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ПРИНАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТБУ.

№ 1 4 . 30  Декабря 1885  г.

Вопреки статей 9, 19, 24, 44, 79 и 82 В ы с о ч а й ш в  утвержденнаго 12 
Апрѣля 1883 года Положенія объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ 
(распубликованнаго въ собраніи узавоненін и расиоряженій ІІравительства 
31 мая 1883 года № 54) п распоряженія, объявлепиіго въ приказѣ ио гор- 
ному вѣдомству 7 марта 1884 года за № 3, болѣе 50 инженеровъ до сего 
временп не приступили въ обязательнымъ съ 1883 года уплатамъ въ эме- 
ритальную каѣсу.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что установленный статьею 44 
Положенія о кассѣ двухъ-лѣгній срокъ для произзодсгва піатежей въ кассу 
по табели № 2 уже ыстекъ, предлагаю означеннымъ инженерамъ уплатить въ 
эмеритальную кассу, не позже какъ къ 1-му іюля 1886 года, три процента 
съ жалованья и столовыхъ по чинамъ (со штрафныші за нросрочкѵ, со- 
гласно 79 статьи положенія) за 1883 и 1884 года и причитающуюся по 
табели № 2 сумму (тоже со штрафными) за весь 1885 годъ.

Инженеры, не исполнившіе сего обязательсгва къ указанному сроку, 
будутъ отчисляемы огъ горнаго вѣдомства, а слѣдуемое съ нихъ, на осно- 
ваиіи 82 ст. положенія о каесѣ, взысканіе, за время службы съ 1-го января 
1883 г. по день исключенія изъ списка, будетъ пронзведено при содѣйствіп 
мѣстныхъ полицейскихъ властей.

Объявляю о семъ по горному вѣдомсгву для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,

Статсъ-Секретарь М . Островскій.





ГОРНОЕ і ЗАВ0ДСК0Е Ш О .

ПОРШНЕВЫЯ ПРУЖ ИНЫ  И ЦЕНТРОБѢЖНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ.

ІІрофессора И в. Т и м е.

А) Давлсніе поріпневыхъ нруаіііпі. на с іѢііки нароваго цилиндра.

Поршень представляетъ одну изъ главиыхъ частей совремепной паровой 
маиішіы. Онъ долженъ обладать герметичностью ирй возмолшо менынемъ 
давленіи нружинъ на стѣнки пароваго цилпвдра. Только прп соблюденіи 
этихъ двухъ условій паровая машина можетъ работать экономично и про- 
доляіительное время, не требуя серіозиаго ремоита. При сильномъ давленіи, 
пружины и цилиндръ подвергатотся скорой порчѣ отъ истиранія и, вслѣд- 
ствіе значительнаго тренія полезное дѣйсгвіе машины пониліается.

Въ первую эпоху введенія металлической оделгды для поршней сложи- 
лось ошибочное мнѣніе о томъ. что, для герметичности поршия, упругое 
давлепіе пружинъ на стѣнки пароваго цилиндра должно быть равно дав- 
ленію пара на всго ихъ наружиую поверхпость, прпчемъ сдавливаніе нру- 
жины силою пара невозможно. ІІо этой теоріи выходитъ, что если Ыд.
упругость пара и атмосферное давленіе на 1-цу площади, то упругая сила 
поршневыхъ пружинъ на 1-цу площади доллша=(і>—р 0) Ыдг. Для дости- 
ліеиія такого сильнаго давленія необходимо было устройство сложныхъ нор- 
пшей съ внутреннимъ нажимнымъ приборомъ, состоящимъ изъ клиньевъ, 
спиральныхъ пружинъ, винтовъ, гаскъ и т. п. Для помѣщеиія такого слож- 
наго механизма внутри поршня, этотъ послѣдній состоялъ нзъ двухъ и болѣе 
частей. Количество отдѣлышхъ составныхъ частей подобішхъ поршней до- 
стигало тьсколькихо десятковъ, т. е. до 30 п 40. Такое слолшое устрой- 
ство требовало частаго ремонта и совсѣмъ не могло быть примѣняемо для 
машинъ, подвергающихся дѣйсгвію сильныхъ тол іковъ, напрішѣръ локомо- 
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тивовъ, паровыхъ молотовъ и т. п. Съ течеиіемъ времсни коиструкція порпі- 
ией постенснпо упростилась. 1>ь поршняхъ съ двойнымн круглыми пружи- 
пами. число составныхъ частей доведено до 10 и меньпте; идеальная-же про- 
стота осуществлеиа въ извѣстныхъ швсдскихъ ‘поршпяхъ, получившихъ па- 
чало въ ІІІвеціи въ 1855 г. Такой поршепь состоитъ всего изъ трехъ ча- 
стей: поршня (безъ крышки) съ двумя колъцеобравными ягелобками, заточен- 
ными на его окружиости и двумя (чугунными) кольцами, замѣняющими пру- 
яшпы. Еольца эти нажимаются на стѣнки цнлиндра вслѣдствіе собственной 
упругости и надѣваются на поршень снаружи. Слѣдовательно число состав- 
ныхъ частей такого иоришя=всего 3. Такіе иоршни отличаготся простотою, 
прочностью и даютъ мало тренія, потому что упругая сила пружинъ въ 
этомъ случаѣ незначительная. Герметичность-же поршпя достнгается исклю- 
чительно точной, аккуратной пригонкой пружинъ къ стѣнкамъ цилиндра и 
въ желобкахъ поршня.

Впослѣдствіи анрличанипъ Рамсботомъ (ВаіпзЬоПога) измѣнилъ пѣ- 
еколько конструкцію шведскихъ поршней, а именно, увеличивъ число пру- 
жинъ до 3 и 5-ги, вмѣсто двухъ, онъ уменыішлъ ихъ ноперечные размѣрн. 
Въ гиведскихо поршняхъ пружины дѣлаготся чугунныя или бронзовыя (и 
рѣже, при локомотивахъ, изъ стали), тогда какъ въ системѣ Рамсботома оиѣ 
всегда изготовляются изъ мягкой незакаленной стали, что прочпѣе для та- 
кихъ машинъ, поршни которыхъ подвергаются силыіымъ толчкамъ, напри- 
мѣръ при паровыхъ молотахъ. Малаго сѣченія стальныя кольца, даже при 
болыиомъ діаметрѣ пароваго цилиндра, имѣютъ малый вѣсъ, слѣдов. незна- 
чительную силу инерціи, и нри дѣйствіи ударовъ и толчковъ обнарулшваютъ 
достаточное сопротивленіе. Незначительность-же ихъ поверхиости тренія, по 
сравяенію съ поверхностью тренія пароваго цилиндра, способствуетъ равно- 
мѣрности истиранія стали и чугупа и цружины истираются даже скорѣе, 
нежели паровой цилиндръ, что и должио имѣть мѣсто, потому что испортив- 
шіяся пружины легко замѣнить новыми.

Шведскіе и Рамсботомовскіе поргани имѣютъ въ наотоящее время нап- 
большее распространеніе.

Слабый нажіімъ іі]іужіінъ о стѣнки пароваго цилиндра, при этихъ си- 
стемахъ, при хорошей пригонкѣ, вполнѣ обезпечиваетъ герметичность поршня, 
какъ это наглядио подтверждается индпкаторнымн опытами.

Въ прежнихъ системахъ поршней особымъ устройствомъ стыковъ, дѣ- 
лали невозможнымъ доступъ пара внутрь норшня (фиг. 3— 4, Табл. I.), при швед- 
ской-же системѣ (и Рамсботомовской), напротивъ-того, паръ чрезъ стыки 
имѣетъ свободный доступъ къ виутрешіей поверхностн пружинъ, такъ чго 
давленіе пара на обѣ стороіш пруяшнъ болѣе и.тп менѣе уравновѣпшвается, 
и уиругая сила пружииъ можетъ быть сравнительно ничтожная, что обез- 
нечиваетъ продолжительность ихъ службы и дѣлаетъ излишнимъ всякія на- 
жимныя устройства.
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11 ртотовленіе поритевыхъ пружішъ.

Діаметръ тѣла поршня (11,) дѣлается всегда нѣсколько меныие внутрен- 
няго діаметра пароваго дилиндра (/)), для того, чтобы поршень въ нагрѣ- 
томъ состоянін могъ свободно двигаться внутри цилиндра (фиг. 1— 2). Та- 
к і ім ъ  образомъ между цилиндромъ и  тѣломъ порпшя образуется кольце-

в - п ,  тгобразныи зазоръ е0=  — Поршневыя пружины приготовляются изъ ме-

таллическаго кольца, обточениаго снаружи діаметромъ / ) ,> / ) .  Затѣмъ вы- 
рѣзываютъ часть длішою нѣсколько болѣе тг ( І \ —ТУ). Сведя концы такой 
прѵжииы, она можетъ быть легко вдвииута въ паровой цилиндръ. При этомъ 
между концами пружины долженъ оставаться небольшой зазоръ (отъ 1 до 
5 т т .  при В — 250— 1250 іп т .) , чтобы подъ вліяпіемъ пагрѣва пружины 
она могла свободно удлиниться и также потому, чтобы въслучаѣ нѣкоторой 
неправильностй въ поперечныхъ ]іазмѣрахъ цилиндра, не могло происходить 
заіцемленія пружиыъ въ наиболѣе узкомъ сѣченіи его. ГГрн этомъ, однако, 
слѣдуетъ замѣтить, что нружина, имѣя^форму правильнаго круга, діаметромъ Т)ѵ 
но сведеиіи концовъ до менынаго діаметра I) , лишается своей круглоты и 
не будетъ повсюду нлотно прилегать къ стѣикамъ цилиндра. Ноэтому въ 
иовѣйшее время нримѣняютъ слѣдующій пріемъ. Въ кольцѣ діам. /), вырѣ- 
зываютъ часть, длиною меныне тг ( / ) ,— /)), иа столько, чтобы, по сведеніи 
копцовъ, діам. пружины былъ болѣе Т) на 1 до 2 т т .  Затѣмъ кольцо вто- 
рично обтачиваютъ до діаметра, равнаго діам. цилиндра (/)). Такая пружина 
будетъ вполнѣ плотно прилегать къ стѣнкамъ пароваго цилиндра по всей 
окружности, и если нужно, то окончательная пригонка совершается посред- 
ствомъ приСкабливаиія пружішь. ')  Въ свою очёредь, подобная пружина, 
вынутая изъ цилпндра, съ разведенными концами, не будетъ имѣть круглую 
форму (см. фиг. 6).

Зависимостъ между упругою сгілою пружины (Р ) и даоленіемъ, про- 
гшодимымъ ею па квадратную едингщу гговерхностм стѣнокъ ггароваго ци- 
лгтдрсі (фиг. 5).

Означимъ чрезъ Р  упругую силу пружшіы, т. е. то усиліе, которое, бу- 
дучи придожено на окружности ея, въ состояніи сомкнуть концы ея, и чрезъ 
р  соотвѣтственное давленіе пружипы на 1 □  единицу поверхности стѣнокъ 
цнлиндра.

Момектъ изгиба силы Р  относительно сѣчеиія тгг равенъ:
М  =  Р. В  (1 — соз а) . . . (1).

гдѣ Е  — °12 радіѵсъ пружины.

') Ооъ отдѣлкѣ поршпоішхъ нружпнъ см. соч. автора: „Осиооы м аш иност роеіпя“, Том. II, 
Отд. IX , § 5.
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Соотнѣтствующій моменгъ ивгиба оіъ равномѣрной нагру.чки р  на каж- 
дую 1 □  единиду поверхности пружини, огносителыіо того іке сѣченія тп 
равенъ:

/»а
М  =  /  р. а. II. іЫх . Е  зіп (а — ах ) —

«/ О

=  II2 р . а (1 — со8 а) . . .  . ( 2  )

гдѣ а ширина пружины.

Очевидпо, что для равновѣсія должно суіцествовать равенство М = М 1} 
то есть:

Р В  (1 — €08 а) =  іС р . а (1 — € 0 8  а) или 

Р  — ра  В =  р а  ])/ г . . . .  (3).

Упругая сила Р  (или р) очевидно проявляется вслѣдствіе изгиба пру- 
жины отъ большаго радіуса і? ,== А /2 до меньшаго радіуса В =  -°/2, подъ в.іія- 
ніемъ ѵпругой силы матеріала. Пружина, имѣющая форму правилыіаго круга 
при сомкпутыхъ концахъ (фиг. 5), предоставленная сама себѣ (фиг. 6), при 
разомкнутыхъ концахъ, принимаетъ эллиптическую форму, причемъ 2  <  у. 
Но разпнца въ длинѣ осей 2  и у  обыкновенно весьма иезначительная и 
приблизительно можпо принять, что разогнутая пружина (фиг. 6) пред-

ставляетъ собою кругъ діаметръ котораго I) , =  1).

Въ первый разъ теоретическая зависимость меягду 1 \  и р  опредѣлена 
была Резалемъ. 2) Изслѣдованія Резаля  имѣютъ болѣе теоретическій харак- 
теръ и окончательные его выводы не были провѣрепы опытами. Иоэтому 
для опредѣлевія зависимости между 7/, шр мы нримѣнили слѣдующій, упро- 
щеиный методъ, болѣе удобный для практическихъ цѣлей.

Изъ механики извѣстио, что при изгибѣ бруса, задѣланнаго однимъ 
концомъ въ стѣну и нагруженнаго на другомъ концѣ (фиг. 7), моментъ 
сопротивленія внутреннихъ силъ въ произвольномъ сѣченіи тп выражается 
слѣдующею формулою:

М ,=  Е  ( □  -  Л Л р ш Г » ........ (4), ')

*) а.В . йах — элемептарпяя поверхность пружины; р а В А а х  — элементарное на нее давленіе; 

К зіп  ( я —ух) нлечо момента изгиба этого давленія относителыю сѣченія т п .

/  з іп  (сі — ах) йах =  /  (* ію . 
^  о "  о

созах . йах — соза. зіпа% . й я .х )= зіт , з іп ѵ \  +  созз. соз

Вставляя предѣлы, получимъ: з іп ‘а -(■ соч‘‘а— соза =  1 — со.ч а. 
а) Т ги ііё  йе т ёсапіцие дёпёгаіе р а г  Н . В еза і. Р а г із . 1876. Т. IV.
3) Весьма отчетдивый выводъ этой формулы см. „Н ег М азсНіпепЬаи ѵоп. Р .  ВейіепЬасНег.

I  В4. 1862  г,, сраниц. 47— 50.
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гдѣ р4 радіусъ вривизиы нт. данномъ пунктѣ до начала дѣйствія силы Р , 
а р< Р і— радіусъ кривизн1.!, получающіііся подъ вліяніемъ момента силы Р. Е  
воеффидіентъ упругости даннаго матеріала и і моментъ инерціи поперечнаго 
сѣченія бруса.

Въ примѣненіи этЬй формулы къ поршневой пружинѣ, очевидно р ,— 

і? ,— у' т. е. радіусу разведенной пружнны (фнг. 6); р~ Я =  т. е. ра- 

діусу сведенной пружины (фиг. 5). Моментъ инерціи прямоугольнаго сѣченія 

®— 12"  Коеффиціентъ упругости для чугуна 25= 1 .000 ,000  кі». на 1 □ с і т .  

и для стали Е — 2.000,000 к1§. на 1 □  с іт .

Моментъ изгиба внѣшней силы Р  относительно различныхъ сѣченій 
пружины иеодинаковый. Онъ постепенно возрастаетъ отъ мѣста разрѣза 
пружшіы къ противоположному концу. Въ стыкѣ пружшш О Н Ъ = 0 ,  для 
средняго сѣченія онъ — Р В  (1—соз 90° )= Р К  и для сѣченія, располо- 
женнаго діаметралыю противуположно стыку, моментъ изгиба=

Обыкновенно, взявншсь руками за концы норшневой нружины, ихъ 
легко можно свести вмѣстѣ. Взявшись-же за средину кольца, часто бываетъ 
невозмояшо отъ руки свести концы пруяшны, не говоря уже о томъ, что, 
дѣйствуя съ противоположнаго разрѣзу конца, свссти концы отъ руки не- 
возможно даже ирн относигелыю тонкой пружинѣ.

ІІри аккуратной пригоикѣ пружинъ въ цилиндрѣ, иружина уцирается 
по всей окружности, а погому моменты изгиба распредѣлятся болѣе или 
менѣе равномѣрно во всѣхъ сѣченіяхъ. ІІоэтому въ примѣненіи формулы 
(4) къ поршпевымъ пружинамъ, можно положить моментъ внѣшней силы

Р г  равпымъ среднему моментѵ изгнба Р К — Р —̂ - • Сдѣлавъ всѣ выше-

ириведенныя подстановки въ формулу (4) для норшневоГі пружины (фиг. 5), 
иолучимъ слѣдуіоіцее выраженіе (сообраягаясь съ форм. 3):

Юаняішнт. и . =  ттп ііѵіііім'ь-

Р К  (1— соз180°)=2 РК .

Ііо этой формулѣ можно и обратно рѣшать вопросъ, т. е. по данному 
желаемому давленію (р), опредѣлять діаметръ пружины I) ,.
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Опыты надъ опрсдѣмншіь давленія ігоришевыхъ пружинъ (р) на стѣнки
паровыхъ цимшдровъ.

Въ больпшнствѣ извѣстныхъ ипостранныхъ сочинеиій: Редтенбахера, 
Вейсбиха, Арманго, Каллона, Рейхе и цроч., ни слова не уноминается о 
давленіи поршневыхъ пружинъ на стѣнкн пароваго цилиидра. Арманго °) 
даже выражается такпмъ образомъ. что въ отпошепш давлснія пружинъ не- 
возможно установить никакого опредѣлевнаго правила, что ѳто д і іл о  чисто 
ирактики. Резаль, въ вышеуиомянутомъ его сочиненіи 1876 г., вііервые 
коснулся вопроса о давленіи пружинъ (р) и въ примѣпеніи своихъ формулъ 
къ локомотикнымъ иоршшшъ сѣверноб и средпземной французски-хъ желѣв- 
ныхъ дорогъ, опредѣлилъ уиругое давленіе пружииъ р — 1 ,32 н 1,2 кі^ 
на 1 □  с*га. или что-тоже 1,2 до 1,32 атмосферъ, т. е. немного свыше 
одной атмосферы. ')  Но къ еожалѣнію эти результаты не были прОвѣрены 
путемъ опыта и намъ кажется, что оші нреувеличены (см. далѣе) .

В. РоШоп говоритъ 2), что прежде поршневыя иружины устраивались 
съ сильнымъ нажимомъ, йочти уравновѣшивающимъ полное давленіе пара 
на всю ихъ внѣшнюю поверхность. Нри острыхъ кромкахъ пружннъ и при 
хорошей нрнгонкѣ, паръ инсколько не стремится разъедннить поверхности 
прикосновенія прѵжшіы и цилипдра. Опытъ показываетъ. что давленіе нру- 
жинъ 3) въ 1 Ы§. на 1 □  сіга. вполііѣ достаточно при упругости паравъ
0—8 кіп'. на 1 □  с і т . ,  т. е. давленіе пружипъ равно всего 7 6— Ѵ8 части 
противъ давленія пара.“ Къ сожалѣнію Пуаллонъ не указываетъ когда п 
кѣмъ произведены были иодобные оиыты. Не простое-ли это его заключеніе 
на основаніи данпыхъ сочиненія Резаля ?

Намъ неизвѣстны оныты надъ оиредѣленіемъ давленія (р) норшневнхъ 
иружинъ въ иностранной литературѣ, а потому мы произвелц таковыя надъ 
нѣкоторыми паровыми машппами, устроеиными по нашимъ проектамъ и 
дѣйствуюіцими подъ нашимъ руководствомъ на С.-Петербургскомъ Монет- 
номъ Дворѣ.

Опыты надъ давленіемъ поришевыхъ пружинъ (р) на С.-Петербург- 
скомъ Монетномъ Дворгь (фиг. 8).

Кромѣ трехъ локомобилей, на С.-ІІетсрбургсконъ Монёѣномъ Дворѣ 
нмѣются слѣдующія 5-ть паровыхъ машинъ:

°) См. его соч. „Ье Ѵідпоіе сШ  М ёсапісіеш и.
‘ ) Давленіе атм осфсры =10333 к ід . на 1 □  т .  или 1,08 к. на 1 □  с іт .
*) См. Ъ. Роіііоп: С о и п  ііьеогіцш сі рт Ѵ щ пс <1с» Сішийісга еі М исЫ нси а  сареиг. Рагів. 1877. 
::) Очевидпо надоі.ію ііодразумівать умрутоо давлеіііо.
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т а б л  и  ц а  № і .

Время Машино- Составителі.
Система иаровыхъ м аш ш гь. нуска въ строителы іая Примѣчаніе.

ходъ. фирма. нроекта.

а )  80 сильная вертикальная машина, Огработаннымъ иа-
сь охлажденіемъ; распредѣлепіе иара ти- ромъ машинъ (с) (сі)
на Сот1І88 ЪІісѴа, съ иеремѣнной отсѣч- 
кой отъ регулятора(обыкнов. конструкціи).

и (е) пользуются для
отопленія соотв. мас-

ІІриводитъ вь дѣйствіе старый врокат- терскихъ въ зимнее
ный стдігь. служаіцііі для прокатки золо- время.
тыхъ и серебряныхъ полосъ . . . . 1873 г. Пермсвій ну- Н. В. Ворои-

Число об. въ 1 м. « = 4 8 . шечпый за- цовъ.
Ь) Горизонтальная 100 сильная ма- водъ. Б ъ  прокатномъ от-

шина съ охлажденіемъ, распредѣденіе дѣленіи, гдѣ номѣ-
иара четырьмя корнуэльскими клапа- іцаются машины (« )
нами. Перемѣна отсѣчки отъ регулятора и (Ь), отопленія не-
ІІр о лля . Приводитъ вь дѣйствіе новый имѣется. Теплота, не-
нрокатный станъ, служащій д.чя нро- обходимаядля нагрѣ-
катки золотыхъ п серебряныхъ полосъ, ванія этихъ отдѣле-
и проч. м е х а н п з м ы ..................................... 1879 „ Л. ІІобель.

'
ній, доставляется ка-

« = 4 0 . С .-П етерб. лильными нечами,
с) Стѣниая 25 с. вертикалыіая ма- служащими для от-

шина безъ охлажденія пара. Золотпики жога золотыхъ и се-
сисгемы Р идера . Перемѣна отсѣчки отъ ребряныхъ леитъ, во
регулятора Н роллн . ГІриводитъ въ дѣй- время прокатки.
ствіе всномогателыіую ые»аническую

,і. ІІобель.мастерскую и медальную надату. . . 1882 „
« = 6 0 .
(1) Вертиаальиая (полустѣнная) 25 с. 1 Всѣ эти машнны

машина. Золотнцки Р идера , Перемѣна >11. Л. Тиме. разсчіітапы на унру-
отсѣчки отъ регулятора Порт ера. При- гость нара въ ЗѴ2
водитъ въ дѣйствіе нечатную ііалату, атмосферы илн З 1/,,
для чеканки золотой и серебряной мо- кіц. на 1 Ц  с і т .
неты................................................ ...... 1883 „ Г. Лессиеръ Обыкновеішо-же дер-

« = 6 0 . (р .-П етерб ). ж атъ наръ не свыше
е) Вертикальная (полустѣпная) 25 с. 3 атм. или 30 фуит.

машипа. Золотішки системы М одзле- по ыанометру.
М ейера , съ обыкновеішымъ регуллто-
ромъ. Приводитъ въ дѣйствіе нечатную !
палату для чеканки мѣдной ыонеты . . 1876 „ Кокерилль

« = 5 0 . (въ Б ельгіи ).

ІІоріпнеііыя пружины испытаны у всѣхъ машинъ, за исключииіемъ (с).
При испытанін пружинъ, норшневой стержень устанавливался гори- 

зонталыю (фиг. 8).
Въ кондахъ пружины были просверлены два неглубокія отверзтія діам. 3/ и  

дюйма, въ которые были ввернуты: желѣзиая ншнлька п п крючекъ т. Шішлька 
униралась въ ненодвижную доску М . Кь крючку т иривѣщивались грузы, 
нричемъ было измѣряемо разстояніе междѵ концами пружины х, плиразводъ 
пружины. (См. также фиг. 6).

Магиина (а) въ 80 п. л . Поршень еь двумя чугунными нальцами, 
внутрп коихъ помѣщены сталыіыя всиомогателыіыя нружинки § (фиг. 9).

Въ теченіи 11 лѣтъ пружины были перемѣнепы однажды. Въ настоя- 
іцее время эта машина служитъ резервною и въ достоянномъ дѣйствіи на- 
ходцтся новая прокатная машина (Ь),
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Размѣры чугунныхъ колецъ суть слѣдуюіціе:
>2Г=743 ым. , , ел(см. фиг. 6)
у = 7 о 5  „

2-^-у
Средній діам. раоведенной пружины Т) \ =  = 7 3 0  мм.

Діаметръ пароваго цнлиндра /)= 7 1 3  мм.
Діаметръ тѣла поршня />2= 7 1 0  мм.

1), 739 ,
Отношеніе р-= _ ^ .=  - _  =  і 4оз7.

Кольцсобразный вааоръ мсжду цилиндромъ и тѣломъ поршпя:
0 - 1 ) ,  л,. 

е° —  2 мм>
ІІри нагрузкѣ Р = 0  (фиг. 8), разводъ ж = 50  мм.

„ „ Р = 8 0  фунт.=-32-,8 клг. ж = 0  мм.
Ширина кольца « = 4 7  мм.
Толщина „ 6 = 1 4  мм.
Давленіе пружинъ па стѣнки цилиндра. по формулѣ (3):
2 Р  2 X 32 в=  —   —“ 0,2 клг. па 1 □  цтм. круг. ч.=»0.я ашмосферы.
а . В  4 ,7X 71,3

Огношеніе давленія пружинъ къ упругости пара с р = ^ = Ѵ і 5.
3

Но въ дѣйствительности, подъ вліяніемъ дѣйствія внутреннихъ сталь- 
ныхъ иружинъ 8, давленіс р  нѣсколько болыие. Къ сожалѣнію опытъ памъ 
пришлось сдѣлать надъ запаснымъ чугуннымъ кольцомъ, слѣдователыш безъ 
стальныхъ прулшнъ 8.

Взявшись рукою за п и іп (фиг. 8), концы легко можно было свести. 
Взявшись же по средипѣ кольца, сжать его руками было невозможно.

Діаграмма фиг. 9 Ъі8, снятая индикаторомъ Ричардса, нс имѣетъ ника- 
кихъ признаковъ, характеризѵющихъ потерю нара чрезъ поршень. Очертанія 
ея, напротивъ того, вполнѣ правилышя, слѣдоватсльпо можно принять, что 
дѣйствіе поршневыхъ пружинъ вполпѣ удовлетворительно.

Равнымъ образомъ, приложивъ ухо къ одсждѣ пароваго цилиидра, нс 
было слышпо ни малѣйшаго шипѣнія, неизбѣжиаго прн вытеканіи цара съ 
болыпою скоростыо, чрезъ узкое огверзтіе.

М аш ина  (6) въ 100  п. л. ІІружины изъ мягкой стали, по системѣ 
Рамсботома, числомъ 5 (фиг. 10). ІІоршневой стержень проходитъ чрезъ обѣ 
крышки цилиндра.

Внутрепній діам. цилиндра /> = 810  мм.
Діаметръ тѣла поршюі І ) г= 807  мм.

В  - 1) .Вазоры е0=  — - — 1 / 2 мм.
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Средній діам. разведенной пружины (фиг. (5) / ) , = =825 мм.

Д ,._  825

.2= 835  мм. 
?у =  815

ЧЖОЛО 1 ,0 2
П 810

Ширина пружинъ « = 1 3  мм.
Толщпна „ 5 = 1 8  мм.; г.іубина кольцевыхъ бороздокъ въ порін-

нѣ 18 мм.
Унругость пружинъ опредѣлена по методу (фиг 8). Испытаніе про- 

изведено послѣ шести лѣтъ службы машины. Нружины и цилиндръ найдены 
въ полной исправности для дальнѣйшей службы. Результаты опытовь сгруп- 
пированы въ слѣдующей табличкѣ:

Таблица № 2.

ІТадѣваніе груза. Спинаиіе груза.

ІІагрузка Р . Разводъ х. Н агрузка Р . Разводъ х .

фунты. м, м. фунты. мм.

0 48 25 8
а 45 20 13
10 38 15 21
15 21 10 30
20 15
25 8 5 40
30 4 * ) 0 49

Ііѣкоторое различіе въ цифрахъ для х  прн надѣваніи и сниманіи 
груза, зависѣло отъ тренія (нѣкотораго защемленія) пружинъ въ желобкахъ.

Далѣе 4 мм. нельзя было сжать пружину, нотому что внутренняя по- 
верхность пружниы при этомъ уперлась о дно желобка.

Взявшисъ одпою рукою за штифты т  и п (фиг. 8), можно было сжать 
пружину до х — Ь мм.

Ири Г — ?Л) фунт.=г12,з клг., давленіе пружинъ на стѣнки цилиндра,
2 X 1 2 8 __ио формулѣ (3), будетъ р —^ = 0,233 клг. на 1 □  цтм. или 0,233 ат-

мосферы.
1.3X 81

0 233Отношеніе давленія нружинъ къ упругости пара с р =  -  —  */ ^вругл.

числ. На фиг. 10-ой представлепа діаграмма этой машины, сняш я индика- 
торомъ Ричардса. ІІунктиромъ обозначена Маріоттовская криван, принимая 
во вниманіе вредныя пространства (е). Упругость пара въ концѣ періода 
разширенія выше маріоттовской линіи. Вообще кривая разншренія (несмотря
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на го,, чтоиаровой дилиндръ бевъ паровой оболочки) весьна близка къ маріоттов- 
ской линіи, что едва-ли могло имѣть мѣсто, если бы поршень проиускалъ иаръ. 
Хотя на нѣкоторыхъ пружинахъ замѣчены темныя матовыя ыѣста, свидѣ- 
тельствовавшія о не вполнѣ плотпомъ прилеганіи пружинъ къ поверхности 
цилиндра, но при значительномъ числѣ ихъ и деремежающемся порядкѣ 
расположенія такихъ мѣстъ въ различныхъ нружинахъ, поршень все же 
обладалъ хорошею герметичностыо.

25  сильнал мащина (<І) '). ГІоршень шведской сиетемы съ 3-мя чугун- 
ными кольцами (фиг. 11).

Внутренній діаметръ дплиндра I )— Ѣ07 мм.
Діаметръ тѣла иоршпя />.,-—401 мм.

оазоръ с0— ^ 1 /2 мм.

Средній діам. разведеннаго кольда 2 ) ,= 4 1 4  мм.
_  А  414 _

V—  п  ~  407 — ’0173,
ІПирина пружинъ « = 2 2  мм.
Толщина ,, й = 12  мм.р глубина бороздокъ въ поршнѣ 14 мм.
Испытаиіе пружинъ, по методу (фиг. 8), было произведено 2 года 

спустя послѣ пуска машины въ ходъ.ІІружины и паровой цилиндръ найдены были 
въ полной исправности. ІТридѣлка пружйнъ весьма тіцательная, нотому что 
поверхность ихъ имѣетъ внолнѣ однородный блестящій вндъ, безъ всякихъ 
матовыхъ нятснъ. Результаты опытовъ сгруппированы въ слѣдующей таблидѣ:

Таблица. № 3.

„        __
ІІадѣваиіе груза Сииманіе груза.

Нагііузка Г.
•

Разводъ х. Н агрузка Р. Разводъ х .

ф унт. мм. фуиг. ШІІ.
0 0 0  — —/ 1 5 2

1 0 8
1 5 3 5 1 4  ■'
1 7 0 0 2 1

Одною рукою весьма удобно можно было свести конды пружины, дѣй- 
ствуя за штифты тп (фиг. 8).

ІІри нагрузкѣ Г — 11 ф уц т.= 7  клг., давлеиіе нружішъ на стѣнки ци-

,  ' і і ■ -  . ) і  . ;■ і /  )  , • ; ■ ! '  . ; .  Г  і /  ! )

' )  П іірш еи ь и аш и н ы  (с )  и м ѣ етъ  ігочно т а к о с -ж е  усТроіісТвъ и р а зм Ѣ р ы  и х ъ  в сс ьм а  б л и зви  

м еж ду собоні.



ІЮРШНЕВЫЯ ІІРУЖИНЫ И ЦЕНТРОЬѢЖИЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ. 11

лиидра / ) =  ■ ■ = 0 ,іб  м г . йа 1 □  цтм. іі.пі 0 ,ій атмосферы.
1 * 2,2X40,7

. . . 0,16Отношеніе давленія пружипъ къ упругости пара ср =  —— — ч
:■ /! II " II.;.- ■ /:I '!■: 3 ч • 19 ■

ГІа фиг. 11-ой ЪІ8 нредставлеиа ипдикаторная діаграмма ѳтой Уашины, 
когда отоітленіе не ішѣетъ мѣста, с.тѣдов. паръ выпускается прямо* въ ат- 
ыосферу. Лпнія противодѣйствія весьма блиако совпадаетъ съ атмосферною 
липіею, что елулштъ нагляднымъ докааательствомъ герметичности порншя. 
Петля въ коицѣ діаграммы, какъ извѣстно, свпдѣтельствуегь о чрезмѣрномъ 
разширеніи рабочаго пара къ концу хода. Гіри дѣііствіи пароваго отоплепіа ’) 
противодѣйствіе иа иоршепь ѵвеличивается, какъ это ясно показываетъ 
діаграыма фиг. 11-ой Ьіз Ьіз.

2 5  сильная матина  (е). ІІоршепь гиведскоМ системы съ трсмя кольцамн 
(пружинами) нзъ мягкаго сѣраго чугуиа (фиг. Г2). Пруашны испытаны 
послѣ б-ми лътней службы и найдеиы, равпо какъ и наровой цилиндръ, въ 
иолной исиравности для дальнѣЁшей службы.

Внутренній діам. цилиндра Л = 5 0 9  мм.
Діам. тѣла норшня* І ) 2~ Ь 0 7  мм.

І )  — 1 )  !і-) 2 -оазоры е0— — 0—  —1 мм.

,, ... . , у . „  /  і-у
Средніи діам. разведешіаго кольца (фиг. Ь) п х —  ̂ *.*-(> мм.

• о . )  I (I.
1)\ 520

Ощошеніе •= /> ~ 5 о;і

X —521,5 ■мм. 
!) —51.8,5

І ІН ■■ .Іі'1,11
м,‘> іьвгчі;.;

.ію ) /
І;, Г ;>: !.!

Ширина пружнны « = 2 7  мм.
Толщина „ 5 = 1 7  мм.
Глубина кольцевыхъ бороздокъ въ поршнѣ = 1 8  мм.
ІІрп Р —0 (фиг. 8), ,с= 3 5  мм.

„ Р —76 фуит.=31,2 к., ж = 0
. и . •■ ■• 2X 31 Т '

Давленіе пружщіъ па сгѣикіі нароваго ццлиндра р — 0-- =

=0,451 клг. иа 1 □  цтм. илн 0,454 атмосферы.
, . . ^ 0,454

Отиошешедавлешн нружішъкъ уоругости раоочаго. пара у =  -: 0-> - г і / ,  .
°  О

На осиованіи предъидущихъ ііримѣррвъ можно ііредполояшть, что дав- 
лепіе пружииъ здѣсь безъ надобности велико.

•) Уетройство наровасо отонленія, отработаннымъ иароцъ ііасголшеЙ маишны, дета.тьно опи- 
сано вь нашемъ ооч. „Основы м а и т н о т р о сн ін “ Т . II, отдѣль X .
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ІІовѣрка формулы (7). ІІо даннымъ I) , Ь и р, , давленіе пружииъ р  
можетъ быть приблизительно вычиелено по тсоретической формулѣ (7). При- 
ложимъ ее къ испытапнымъ нами пружипамъ и посмотримъ, насколько она 
даетъ результаты, сходные съ дѣйствителыюстью.

М аш чна (а). Б  — 71 ,з цгм., Ь — 1,4 цгм., р. =  1,037; коеффиціентъ 
упругости для чугуна Е  =  1.003,000 клг. на 1 □  цтм. По формулѣ (7) 
давленіе пружинъ на стѣнки цилиндра:

Е  (  Ь \ \  , 1 .000 ,000 / 1,4 Ѵ\
р  ~  / з ' п  )  / .  • 1 ;зот (т і^ з")  ( 1,037 "  ] ) =  );18 клг'
на 1 □  цтм. или 0,і8 атмосф.

На основаніи опыта р  = 0 ,‘_>о атмосф. (см. выше).
М ашина  (6). В  =  81 цтм., Ъ — 1,8 цтм., р. =  1,02 ; для стали Е  =  

— 2.000,000 клг. па 1 □  цтм.
2.000,000/' \ 8

1,02 ',ОІІІО формулѣ (7) р  = 2/..   —  (-—• ) (1,02 — 1) =  0,278 клг. на

, г-, гт V т , 1 .000,000/ 1.2 \ 5
на 1 □  цтм. Ио формулѣ (7): р  = / %. —у —-— ( і б У '   ̂ ’017 ~  1

на 1 □  цтм. По формулѣ (7): р  =  7 з.-іі?.00- 000 ( -Ь 7- )  (1 ,021— 1) =  0,511 влг.
А ,021 \  • /

1 □  цтм. или 0,278 атмоеф. На основаніи опыта р  = 0,233 атмосферы 
(см. выше).

Машина (сі). I)  — 40,7 цтм., /> =  1,2 цтм., р=1,02 и Е =  1.000,000 клг.
1.000 ,000 /  1,

1,017 \  40,7
=  0,283 клг. на 1 □  цтм. или 0,283 атмосф. На основапіи оішта (см. выше) 
р  =  0,іб атмосф.

М ашина (е). Е  =  50 ,9 цтм., 6=1,7 цтм., р — 1 ,021, Е =  1.000,000 клг.
1.000.00 0 /  1,7 

1,021
на 1 □  цтм. или 0 ,5ц  атмосф. На основаніи оныта р  =  0,454 атмосф.

Исключая случая (7/), наша формула (7) даетъ результаты довольно 
близкіе съ практикой и потому она можетъ быть унотребляема для вало- 
выхъ разсчетовъ при нроектированіи ыашинъ. оначительпая разница противъ 
опытовъ для машины 01), по всей вѣроятности, зависитъ отъ того, что коеффиц. 
упругости, принятый въ 1.000,000 клг., великъ для матеріала этихъ пружинъ. 
Пружины эти вссьма мягки, требуя всего нагрузки Р = 7  клг. для сжатія 
пружнны на 22 м.м. ио окружности. Намъ неизвѣстень составь шихты, изъ 
которой отливались эти кольца.

ІІоршень локомоптва Сѣверной желѣзной дороги, во Францги.

(Фиг. 13).
Внутренній діам. цилиндра В  =  420 м.м.
Діаметръ тѣла иоршня Р 2 =  416 м.м.

•Зазоръ е0 — —   =  2 м.м,
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С редній діам. разведоннаго кольца Т)х -  429 м.м.

Отноіпеніе [і. — 1,022 ■
'  2

Разводь пружины ж=-В0 м.м.
ІІІнрина пружинъ а — В6 м.м.
Толіцина пружинъ &=12,5 м м.
Число пружинъ (стальныя) =  2.
Примѣнимъ нашу (7) формулу къ этому поршню. Давленіе пружинъ 

на стѣнки цилиндра будетъ равно:

Р  =  7 3- — ------------  (1,022— 1) =  около 0,00 клг. на 1 □  цтм.

или 0,со атмосф., между тѣмъ Резаль, по своей теоріи, даегъ значительно 
большую цифру, свыше 1 атмосферы, а именно 1,32 атм. Поэтому мы и вы- 
сказали въ началѣ этой статьи наше мнѣніе о преупеличенности результа- 
товъ Резаля.

ІІ&ршень пароваго цилиндра при воздуходувной маіиинѣ упраздненнаго Ли-
сичанскаго завода. (Фиг. 14).

Въ 1869 г. авторомъ, въ числѣ прочихъ механизмовъ для Лисичанскаго 
запода, была устроена паровая-балансирная воздуходувная машина въ 120 п. л. 
Распредѣленіе пара въ паровомъ цилиндрѣ совершаегся четырьмя корнуэль- 
скими клапанами. На фиг. 14 представленъ поршень этого цилиндра, съ 
4-мя тонкими пружинами изъ незакалепной, мягкой литой стали, по системѣ 
Рамсботома.

Внутренній діаметръ пароваго цилиндра В  — 863 ым.
Діаметръ тѣла поршня =  860 мм.

Зазоръ между порнгнемъ и цилиндромъ е0 =  — — 1’/ 2 мм.

Наружішй діаметръ обточеннаго кольца, до разрѣза его, I), — 914 мм. 
Т)х

—  Р ) ~

ПІирина пружинъ а =  12,7  мм.
Толщина > Ь —  12,7 ым.
Глубина выемокъ =  12,7 мм.
По разрѣзѣ кольца, оно вторично обгочкѣ не иодвергалось, и плотное 

прилеганіе его къ стѣнкамъ цилиндра было (по тонкости колецъ) достигнуто 
ударами молотка (черезъ дсрево), по внутренней поверхности пружинъ, и 
окончательнымъ нрискабливаніеыъ мхъ къ цилиндру. Концы пружинъ весьма 
легко можно было свести рукой. Ио формулѣ (7) дагленіе пружинъ на 
стѣнки цилпндра равно:

2.000,000
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, 2.000.000 /  1,27'Л3 Л 
р — / з  ,-------- ( — ) (1,06 — 1) =  0 24 клгр. на I ГН* дтм.

1 ,0 6  \  о Ь ,3  /  '

или 0,24. атмосферы.

ѵ о , V °>24 і ,Упругость пара въ котлахъ 3 атмосф., слѣдов. у =  =  / 1:Ь..кругл, ч.

Діаграмма, снятая индикаторомъ Рпчардса -(фиг. 14 10$) показываетт., 
что линія противодѣйствіа почти совпадаетъ съ атмосферной линіёй; при 
12 оборотахъ мапшны вт, 1 м., что сшгдѣтельствуетъ, между прочнмъ, и 
о герметичности норптия. Приложивъ, па ходу мапшны, ѵхо къ одеждѣ па- 
роваго цилиндра, никакого шипѣнія не было слышно, исклгочая обыкновен- 
наго гаороха отъ легкаго трёнія пружинъ о стѣпки цилиндра.

На основаніи изслѣдованій настоящей статьи, мы приходимъ къ слѣ- 
дующему положенію: что при тщтпелъной пригонкѣ поршпевыхъ пружцнъ, 
для гермептчности поргиня впо/гнѣ досттпочно давлеуіе ихъ па стгъцки 
цилиндра въ 7 .  — Ѵ4 стімосферы.

Приэтомъ, однако, слѣдуетъ замѣтить, что давленіе (р) есть то, которое 
соотвѣтствуетъ только упругой силѣ пружинъ. Иолпое же давленіе на пру- 
жины, кромѣ того, зависитъ отъ разности давленія пара иа внѣшшою п 
внутрепшою поверхность пружинъ. Нижеслѣдующій разсчетъ покажетъ намъ, 
что паръ, имѣющій доступъ чрезъ стыки пружинъ къ внутренней ихъ но- 
верхности, давитъ иа нихъ полною сплою, междѵ тѣмъ какъ снаружи дав-
лепіе пара на пружину зависитъ отъ степени тЩатёлъности прйгонви.

і і .о / іш ол  ;,і. щ иѵ.и ' ьл -іп ш ч -ЩОѵ ! лі иш-.иц аъ: ■ міцбі! л':.> глрш чі> . ■

ч I [011 - . < . .■ : . П  . : | |ф  $] ІШЯПВПС.ІЛ

Давленіе пара на внутреннюю поверхностъ пружинъ.

Возьмемъ для примѣра 25 сильную мащину (сі). Чіісло оборотовъ ма- 
іпины въ 1 і .  =  60, слѣдовательно одномѵ ходу норшня соотвѣтствуетъ 
0,5 секунд. времеіш. *

Концы сжатыхъ нружинъ до діаметра циЛинДра йё сходятся на 4 мм.; 
зазоръ между цилипдромъ и поршнемъ =  1‘/ ,  ым. Слѣдовательно, чрезъ 
отверзтіе площадыо и =  4 X 1,5 =  6 □  м. или ю =  0,оооооо □  м. паръ 
имѣ.етъ доступъ къ внутренней поверхности пружинъ.

Объсмъ паца, соотвѣтствующій 1 секундѣ:

=  * .  і

]{ ~  0,65 — коеффиціентъ расхода.
«) — 0 ,000006 □  м.
Ускореніе си.ты тяжести у = 9,81 м.
р  —  давлеиіе пара (въ 3 атм.) въ клгр. на 1 0  м. — .о X 1 °°
р 0 — давленіе атмосферы =  10334 клгр. на 1 □



,, іш. '■ іі. ■. ■ - V— іВт. разсчотъ взято среднее давлеше - - --°, потому что давленіе иа днѣ
2

выемокъ поршня. по мѣрѣ притока пара, будетъ постепеипо ѵвеличиваться 
оть р 0 до р.

о — 1,ів8 клгр. вѣсъ 1 куб. метра пара, соотвѣтствуюіціГі средней упру- 
гости пара въ 2 атмосферы.

Яте' =  О,о5 X 0,оооооо 1 / ^ 9^8і_Х_20668^ о)00000д9 у  4 іу  ЛІі _
V 1,юз

=  0,ооюз куб. метр.
Діаметръ цилиндра Т) — 407 мм.
Глубипа выемокъ =  14 мм.
Толщпна пружинъ =  12 мм.
Зазоры е0 =  1‘/ 2 мм.
Объемъ кольцеобразнаго простраиства между внутреннего новерхностью 

пруяшны и дномъ выемки == то [407—2 (14-|-1 ,5)] X [(14+ 1 ,5 )— 12] =  
=  1181 X 3,5 =  4134 куб. миллпм. — О.ооооолі Куб. метра.

Этотъ объемъ такъ ничтоженъ по сравпенію съ объемомъ пара, прите-
0,00163

каюіцаго чрезъ щели пружинъ во внѵтренпость выемокъ =  0 —. =

= 0 ,ооо8і к.уб. м. при одномъ ходѣ,что можно принять, что паръ на внутреннюю 
поверхность пружинъ давитъ полного упругостыо. Устройство стыковъ пру- 
жинъ въ покрой (фиг. 13) или просто наискосъ (фиг. 10) въ этомъ отноше- 
ніи безразлично.

, • ! ніф■ 1 :. ! нцг ь . • і і ! -:;і ,<ілоѵч, -І!; ..•••. п.чі-. , л •>(;

Давленіс пара на внѣшнюю поверхность пружинъ.

Это давленіе, завпсящее отъ точности пригонки соприкасагощихся но- 
верхностей, можетъ быть опредѣлено только весьма приблизителыю шіже- 
слѣдующнмъ методомъ.

Мы нмѣемъ двѣ чугунныя пластинки съ ироскоблениыми (ио методу 
Уптворта) лицевыми поверхностями, изготовленными около двадцати лѣть 
тому назадъ, на фабрикѣ Модзле (въ Лондонѣ). Отъ временн правильность 
лицевыхъ поверхностей нѣсколько измѣнпларь, такъ что при наложеніи пла- 
стпнокъ одна на другую, онѣ, въ сухомъ состояіііи, не притягиваются (пе 
прилипаютъ) одна къ дрѵгоГі. Будучи-же смазапы каплей масла на лицевыхъ 
поверхпостяхъ, одною пластинкою можно ноднять другую не только тогда, 
когда опѣ по всему протяженію прилегаютъ одна къ другой >), по еіце и тог- 
да,когда ширина іюверхности прикосновенія всегож =  5 мм.,(см. фиг. 15 .Т. II).

ІІОРІІШЕВЫЯ ПРУЖИІІЫ И ЦЕНТРОЙѢЖНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ. 15

’) Предварительеы.мъ движеніемъ одной пдастшікн по другой, по возыожностп изгонястся во:і- 

духъ въ плоскости прикосновеиія.
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Длина пластинокъ 32 мм.3 ширина 26 мм. и толщина 9Ѵ2 мм. Вѣсъ каж- 
дой 57 граммовъ =  0,о57 клг. Сила притяженія (прилипанія) пластинъ:

2 2
Р  =  Оу ------ =  0.О57 X 16 х  =  0,363 клг.

х  5
Поверхность прикосновенія =  5 X 26 =  130 □  мм. =  1,з □  цмт.

Р 1 п  ° )365 пСила прилипанія на 1 □  цент. площади = — і—— =  0,281  клг.,или
1,3

0 ,28і атмосферы.
Предполагая, что сила прилипанія происходитъ исключительно подъ

вліяніемъ атмосфернаго давленія ’), можно принять, что на протяжепіи 
1 — 0 ,2 8 1  =  0 ,7 1 9  поверхности прикосновенія, воздухъ имѣетъ свободный 
доступъ.

При полномъ прикосновеніи обѣихъ пластинъ, усиліе, которое въ состоя- 
ніи преодолѣть силу прилипанія, было опредѣлено, посредствомъ пружиннаго 
прибора, въ 2 фунт. =  0,82 клг. Давленіе на 1 □  цент. поверхности при- 

0 82
косновенія =  — —‘   =  около 0 ,і киллогр. или 0 ,і атмосферы. Слѣдов.

3,2 X 2,Ь
на кромкахъ прикосновеніе пластинъ повидимому было болѣе точное, нежели 
въ срединѣ.

Въ музеумѣ Гориаго Института имѣются двѣ прискобленныя чугун- 
ныя доски болыпихъ размѣровъ: длиною 305 мм., пщриною 208 мм. при вѣсѣ 
каждой 10,7 клг. Доски эти притягиваются одна къ другой въ сухомъ со- 
стояніи. Ііри самой незначительной смазкѣ лицевыхъ поверхносгей костянымъ 
масломъ, притяженіе досокъ имѣетъ мѣсто при х  =  115 мм. (фиг. 15). Ири 
уменыненіи х , верхняя доска опрокидывается вправо. Сила прилипанія 
при этомъ:

„  10,7 X 152,5
Р =  - — ■ •/ - - -   -  2 8 ,3 8  клг.

57,5
Поверхность прикосновенія =  208 X 115 =  23920 □  мм. =  239,2 □  цтм.

Сила прилипанія на 1 □  цтм. поверхности прикосновенія =  0,і2 клг., 
или 0,і2 атмосферы. Эти наблюденія, противъ ожиданія, указываютъ на отно- 
сителыю малую силѵ прилипанія прискобленныхъ поверхностей. Иовидимому 
можпо принять, что только на 0,і (до 0 ,28) полной поверхности прикоснове- 
нія происходитъ матеыагически точное прилеганіе, а на остальныхъ 0,9  (до 
0 ,72) воздухъ имѣетъ свободный доступъ.

Предположивъ, что ту-же стспень точности пригонки имѣютъ поріпне- 
выя пружипы,при давленіи пара въ 3 атмосферы, мояшо принять,что полное 
давленіе порпшевыхъ пружинъ на стѣнки цилиндра будетъ равно:

*) Ио опытамъ Т и н д а лля  притяжсніе тпіательно прискобленныхъ пластинъ въ извѣстной сте- 
пени имѣетъ мѣсто и въ бѳзвоздушномъ пространствѣ, причемъ очевидно дѣйствуютъ частичнын 
силы; см, соч,: „І)іе М ет паясЫ пе ѵопЖ кіІггогІН“ ѵоп Ооойеѵе & Зскеііеу. .Тепа. 1879.



3 (1 —О.о ) +  Ѵ4 Дб 7 ,  атм. = 0,50  до 0,55 атмосф.
ІІредлагая эти нанги изслѣдованія, мы отпюдь не считаемъ вонросъ о 

дапленіи поршневыхъ пружинъ вполнѣ исчерпаннымъ.

|{) ^СТОЙЧІІВМС II нсустойчпвмс цснтробѣікнмс рсгулнторм.

Центробѣжные регуляторы, съ самаго пачала появленія паровой маншпы 
и по пастоящее время, по своей простогѣ имѣютъ исключителъное примѣ- 
иеніе нри паровыхъ машинахъ. Попытки замѣпить ихъ другими, по теоріи 
болѣс совершенными устройствами, до сихъ поръ не увѣнчались успѣхомъ. 
Вполнѣ равпомѣрііое движепіе машипъ па практикѣ едва ли когда пибудь бу- 
детъ достигнуто; та-же степепь равномѣрности, каковая вызывается потреб- 
постями совремеппыхъ техническихъ производетвъ, даже самыхъ утонченныхъ, 
каковы: прядилыюе и ткацкое производства, вполнѣ достигается правильио 
устроениымъ центробѣжнымъ регуляторомъ. Со времень Уатга, можно отмѣ- 
тить слѣдуюіціе главные періоды въ исторіи развитія цоптробѣлінаго регу- 
лятора: устройство параболическаго или скорѣе ггсевдопараболическаго регу- 
лятора, съ перекрещіівающимися ручками; устройство малыхъ быстровраіцаю- 
щихся регуляторовъ съ тяжелыми муфтами, по системѣ ІІортера и, нако- 
нецъ, появленіе упроіценныхъ псевдопараболическихъ рсгуляторовъ Ііролля, 
получившихъ въ повѣйшее время весьма обширное распрострапепіе при па- 
ровыхъ машинахъ.

Теорія гьентробѣоісныхъ рег])ляторовъ.

Означимъ (фиг. 1 ,Таб.П) чрезъ-^-вѣсъ каждаго шара; вѣсъ обоихъ=ф клг.;

0  клг. вѣсъ муфтъ, Т — Оу/х—вѣсъ муфты, отнесенный къ центру тяжести 
піаровъ, у  — полный ходъ ыуфгы и х  соотв. ходъ шаровъ. Бысотою регуля- 
тора Іг, какъ извѣстпо, называется кратчайшее разстояніе отъ вершипы о, до 
л и іііи , сосдипяющей цептры тяжести шаровъ.

На калідый шаръ, при вращеніи регулятора, дѣйствуютъ двѣ силы:

1) перпендикулярно къ оси регулятора, цеитробѣжная силаТ ’і= ~ - г ѵ іг' и
9 '*

0 - 4 -  Р
2) параллелъно оси — -Х„_. Вѣсомъ ручекъ, по легкостп ихъ,

можпо преиебречь. гѵ — угловая скорость и д =  9,81 м. ускорспіе силы тя- 
жести.

Очсгшлпо, чго для равповѣсія шаровъ паправлепіе равііодѣйствуюіцей 
силы Р 0 долж.110 псресѣкать всріпину регулятора о. Изъ прдобія прямо- 
уголышковъ имѣемъ слѣдующую нропорцію:

гор . ж у р . т  VI. №  1 1886 г. 2

ІІОРШНЕВЫЯ ИРУЖИИЫ И ЦЕНТРОВѢЖНЫЕ РБГуЛЯТОРЫ, 1 7
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( 2) .

(3).

/  =  . < / / ' .................................................. ( і , ;
> ({IV г

Угловая сворость чѵ =  рдѣ п ипсло оборотовъ оси регулятора въ 

1 м. Слѣдов.

;і =  , щ « Ъ у  А А  894 ( і  +  Ц  ."
; Ѵ2іс/  « 2. <3 ?г2 V (? /

Нормальиое число оборотовъ въ 1 м.:

*  =  / т  С  +  і )  ■ • • •
Съ увеличеиіемъ или уыеныпеніемъ п, происходитъ увеличеніе или 

уменыпеніе цептробѣжной си.іы, причемъ направленіе равнодѣйствующсй К 0 
(фиг. 1) уклоняется вверхъ или внпаъ и равновѣсіе регулятора нарушается 
и шары начинаютъ въ нервомъ случаѣ подниматься, а во второмъ — опу- 
скаться.

ІІолная велнчина хода муфты (у), а слѣдов. и шаровъ (х ), должна со-
отвѣтствовать размѣрамъ регулирующаго прибора. Ири регулированіп кла-
гіаноыъ посредствомъ суженія, верхнему крайпему положенію шаровъ должно 
соотвѣтствовать запертое состояніе. клапана, а нижнему — вполнѣ открытое 
его состояніе. ІІри регулированін степеныо отсѣчки, при высшемъ положе- 
ніи шаровъ отсѣчка долж на=0, а при иизшемъ — разширеніе должно быть 
наименыиее н степень отсѣчки, смотря по системѣ золотниковъ У2 до 
1 хода.

Крайніе предѣлы числа оборотовъ реіулят ора , соотвѣмствующіе низ- 
гиему и высшему полооюенію шаровъ (фиг. 2).

Означивъ чрезъ Ь, и Д2 высоты регулятора, соотвѣтствующія наиболь- 
шему и ііаименынему числу оборотовъ его п х и въ 1 м., па основанін 
формулы (3) ішѣемъ:

, /  894 / ,  , /<’ ч , /  894 / ,  . /•’ \  . ..
"■ = Ѵ  ~ к  Ѵ  +  ~д_" ” • =  V  т у (  +  т )  ■ ■ ■ (4)-

Отсюда: ^ -  =  | / А  ................................(б).

Степенъ чувсжвителъности рсгулятора (р).

Означпмъ чрезъ {  — вредныя сопротивленія тренія регулятора, отнесен- 
пыя къ центру тяжести шаровъ. БслЬдствіе тренія, шары выходятъ изъ 
состоянія равповѣсія только нрп извѣстномъ числѣ оборотовъ п , болынемъ 
или п'\ меныиемъ нормальнаго (равновѣснаго) числа оборотовъ п.

п
Отношеніе р. == -~т~ очевидно измѣряетъ собою степень чувствитель-

иости регулятора.
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11'
:  / _ « * _  і « + у + д " .  =  | / "  Ш Ь + д ' - ц  ; . . ( 6 ) .

8 9 4 x 2 /, / ' ----------------------. о
Щ ц а т

потому что

п'-\-гі‘
11 =  — т}------- , см. форм. (3).

ГУ  894
Произведя дѣйствіе, получимъ: г і — п "  —

ѵ м т \ р )
Степень чувствительности:

п . 8941(2---/'') (V 894 Р
іг'--да'' [ /  7̂ 0 • Г Х _ — -Г '■ ■ ■ ( ')

П < Щ + ^ ) ,  /

Слѣ.дов. увеличить степепь чувствптельности регулятора возможпо тро- 
якиыъ иутемъ: уменыітеиіемъ /’ н увсличепіемъ 0  или 1<’. Умеиыиепія /' до- 
стигаютъ сяабою (иетугою) сборкою частей регѵлятора и хорошею смазвбю 
его. Для каяідой системы регулятора /' есть болѣе і іл і і  менѣе иостоянная 
велнчина. Увелпченіе вѣса итаровъ имѣетъ педостатокъ увелпчепія у>аз- 
мѣровъ регулятора. Регуляторъ нри этомъ выходитъ грузнымъ и чисдо обо- 
ротовъ его небольшое (см. форм. 3). Гораздо удобнѣе увсличивать вѣсъ 
муфтм (ІР), что и составляетъ, какъ извѣстио, изобрѣтепіе американца ІІор- 
ш ера.

Г
Р.ъ регуляторахъ ГІортера ~ ;у- =  3 до 5 и болѣе. Муфта (т (фиг. 3)

весьма удобно помѣіцается между спицами регулятора. Число обороговъ та- 
кого регулятора значительно болыие, нежели уаттовскаго, см. форм. (3), а 
пмеино въ отношеніи:

Л  < ) .+ /• '

У ’

/

V

потому что для уаттовсваго регулятора Г  близко=0.
Чнсло оборотовъ регулятора Портера въ 2, 3 и болѣе разъ иревосхо- 

дптъ число оборотовъ соотв. паровой мапшны. ІІередача движенія регуля- 
тору, отъ вала машины, совершается ремнемъ илн, лучше, парою коническихъ 
шестеренъ. Регуляторы Ііортёра отличаются компавтностью устройства.

ІГрп парушеніи равновѣсія, при регуляторахъ Портера колебанія ша- 
ровъ гораздо меиѣе чувствительны, нежелп нри уаттовсвнхъ регулято- 
рахъ, съ легкой муфтой.



2 0 ГОСІІОЕ И .'ІЛИОДСКОЕ ДѢ.ІО.

ІІараболтескій рсгі/ляторь.

Регулятори (фиг. 1 — 2) суть такъ называемые статическге регу- 
ляторы, при которыхъ каждому положенію гааровъ соотвѣтствуетъ опредѣ- 
ленная скорость. Оші доиускаютъ измѣпеніе числа обороговъ регулятора 
(и соотвѣгственно магаипы) въ крайинхъ иредѣіахъ отъ п ѵ до пѵ см. 
форм. (4).

Въ астатичестхъ или изохроническахъ регуляторахъ колебаніе п г—п 2= о , 
т. е. нтары приходятъ въ равновѣсіе только при одиой опредѣлеііпоіі ско- 
рости, илм числѣ оборотовъ п .

Формула (3) показываетъ, что постоянности п можно достнгиуті. только 
при постояиномъ 1і. Слѣдов. астатическій регуляторъ есть таковой, при ко- 
торомъ высога (/г) остается постоянною ири всякомъ положеніи шаровъ. Та- 
кому условію, какъ извѣстпо, удовлетворяетъ параболическій регуляторъ, 
изобрѣтенный г. Франкомъ въ 1848 г. (фиг. 4). Если центръ тяжести ша- 
ровъ заставить двигаться гіо параболѣ А В С , то очевидно, что каждый разъ 
равновѣсіе шаровъ будетъ имѣть мѣсто, когда направленіе равнодѣйствую- 
щей силы І \  будетъ нормально къ касательпой кривой А В С . Къ фиг. (4) 
безъ измѣненій примѣніша теорія, выведенная для фиг. 1. Бысота регуля- 
тора /г есть поднормалъная кривой А В С . ІІарабола, какъ извѣстно, имѣетъ 
свойство, что поднормалъная ея есть величина постоянная. Слѣдов. для по- 
лученія постоянной высоты (/г), при всякомъ положеяіи шаровъ, ценгры тя- 
жести шаровъ должны перемѣщаться по гіараболѣ А В С , коей уравиеніе:

у г =  2 І і х ...........................................(8).
В —вершина параболы.
Но такъ какъ точное изготовленіе изъ металла параболической дуги 

ЛІ/Свесьмазатруднительно, икромѣ того, при движеніи шаровъ но такойдѵгѣ 
происходитъ значительное треніе, то было предложено параболическіе регу- 
ляторы замѣнить болѣе простыми для изготовленія и дающими ыеньшее тре- 
ніе псевдопараболическими или псевдоастатическими регуляторами, съ пере- 
крещивающимися ручками (фиг. 5), въ которыхъ часть параболы замѣнеиа 
близкою къ ней но очертаиію дугою круга.

Примѣръ. Построить псевдопараболическій регуляторъ при числѣ обо-
Р

роговъ оси его въ 1 м. п= 120  и при =  3 (фиг. С). Бысота регуля-

тора опредѣлится по формулѣ (2):
894

А =  - ^ 2 0 )* X 4 =  0,248 м.

ІІолпый ходъ шаровъ прішемъ х —50 мм. — 0,05 м.; уголъ а ~ 35°,
у = 0,248. іу. « = 0 ,2 4 8 X 0 ,7 = 0 ,1 7 4  м.

(0,174)"
По формулѣ (8) соотв. х -~  ^ х О  248~  =  ° ,0С1 М'
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Ордпнатамъ і/, и у 2 соотвѣтствуютъ абсциссы:
. х ,  =  0,061 +  0,025 =  0,086 м.

а;2 =  0,061 — 0,025 =  0,036.
Ординаты і/, =  V 0,496 х  0,086 =  V 0,427 =  0,207 м.

у 2 -  V 0,496 X 0,036~= Ѵ 0+176 =  ОДЗЗ м.
ТІостроеніе чертежа весьма явственпо усыатривается изъ фигуры 6. 

о есть ось вращепія ручки для праваго шара. Три точіш А , В  и С при- 
падлежатъ параболѣ, коей веришпа ваходится въ В . Регуляторъ дочти изо- 
хроническій, иотому что Л2 =  Ь, ■— 0 ,98Л. При колебаніи шаровъ вверхъ и 
шшзъ отъ пуикта В ,  на неболыпую высоту 1г —почти не измѣняется. Далѣе 
по мѣрѣ нриближенія къ А  и С высота регулятора уменынается. Такой ре- 
гуляторъ (фиг. 6), въ поторомъ съ повышеніемъ и пониженгемъ шаровъ высота 
(1г) уменъшается, мы назовемъ предѣлънымъ псевдо астатическимъ регуля- 
торомъ.

фиг. 6 можно разбить на двѣ фиг. 6-Ыв и 6-Ы8,Ыз. Фиг. 6-Ыа пред- 
ставляетъ регуляторъ, у  котораго съ повышеніемъ іиаровъ еысота (1г) посто- 
янно уменыиается, что внолнѣ соотвѣтсівуетъ теоріи (см. форм. 2).

Такіе псевдоастатическіе регуляторы иазываются устойчжыми (см. да- 
лѣе). Напротнвъ того, регуляторъ, представлепный на фиг. 6-Ыз, Ыз, есть 
такъ называемый пеустойчивый псевдоастатическій регуляторъ, какихъ долж- 
но всегда избѣгать. Здѣсь, въ прогивность теоріи центрсбѣашаго регуля- 
тора, съ нониженіемъ шаровъ, 1ъ уменьшается, а съ повышеніемъ нхъ — 
увеличивается.

Недостатки изохроническаго (параболическаго) регулятора.

Прежде параболическій регуляторъ считался ыаиболѣе совершепнымъ, 
нотому что въ равновѣсіе онъ нриходнтъ постоянпо прн одиомъ и томъ же 
нормалыіомъ чнслѣ оборотовъ п, такъ какъ высота его 1г есть постоянная 
величнна (см. форм. 2). Слѣдов. только параболичсскій регуляторъ въ со- 
стояпіп сохранить мапшпѣ ея нормалыіую скорость, при какой-бы нн было 
работѣ сопротнвлепія. Но иодобный взглядъ имѣетъ педостатокъ односторон- 
пости. ІІриэтомъ обраіцено вниманіе только на статичеасое (равновѣсное) 
состояпіе регулягора н совершенно нгнорнруется его динамичсскимъ состоя- 
ніемъ, т. е. когда шары регулятора пере.мѣщаются нзъ одного равиовѣснаго 
иоложеііія въ другое. Это передвиженіе шаровъ имѣетъ рѣшительное влія- 
піе на равпомѣрпость хода машины іі въ эюігь отношеніи, какъ увидішъ 
далѣе, иараболическій регуляторъ уступаетъ въ дѣйствіи иерврначальному 
уаттовскому регулятору.

Персходъ шаровъ отъ одного равновѣснаго положенія къ другому 
долженъ совершаться но возможности иравилыю, безъ колебаиій. Для равио
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вѣсія регулятора пеобходимо двояков усяовіе: 1) •отношсніе должво со-
ѵ

отвѣств. формулѣ (2) и 2) работа днпгателя (I)) должпа == работѣ соиро- 
тивлепія (С). ТІри соблюдепін тольво одиого изъ этпхъ условііі, равновѣсіе 
регулятора не можетъ имѣть мѣста.

Т)ъ регуляторѣ Уипіта, съ увелнчепіемъ п, Ь уменьшается и наобо- 
ротъ; слѣдовательно рсгуляторъ этотъ относится къ устойчшымъ. Допуская 
значительиыя колебанія въ числѣ оборотовъ машшіы — п 2, ири крайннхъ 
иоложеніяхъ шаровъ, этотъ регуляторъ обладаетъ свойствомъ спокойиаго 
перехода изъ одпого равновѣсмаго состоянія въ другое, вслѣдствіе чего, въ 
неріоды, когда работа соиротивленія устаиавлнвается доволыю иостояішою, 
опъ ббезнечнвіётъ равпомѣрность хода машинк.

Ноложимъ, что при числѣ оборотовъ регулятора (и маишны) — п, уста- 
новилось равновѣсіе шаровъ. Высбта регулятора при этомъ =  Ь (согласио 
форм. 2) п работа пара равна работѣ сопротпвленія, т. е. В = С .  Съ умень- 
шеніемъ С, иодъ вліяиіемъ избытка работы пара, ходъ машины бѵдетъ 
ускоряться до извѣстнаго предѣла, сдерживаемаго уменьшеніемъ притока 
нара іі]аі подъемѣ шаровъ. Наконецъ, ири нѣкоторомъ высшемъ ноложеніп ша- 
рбіъ, снова пастанетъ равновѣсіе п]ш В '=  С, но нри нѣскблько большемъ 
числѣ оборотовъ п ,  которому еоотвѣтствуетъ меыьшая высота регулятора Ь'. 
Очевидпо, что В '< В  и С'<С. ІІри увеличеиіи работы сопротивленія, ыа- 
противъ того, ходъ машины пѣсколько замёдляется, шары оиускаются н иа- 
конецъ равновѣсіе достигается ири В "= С "  и числѣ оборотовъ п" < п  іі 
высотѣ регулятора Ь"> Ь.

Нри ие отень быстромъ измѣнеыіи сопротивленія и прп системѣ ІІор- 
тера, исреходъ отъ одпого равповѣсиаго состояиія къ другому пронсходитъ 
правилыю, безъ замѣтнаго колебапія иіаровъ. Поэтому-то и дано иазваніе 
уш от ивы хо  регуляторовъ такимъ, при которыхъ съ поднятіецъ шаровъ вы- 
сота Ь уменыііается.

Нримѣняя ііредъидуіцсе разсужденіе къ параболическому регулятору, 
съ достояішою высотою Ь, не трудио видѣть, что нодобный регуляторъ не 
можетъ дать правильнаго дѣйствія и онъ скорѣе содѣйствуетъ къ болыиен 
неравіЮічѣрііостп хода машшш. Возьмемъ регуляторъ съ постояііной высо- 
тоц (Ь), приходящій въ расиовѣсіе толъко при нормалыірмъ числѣ оборо- 
іовъ и. Полояііімъ, что работа пара—рабоіѣ сопротивленіи, т. е. В — С. Оъ 
уменьшепіемъ С, ходъ машпны будетъ ускоряться, покѵда умеиыиешш ра- 
бота пара будетъ.= новой работѣ сонротивленія, т. е. / ) ,= Сг  Чнсло обо- 
ротовъ рсгулятора ирпэтомъ будетъ п > п  и равновѣсіе шаровъ пе можетъ 
нмѣть мѣста. ІІІары нродолжаютъ подііимагься, умсныпая иритокъ пара. 
Након-ецъ число оборотовъ магаины будетъ снова — ѵ, по прпэтомъ оче- 
впдііо будетъ нарушено равновѣсіе работъ, и работа пара будсть меиѣе 
С%. Подобныя же яіілепія замѣчаіртся и іцш увеличеиіи С, іірнчемъ .\одъ
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машипы замедляется іг, цри иѣкоторомъ чпслѣ оборотовъ »г< п, достнгается 
равновѣсіе между работою пара іі еопротивлепіят. е. />2— ')• Но равновѣсіе 
шаровъ приэтомъ пе моягетъ нмѣть мѣста и они продолжаютъ оиускаться 
ниже и т. д. Это-же самое, но еще въ большей степеии относится къ та- 
кимъ регуляторамъ, у которыхъ съ увеличеніемъ п увеличивается 1г и на- 
оборотъ. Такіе регуляторы, включая и параболическііі, слѣдуетъ прпчпслить 
къ неустойчивымъ регуляторамъ.

ІГрп нарушеніи равновѣсія мёжду і) н С, такіё регуляторы обнару- 
живаютъ значительно неспокойное состояпіе и шары совершаготъ колебанія 
въ краііішхъ предѣлахъ, мёжду нижннні и церхнпмъ положёніемъ.

Нанлучшими регуляторами слѣдуетъ ирнзнать псевдо ■астатаческіе, 
устойчавые регулнторы, сь тяж&лыми муфтаміь по еистемѣ ІІортера. 
Доставляя вполнѣ правильцое рсгулированіе, оиіь по сравненію съ регуля-

9Ь
торами Уатта, отличаются значителыю меньніпмъотношеніемъ ' (см. форм.5).

Однако такіе нсевдо-астатическіе регуляторы, съ перекреш,ііваюиі,ішися 
ручками имѣютъ иедостатокъ пѣкоторой громоздкости устройсгва, по срав* 
ненію съ регу.іяторами Уатта (см. фнг. 5 и 1). Но этотъ недостатокъ въ 
новѣйпіее время устрансыъ Ііроллемъ, прнмѣнешемъ изогнѵтыхъ ручскъ 
(фиг. 7). Вмѣсто длпнныхъ ручекъ съ центромъ враіценія въ 0, ІІролль 
устраиваетъ болѣе короткія ручвп, съ цептромъ вращенія въ ()2 п другпмп 
концами, соединёпиыміі шарПиромъ 03 съ ручкамн регулятбра. ІІеремѣщенію 
шаршіра 0 3 по дѵгѣ т' п' о' соотвѣтствуетъ перемѣщеніе центра шаровъ 
по дугѣ тпо, имѣющей цёнтръ въ 0.

Примѣръ усіпойчкваго и иеустойчиваіо ,реіулятора ІІролля , наС. -Пе-  
тербургскомъ Монетномъ фворѣ (фиг. 7 п 8).

Движителемъ иовой вспомогате.іыюй мёхапическбй масгерскон и ме- 
дальной палаты, на О.-ІІетербургскомъ Монетномъ Дворѣ, служитъ стѣнная 
'25 с. паровая машина съ золотниками извѣстной системы Ридера. ІІёре- 
ыѣна отсѣчки совершается отъ регулятора. Въ началѣ мы ироектпровалп 
обыкновепнын регуляторъ снстемы Портера, но фирма Нобеля, исполняв- 
шая постройку этой машины, поставила регуляторъ системы Пролля, раз- 
мѣровъ показаиныхъ на фиг. 8, несостоятельностЬ котораго оказалась съ 
иервыхъ же дией нуска въ ходъ маіиины. Ходт. машиіш бы.гь кранііе не- 
удовлетворителенъ; то динженіё машииы сильнб замедлялоеі., то оио уско- 
рялось и шары регулятора нрішимали иредѣльныя нбложёйія: верхнее п 
пижнее. Такоё несііокойное состояніе регулятора, очёвндно, указываіЬ на его 
нёустойчивость, что и побуднло пасъ изслѣдовііть воііросъ въ этояъ на- 
правлеиіи. Мачертивъ шары въ трехъ полржёніяхъ іп п и о (фііг. 8) н

') Гдѣ 1), и С, болѣс V и С,



найдя центръ дуги круга, ііроходяіцсй чрезъ эти три точки, ньі опре- 
дѣли.ш высоту регулятора, соотиѣтствующую низшему, среднсму и оысиіему 
ііолояіеііію шаровъ, причемъ оказалось, что:

Ь2 — 384 ыы. 
к — 448 „
Ь, — 480 „

т. е. съ повышеиіемъ шаровъ высота регулятора увеличивается, слѣдова- 
телыю регуляторъ былъ неустойчивый и непригодный для регулированія 
ходомъ ыашины.

Среднее число оборотовъ магаины въ 1 м. было также мепѣе пормаль- 
наго 60, а нменно около 45. ІІо вычнсленію, нормальное число оборотовъ 
этого регулятора:

2 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДІіЛО.

/ 894
^ 7 7 ^ ( 1 +  3,6) =  около 96.
0,448

71
Число оборотовъ ыашиііы = — = 4 8 .

2
Вѣсъ двухъ шаровъ (безъ ручекъ) 0, =  20 клг., вѣсъ муфты 0  =  36 клг.

ІІолпыГі ходъ шаровъ ж—38 мм. и муфты у = 76 мм. Вѣсъ муфты, отнесен-
76 79

иый къ центру тяжести шаровъ Іі' =  3 6 — =72клг.Отноіпеніе*7^--—--= 3  6
о 8  2 0  5

На фиг. 7 представленъ иредъидущій регуляторъ въ иснравленномъ 
вндѣ. Регуляторъ успюйчивый; высота регулятора уменьшается съ повыше- 
ніемъ (удаленіемъ) шаровъ.

Ь,= 235 мм.
7г- =  251 „
Ь2= 264 „

ІІолный ходъ шаровъ ж = 48  мм. и муфты 78 ым.
Вѣсъ частей регулятора, опредѣлепный взвѣшиваніемъ, былъ слѣдующій:

1) Двухъ верхнихъ ручскъ 1,70 клг. 2) муфты (0 )  30 клг. 3) двухъ шаровъ 
съ отлитыми съ нііми вмѣстѣ нижними ручками 24,оз клг. 4) тяги, нере- 
дающей двиясеніе отъ муфты регулятора къразіиирителыюму золотнику 6 клг.

тсй3
Шары діам. 5 7 2,,= :0)14М. Объемъ шара: Ѵ =-^-=0,524-Н 3 —0, ооил куб.

метр. Вѣсъ одного чуг. шара =  7Ю 0Х V=10,22 клг., при вѣсѣ 1 куб. метр. 
чугуна=7100 клг. Вѣсъ двухъ шаровъ 20,44 клг., слѣдов. вѣсъ двухъ нижнихъ 
сііицъ= 24,оз—2 0 .44=приблиз. 4 клгр.

Вслѣдствіе малого вѣса ручекъ и незиачительпости ихъ цептробѣжиой 
силы, вліяніемъ ихъ при разсчетахъ можно совершснно преиебрсчь. Вѣсъ 
двухъ шаровъ можно принять 7 = 2 0  клг. крул. ч. и вѣсъ муфты (0 ) съ под- 
вѣшепной къ ней тягой — 36 кіг. Вѣсъ муфты, отнесеняый къ центру

78 л  . +  58,5 л
тяжести шаровъ Іу'= 3 6 ^ д  —58,5. Огиошеніе ^  -?оз.
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Нормальное число оборотовъ регулятора, при среднемъ положепіи шаровъ:

Соотв. число оборотовъ вала маіпины =  и /2= 5 9 1/ 4- О т ъ  горизоиталыіаго 
вала машины вертикальной оси регулятора двшкеніе передается помощію 
пары коиическихъ шестеренъ, съ отношеніемъ числа зубдовъ %/ ѵ

Смотря по работѣ сопротивленія, дѣйствительное число оборотовъ дап- 
нон машипы измѣняется въ предѣлахъ отъ 58—00 об. въ 1 м.

Число оборотовъ регулятора соотв. высшему положенію шаровъ:

Газпость 61—57‘/ 2=ЗѴ2 обор. въ 1 м.
Съ примѣненіемъ регѵлятора (фиг.. 7), дѣйствіе машины сдѣлалось 

виолпѣ удовлетворіітелышмъ. ІІри дѣйствіи однон механичесвой мастерсвой 
среднее число оборотовъ машины въ 1 м. почти постояпно==60; муфта регу- 
лятора ностоянно находится около средняго положенія п полиое колебаніе 
не свыше 10 мм.=0 ,4 '. При одновременномъ же дѣйствіи и медалышхъ 
(штамповочныхъ) прессовъ, требующихъ значитслыюй силы, колебаніе муфты 
болѣе зпачителыюе. ІІри пускѣ въ ходъ прессовъ муфта регулягора опус- 
кается ночти въ нижнее положеніе (причемъ наиболынее количество иара 
внускается въ цилиндръ). ІІо окончаніи дѣйствія прессовъ муфта снова нри- 
нимаетъ средиее положеніе. Наибольшее колебаиіе муфты приэтомъ достпгало 
28 мм. Среднее число оборотовъ машины въ 1 м., иаблюдаемос въ теченіи 
довольпо продолжительнаго времени, измѣнялось въ крайнихъ предѣлахъ отъ 
58 до 60.

Бъ 25 силыюй машинѣ печатиаго отдѣ.іенія, при болѣе равномѣрпомъ 
сопротивленіи, колебаніе муфты регулятора ІІортера обыкновеішо пе 
болѣе 3 мм.

При 100 сильной прокатнои машинѣ съ регуляторомъ І ір о л я я , пріі 
порояшемъ ходѣ проватиаго сгана, колебаиіе муфты=10 мм., а при проваткѣ 
золота и серебра, оио увеличивается до 15 мм.

За&исимостъ дѣйствія цснтрооѣжниго регулятора отъ ■характера

«, — 118,5 У  0 ^ 0 ^ = 1 2 2 , а машины 61.

Число оборотовъ регул. сооів. низшему положенію шаровъ:

исполнителъныхъ мсхинизмовъ.

Регуляторы прямаго дгьйствія, псевдо-астатическіе, устойчивые, пред- 
ставнтслемъ коихъ являстся регуляторъ Иролля-Портера, нризиаются въ 
настоящсе врсмя иаилучшими. Опи вполпѣ удовлетворяютъ потребностямъ
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совреыенпой пракгшш. Въ отношенін устойчтости сходнне сь регулято- 
раыи Уатта, по сравнепію съ яослѣднпми опи имѣютъ преииущество мень- 
шей разностп иредѣлышхъ чиселъ оборотовъ регулятора пх—п 2, а слѣдов. и 
машипы. Регуляторы псевдо-астатическіе обыкновенно проектируются тавимъ 
образомъ, чтобы разиость между наиболыпимъ и паименыішмъ числодгь 
оборотовъ маішшы въ 1 м. ие превосходила 2— 3 оборотовъ, чего нельзя 
достигнуть регуляторами Уатта, при достаточной величинѣ хода шаровъ х.

Дѣйствіе даннаго регулятора тѣмъ правидьнѣе, чѣмъ нравильнѣе (но- 
степеннѣе) изыѣняется работа сопротивленія. ІІри рѣзкихъ измѣиеніяхъ въ 
работѣ сопротивленія, наирішѣръ нри прркатныхъ валахъ, штамповочныхъ 
нрессахъ ы т. н, сворость маіиииы подвергается постояннымъ и значитель- 
нымъ измѣненіямъ, въ коротвіе промежутв.и времеіш, хотя среднее число 
оборотовъ въ 1 м. нерѣдко остается иостояпнымъ.

Вотъ нѣкоторыя наши наблюденія въ этомъ отношеиш. нроизведенныя 
на монетномъ дворѣ, при домощи секундомѣра. Посредствомъ секундомѣра 
ыы отмѣчали время. соотвѣтствующее каждымъ 5-ти оборотамъ машпны.

1) 100 сгиьная проттная машина съ регуяяторомъ ІІролля.

Среднее число оборотовъ машины въ 1 м., нри прокаткѣ золота и
.б 0 //

серебра—40. Слѣдов. 5 оборотамъ среднимъ числомъ соотв. і — =  7'/»
О

севундъ времени. Между тѣмъ непосредственныя набгодснія показываютъ, 
что I измѣнялосъ въ крайнихъ предѣлахъ отъ 4 до 10 сек., но по большей 
части отъ 5 до 8 сек. Нри пронускѣ металла въ валкахъ скорость машины 
замѣтно замедлялась, а ио выходѣ его і і з ъ  валковъ ходъ машины тоічасъ- 
же усворялся. Характеръ этихъ измѣненій зависнтъ отъ длпиы и ноперечнаго 
сѣченія прокатываемыхъ иолосъ.

2) 2 5  сильпая машина въ печатномъ отдѣленіирсъ реіулягпоромъ Ііорпира.

Среднее число оборотовъ маішшы въ 1 ы. нрстоянно — 60, слѣдов. 5 

, 60оборотамъ соотв. і — ■= 5 сек. По неносредственнымъ наблюдешимъ

і —огь 4 до 0 сек., т. е. скорость машииы измѣня.іась ііа 20°/0 болѣе нстолько- 
жс менѣе нормалыюй скорости.

3 ) 25 сш ьная машгша при механаческой машерскои и мсдальноіі ггалагюь.

Гегуляторъ Нролля (фиг. 7). Средиее чис.іо оборотовъ въ 1 м .= 00, 
слѣдов. 5 обор. соотв. время і —5 сек. Ио измѣреиіямъ иаіідено, что і из-
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мѣнялось въ предѣлахъ отъ 41/., до б 1/ 2 сев., т. е. на 10"/„ меныне и на 
30%  болѣе иормалыіаго і илн на 30%  меныле а на 10%  болѣе нормаль- 
ІІОЙ скорости.

Эги примѣры нагдядно показываютъ, что при бсзпрерывно измѣняю- 
іцейся работѣ соцротивленія, въ короткіе промежутки времени, регѵляторы 
не въ состояиіи обезпечцть машинѣ постояыную среднюю скорость въ каж- 
дый моментъ. ІІоэтому въ тѣхъ случаяхъ, когда по роду работъ нужно 
особеішо равномѣрное движеніе, напримѣръ въ прядіілыіыхъ и ткацкихъ 
фабрикахъ, стараются работу вести такимъ образомъ, чтобы въ извѣстіще 
болѣе или менѣе продолжителыіые, нсріоды времени, работа сопротивленія, 
была по воамояѵности постоянна, заставляя дѣйствовать непрерывно одииако- 
вос число станковъ, что при однообразіи прядилыіаго и ткацкаго производствъ 
легко достигается.

Графическіс прибиры для конщюлироданія равноміьрности хода маншнъ.

Для контролнрованія равномѣриости хода ііриводйыхъ валовъ въ ткац- 
кихъ іі ирядилышхъ фабрикахъ прежде іірнмѣиялнсъ особые контролыіые 
часы съ двумя циферблатами. Стрѣлка одпого изъ пихъ ириводится въ 
дѣйствіе отъ часоваго механизма, а другаго--огь ириводнаго вала, при носред- 
ствѣ іізвѣстнаго гибкаго сопряженія Гука. РазпоСть показаній обѣихъ стрѣ- 
локъ с.іужнтъ мѣриломъ равномѣрности хода нрнводныхъ валовъ. Иодобиые 
часы. между прочимъ, паходятся въ дѣйствіи въ Кретолъмекой бумаго-нрядиль- 
поГі мануфактурѣ, близь Нарвы, въ Сестрорѣцкомъ оружсйномъ заводѣ и 
т. іі. 15ъ Кренгольмской мануфактурѣ движителемъ служатъ тюрбины Жонваля. 
.''правлепіе щитомъ ііроизводится отъ рукн, и цеитробѣжный регѵляторъ здѣсь 
нграетъ роль ѵказательнаго прибора 7. Пормалыюе число оборотовъ здѣш- 
ннхъ тіорбинъ 50 н оси регулятора 00 въ 1 м. Чнсло оборотовъ послѣдней 
регулируется въ крайішхъ иредѣлахъ между 59 7 , и С07‘2 т. е. въиредѣлахъ 
одпого оборота.

Въ Сеетрорѣцкомъ оружейномъ заводѣ имѣется нѣсколько колесъ іі до 
16-ти тюрбннъ, по бо.іыпей часгп двойныхъ горизоиталыіыхъ, Жонвалев- 
скаго тіша, общею силою 350 иар. л. Тюрбішы эти, по сравненію съ нз- 
вѣстиыми па Уралѣ тюрбинами Рожкова, отличаются болѣе компактнымъ 
устройствомъ, вслѣдствіе меньшаго горизонталыіаго разстоянія междѵ обоими 
иаиравляющими колесами. Регулироваиіе силою тюрбинь происходитъ самымъ 
несовершеннымъ образомъ, посредствомъ вращаюіцихся к.іапановъ въ при- 
водной трубѣ. Въ большой токарной, тюрбнна силою въ 50 н. л. имѣетъ 
автоматическое регулнрованіе. Отъ регулятора устроейь нриводъ тоже къ

') См: < 0  иѣкоторыхъ Горнозаводстіхъ м аиаінахъ». Горный журнялъ 1870 г.
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враіцагощемуся клапапу. Въ этомъ отдѣлепіи имѣются коптролыіыс часы. Одиа 
пзъ тюрбипъ въ Сестрорѣцкѣ, съ вертикалыюй осыо, тоже Жонвалевская, и 
съ пятпикомъ Гоззеу !). Напоръ воды I I  =  отъ 24 до 26 ф. Высокая вода сиу- 
скается непосредственно въ Фипскій залпвъ.

Въ Крспгольмѣ строители предпоч.ти ручпос регулированіе щитомъ 
тюрбинъ. Обстолтельнаго однако объясненія, почему они воздержались отъ 
автоматическаго -регуліірованія, когда таковое съ болыиимъ успѣхомъ при- 
мѣняется нри паровыхъ ткацкихъ фабрикахъ (между нрочимъ и у насъ въ 
Москвѣ), мы не получили. Мы со своей сторопы вручили одиому изъ управ- 
ляющнхъ, г. Андрё, нами составленный эскизъ для автоматическаго регули- 
ровапія ходомъ кренгольмскихъ тюрбинъ, но намъ неизвѣстно, былъ-ли этотъ 
приборъ тамъ испробованъ.

Вышеупомянутые коптрольные часы имѣютъ тотъ недостатокъ, что за 
показаніяыи ихъ иеобходимо слѣдить ио возможности въ короткіе промежутки 
времени, чтобы знать въ какое время и какимъ мапшнистомъ было сдѣлано 
упущеніе. Болѣе совершеннымъ для этой цѣли (т. е. контрольнымъ) прибо- 
ромъ является вповь изобрѣтенныи приборъ Мовсгоръ 2), употребляемый въ 
прядильнахъ Ланкашира и введенный въ пастоящее время при нѣкоторыхъ 
тюрбинахъ Креигольмской мануфактуры, гдѣ мы и видѣли его въ дѣйствіи 
лѣтомъ 1855 г. Приборъ этотъ (въ видѣ эскиза) изображенъ на фиг. 16, при- 
мѣрно въ У8 долю натуралыіоп величины. ІІосредствомъ сильнаго часоваго 
механизма, съ гирей и маятникомъ, сообщается равпомѣрное движеніе бу- 
мажной лентѣ, навивающейся па барабапъ А, часоваго механизма. Запасъ 
бумаги находптся на барабанѣ В . Отъ регулятора С, приводимаго въ дѣй- 
сгвіе посредствомъ ремия отъ тюрбиннаго вала, устроенъ приводъ къ угло- 
вому рычагу Е ,  правый конецъ котораго пружнной 6' постоянно нажимается 
къ головкѣ втулки Л  регулятора. Ііъ стержшо Е  укрѣплястся пишущій 
приборъ, состоящій изъ ролика ш (взамѣнъ карандаша), смачиваемаго осо- 
бымъ чернилыіымъ составомъ, помѣщеннымъ въ коробкѣ п (фиг. 16-Ьіз). 
Эксцентрикъ г  слуяштъ тормазомъ для ролика т. При движеніи стсржня Ъ 
вправо, роликъ г  свободпо вращается ио бумаяшой лентѣ, и, получая чернила 
вверху, чертитъ ішжнимъ копцомъ ио бумагѣ. ІІри движеніи же Е  влѣво, 
роликъ ш, треніемъ новернувъ эксцеитрикъ г  виизъ, перестаетъ вращаться, 
и, двигаясь по бумагѣ бсзъ вращеиія, содѣйствуетъ къ поддержкѣ пишущей 
кромкѣ постоянио чистою.

Ііаф иг. 17, 18, 19 (Таб. I) представлены діаграмыы въ натуралыіуювели- 
чину, 4. е. это суть копіи съ діаграмыъ, нолучешшхъ нриборами М т сщ У а  въ 
Кренгольмѣ, и которыя' былн любезно вручены намъ г. Андрё.

Фиг. 17 и 18 отиосятся къ тюрбииѣ въ 1100 иар. л. при нриводахъ,

')  І Іа  иодобіе онисаниаго ігь Горпомъ Журпалѣ 1803 г. № 7.
-) Писрііые онЙІаішый въ журііалѣ пЕпдіпееііпди 1881, № 989.
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состоящихъ изт» горизоптальинхъ и вертикальныхъ валовъ и зубчатыхт. ко- 
лосъ. Фиг. 19 о т п о с ііт с я  къ повому отдѣленію, съ тіорбиною въ 1400 пар. л. 
Здѣсь примѣнсна передача пеньковыми капатами, получившая въ иовѣйшее 
время вообіце болыпоо распространеиіе въ ткацкихъ н прядилыіыхъ фабри- 
кахъ. Огъ вертикальнаго вала тюрбнпы Жоиваля въ 1400 іі. л. парого коии- 
ческихъ шестерепъ передается двшкеніе горизонталыюму валу, па которомъ 
насаженъ громадный шкивъ діам. 24 ф., соверніающій 00 оборотовъ въ 1 м. 
На повсрхпостп его имѣется 34 желобка, вмѣщающіе непьковые (или лучгае 
бумажпые) каиаты, діам. 15/ 8” и передагощихъ нспосредственпо движеніе при- 
воднымъ валамъ, расположеннымъ въ 5-ти этажахъ зданія. Канаты смазыва- 
ются графитовою мазыо. Сосдиненіе концовъ канатовъ иропзводитси простымъ 
сплетеиіемъ на дливѣ двухъ саженъ. Когда замѣчается поврсжденіе каиата, 
что ясно обнаруживается отдѣленіемъ прядей, то его разрѣзываютъ и ста- 
вятъ новый канатъ. Посредствомъ легкихъ желѣзныхъ лѣстницъ и антресолей 
имѣется свободный доступъ ко всѣмъ шкивамъ и подушкамъ. Скорость ка-

тг.24.60 _г г т, 
натовъ въ 1 сек. ѵ =  — ——  = 7 5  фут. Каждыи капатъ т а х іт п т  передаотъ

1400
силу въ =  41 п. л. Одинъ рабочій спеціальпо прнставлепъ для падзора

за состояніемъ канатовъ, нотому что разрывъ каната на ходу машины мо- 
жетъ причинить серіозпыя послѣдствія.

Вслѣдствіе скользенія канатовъ, діаграммы этой тюрбины (фиг. 19) ме- 
пѣе правильиы, нежелн сгарыхъ тюрбинъ, съ зубчатымъ приводомъ. Надѣ- 
ются, одпако, при установленіи надлежащей патянутостп канатовъ, устрапить 
этотъ недостатокъ. Бумажныя ленты здѣсь имѣютъ такую длину, что на 
каждой помѣщается по 10 діаграммъ, подобныхъ фііг. 17— 19. Ленты этн 
разграфлены вертикальными и горизонтальными линіями. Горйзонтальныя 
линіи (_|_-ыя къ длинѣ ленты) находятся въ разстояпіи одна отъ другоіі со- 
отвѣтствующемъ 5-ти мииутамъ. Центральная вертикальная ливія (параллельная 
длинѣ лепты) (на фиг. 17— 19 она имѣетъ горизонтальное положеніе) соотвѣт- 
ствустъ 50 оборотамъ въ 1 м., т. е, нормальпому числу оборотовъ тіорбины. 
Роликъ т при этомъ находится по срединѣ ширипы бумажиой лепты.

Слѣдующія двѣ параллелыіыя линіи соотвѣтствуютъ 4 8 7 2 и 51Ѵ2 пбо ■ 
ротамъ въ 1 м. тіорбнны. Далѣе 47 и 53 оборотамъ и еще далѣе 4 5 7 2 и 
5 4 7 2 оборотамъ. На лѣво имѣются цифры, выражающія процентальноо измѣне- 
піе числа оборотовъ. Діаграммы фиг. 17—18 свидѣтельствуютъ о весьма 
удовлстворителыюн стспени равномѣрности хода тюрбннъ въ Кренгольмѣ, 
такъ какъ наиболыиія колебанія въ скорости не превышаютъ 2°/0 и по боль- 
шсй части они =  1°/0. На фиг. 19 эти колебанія мѣстами доходятъ до 3% -

ТІо остановкѣ дѣйствія машины, при оиусканіи щаровъ регулятора, ро- 
ликъ т отодвигается въ сторону, и черченіе діаграммы прекращается до 
новаго начала ряботы. Діаграмма фиг. 18 служитъ продолженіемъ діаграммы
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фиг. 17, поолѣ часовой остановки. Діаграммы эти являются превосходнымт. 
контролирутощпмъ срёдствомъ правильпости дѣйствія машииъ. Всякая не- 
равпомі рпость къ ходѣ яспо впдна, равнымъ образомъ пзвѣстпо въ точпости 
время, когда опа произошла. ІІзъ діаграммъ усматрнвается и продолжи- 
тельность времепн дѣйствія и останова маіпішы. ІІриборы Моясг6р'я, полезиы 
п при автоматическомъ регулированіп, такъ какъ таковое, при пебрежности 
маіпиниста, тоже можетъ причинйть неправильности въ ходѣ.

Прпмѣиепіе этого прибора рекомендуется прп числѣ оборотовъ пе свыше 
СО въ 1 м. ІІрй ббльшей скорости, подъ вліяніемъ шіерціи шаровъ регуля- 
тора, точность показаній въ извѣстиой степени страдаетъ. Нѣтъ сомиѣпія, 
однако, что этотъ иедостатокъ еовременемъ будетъ устраненъ.

ЗА К РѢ П Л Е Н ІЕ  КАМЕННОЮ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ КРѢП ЬЮ  Ш АХТЫ , НА СОЛЯНОЙ 
КОПИ Гг. МАРЕССВА И МИЛЕВСКАГО, ВЪ БАХМУТСКОМЪ УѢЗДѢ ЕКАТЕРИНОСЛАВ-

СКОЙ ГУВ.

Въ настояіцей замѣткѣ іиною приводится краткое оппсаніс работъ по 
устройству каменной, водонепрошіцаемой крѣип, причемъ главное вшіманіе 
обращено на практическую сторону этого дѣла; что касается чпсловыхъ дан- 
ныхъ, то, і іо  независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, я  могу нрпвести 
только нѣкоторыя.

Вышеупомянутая щахта, до закрѣпленія ея каменною водонепроші- 
цаемою крѣпыо, имѣла 12 гранное поиеречное сѣченіе, діаметромъ въ 2 са- 
жени (4,266 м.) и была закрѣилепа сплошною вѣицевою (дубовою) крѣпыо. 
которая представляла только временное сооруженіе.

Послѣ углубленія іпахты на 38 саженъ (81 м.) былъ встрѣчеиъ 22 футовый 
(6, 69 м.) пластъ ангидрита, который, но его плотности, крѣпости п моіццости, 
можно было считать вполиѣ благонадежнымъ основаніемъ для ностоянной крѣпи.

Толщина этого апгидрита, равно какъ и всѣхъ осталышхъ породъ до 
соли включптелыш, была заранѣе точно опредѣлена нри помощн буренія,
іі))оизведеннаго мною въ 1883 г., съ тою цѣ.лью, чтобы убѣдиться въ суще- 
ствованіи вполнѣ благонадежной залежи соли.

ІІиже приведены въ послѣдователыіомъ порядкѣ названія всѣхъ по- 
родъ, которыя былн прорѣзаны шахтою до глубины 38 саженъ (81 м.)съобо- 
значеніемъ ихъ толщины.

Горн. Йнж. И. І П о с т к о в с к а г о .

саж. арш. вершк.
1) Наносы......................................
2) Пятяистая глина......................
3) Глинистый песчаиикъ. . .
4) Пятнистая глина . . . .
5) Глинистый песчаникъ. . .

. 6

. .  1

0

1

о 2 4 7,998 м.
-  — 2,ізз м.
2 8 8,109 м.
— 14 2,708 м.
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еаж. арш. верш.
С) ІІесчаникъ ........................................... ........ —  1 4 2,з4о м.

7) ІГятішстая песчанистая глина . . . .  — 2 4 1,599 м.
8 ) Краспая слапцеватая г л и н а ............................— — 10  0,444 м.

9) Круппозернистый плотпын песчапикъ ’) . — — 10  0.444  м.

10) Красиая сланцеватая глипа . . . .  — 1 14 1,323 м.

1 1 ) ІІесчамистця гли н а..............................  1 — — 2,133 м.

1 2 ) Краспая сланцеватая глина............... — — 12 0 ,5 3 3  м.

13) ІІесчаиистая гл и н а .................................— — 10 0 ,444  м.

14) Красная славцеватая гл и н а ...............— I — 0,тп м.
15) Глинистыы п есчан и къ ........................... 1 1 — 2,Я44 м.

16) Красная песчанистая гл и н а ............. 2 2 — 5,688 м.
17) Глина съ гипсомъ и доло.читомъ . . .  — 1 — 0,тп м.
18) Г и п с ь ............................................................................ —  1 —  0 , 7 і і  м.

19) ІІятнистая глина съ гинсомъ . . . .  1 2 6 3,732  м.

20) Г і Ш С Ъ .......................................................— 1 4 0,888  м.

2 1 ) Пятнистая глина съ гипсомъ . . . .  — — 12  0,533 м.

2 2 ) Мелкозерннстый г и п с ъ ..................... 2  — 1 2  4,799 м.

23) Д олом и тъ ..................................................— — 12 0,бзз м.

24) Песчанистая глина съ гипсомъ............. 1 1 8 3,199 м.

25) Гипсъ . . . ч - ................................— 2 10 1,800 м.

26) ІІесчанистая глина съ гжісомъ . . .  — 1 12  1,244 м.

27) ІІесчанпсіая гл іш а • . 4 1 4 9,427 м.

28) Ангидрнтъ съ д о л о м и то м ъ  3 — 12  6,932 м.

Изъ таблицы усматривается, что на глубпнѣ около 25 саженъ (53,325 м.) 
находится нластъ гипса (ио ваталогу № 22) толіцииою болѣе 2 саженъ (4 ,200 м.), 
причемъ этотъ послѣдиій совершенио плотнаго сложенія, безъ треицінъ, а слѣ- 
довательно могъ бы служить превраснымъ основаніемъ для крѣпи, ііричемь 
обіцая высота крѣгш уменыішлась бы на 13 са/Кенъ (27,729 м.) противъ на- 
стоящей. Это было упущено изъ впду моимъ предіиествешшкомъ, которыіі 
не оставилъ заплечиковъ въ вышеупомянутомъ гипсѣ.

Ниже этого пшса до 22 футоваго ангидрита пе было соотвѣтственной 
нороды и поэтому ынѣ пришлось выбрать ангидритъ основапіемъ для водоне- 
проішцаемой крѣші.

Раиьше, чѣмъ пристушіть къ описанію рабогь каменной водонепроіш- 
цаемой крѣпи, нуяшо сказать, какимъ образомъ былъ уменыпенъ притокъ 
воды въ шахту и вс.лѣдствіе этого облсгчены впослѣдствіи цементпыя работы.

ІІервоначальный притокъ воды въ шахгу равпялся 700 ведеръ въ часъ 
и вода шла, главнымъ образомъ, изъ плотнаго песчаішка (обозначеннаго въ

0  Водоносный.
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каталоѵѣ № 9), разсѣченнаго во миопіхъ мѣстахъ трещішами, идуіцими но 
вссвозможішмъ направленіямъ. ІТо, кромѣ того, пемного воды шло іпъ топ- 
кихъ прослойковъ песчапика, лежащихъ между пластами глины; такихъ про- 
слойковъ я пасчиталъ 5.

Понятно, что при столі. зпачителъпой водѣ, усйѣхъ цемептпыхъ работъ 
былъ весьма сомпителенъ и, желая получить дѣйствительйо водонепрони- 
цаемуго крѣпь, необходимо было какимъ нибудь образомъ умепьшить при- 
токъ воды въ піахту.

Въ данпомъ случаѣ былъ употреблепъ слѣдующій пріомъ: на раз- 
стояніи около 5 саж. (12,665 м.) отъ капитальпой тнахты, ниже по паденіго 
пластовъ была заложена пебольшая іпахта прямоугольнаго поперечнаго сѣ- 
чепіп 2 арп і-хЗ  арш. (1,407 м .х2,ізз м.); я "буду называть ее водоотливного 
іпахтою. Ояа была закрѣплена тоже сплоншого вѣнцевою крѣпыо.

Этой шахтою былъ прорѣзанъ водопосный песчаниковый пластъ и пиже 
его образоваиъ запасный колодезь дли воды глубипою въ 2 саж. (4.260 м.).

Водоотливная шахта имѣетъ 20 саж. (42,сбо м.) глубины и въ нее постав- 
лепы 2 насоса: 1) 10 дюймовый (0,253 м.) рудничиый шганговый (давяіцій) па- 
сосъ, прйводимый въ движеніе 12 сильной паровой машипою при помоіци 
передаточнаго механизма, состоящаго изъ 1 пары зубчатыхъ колесъ (по нс- 
достатку мѣста), передаточпаго вала, кривошипа, шатуна и уголышка и
2) насосъ американской системы „Блэкъ“ , служиёішй запаспымъ насосомъ 
на случай серьезнаго поврежденія штанговаго насоса.

Насосъ „Блэкъ“ былъ поставленъ въ камерѣ, выработаішой въ про- 
долъпой сгѣнѣ водоотливыой шахты и вслѣдствіе этого занималъ въ пей ие- 
мпого ыѣста, что было очень важно, такъ какъ штанговый насосъ самъ по себѣ 
уже силыю стѣенилъ шурфъ и добывать породу, опускать н поднимать рабо- 
чихъ и инструменты приходилось только одною бадьею при помощи коннаго 
ворота.

ІІослѣ окончапія запаснаго колодца водоотливной шахты было приступ- 
лспо къ проведеиію осушагощихъ обводныхъ штрековъ.

Эти штреки имѣютъ трапсцоидалыюе поперечное сѣчеиіе 1V» арш. (1 ,осс м.) 
высоты и такой жс ішіригіы по ссрединѣ и велись слѣд. образомъ: Отъ 
водоотливной шахты Л фиг. 1, Таб. III) былъ пройдспъ штрекъ (I) 3,зо 
саѵк. (7 ,0 3 3  м.) длішы: затѣмъ подъ прямымъ угломъ къ нему штрскъ (II) 
2,зо саж. (5 ,3 3 2  ы.) длипы; въ концѣ послѣдняго штрека, опягь подъ нрямымъ 
угломъ— штрекъ (III), причемъ рабога пошла въ 2 противуположпыя сторо- 
иы двумя нартіями рабочихъ; штрекъ (III) нмѣетъ 6 саж. (12,793 м.) длииы. 
Отъ него подъ прямымъ угломъ идутъ штреки (ІУ) и (V) по 7 саѵк. (14,озі м.) 
длипы каждый и паконецъ около середины штрека (VI) произошла сбойка, 
(Фиг. Ы&). ІІІтреками (I), (ГІ), (III), (IV), (V) и (VI) былъ захвачеиъ весь во- 
доносііый пссчаникъ, слѣдов. вода послѣдняго нринималась гатреками (111),



(IV), (V) и (VI) и отводилась помішо капитальной шахты В  въ водоотлив- 
ную шахту А  и оттуда подымалась пасосомъ на поверхность.

Шгреки (IV) и (V) имѣютъ неболыиой уклонъ къ водоотливной шахтѣ
Крайне интересно было слѣдить за ходомъ работы при проведеніи осу- 

шающихъ штрековъ, какъ, съ каждымъ пройденнымъ впередъ аршиномъ 
штрековъ (V) и (VI), замѣтно уменьшался притокъ воды въ капитальной 
шахтѣ. ІІІтреки вышли очень удачно и вся вода песчаниковаго пласта № 9 
была ими захвачена и отведена отъ капитальной шахты въ водоотливную.

Остался только самый незначительный притокъ воды, идущей изъ тон- 
кихъ песчаниковыхъ прослойковъ, лежащлхъ на рубежѣ глинъ, о которыхъ 
было говорено выше; этотъ притокъ опредѣлился 8 ведрами въ часъ и слѣ- 
довательпо по своей ничтожности не могъ серіозно мѣшать цементнымъ ра- 
ботамъ въ капиталыюй шахтѣ.

ПІтреки крѣпились дверными окладами, на разстояніи 1 аршина (0,7 ц  м.) 
другъ отъ друга; бока и потолокъ ихъ забирались обапулами, а на почвѣ 
намащивался прочный полъ также изъ обапуловъ, препятствующій выпучи- 
ванію глипы, образѵюіцей почву штрековъ, и облегчающій откатку породы отъ 
забоя къ водоотливной шахтѣ

Проведеніе осушающихъ шрековъ было крайне трудной и тяжелой ра- 
ботою. Пригалось пройти около 32  саж. ( 68,256 м.) штрековъ все по песча- 
нпку, который по своей твердостп не уступаетъ доломиту.

Для того, чтобы выиграть время, гатрекамъ придавалась очень незначи- 
тельнап высота— Г / 2 аршина (1,066 м.); вслѣдствіе этого рабочимъ приш- 
лось работать сидя (дѣлать почвенные врубы и буритъ). Рабочіе сильно 
страдалч отъ воды, которая буквально ихъ заливала, именно, лилась боль- 
шими струями съ потолка и съ боковъ штрековъ, а по почвѣ текла быстрымъ 
потокомъ. Въ штрекахъ, послѣ ихъ окончанія, были поставлены деревянные 
рѣштаки, для того, чтобы не допустить размыва глинистой почвы штрековъ.

Даішыя при проходкѣ штрековъ:
Работа была сдана съ подряда по 22 руб. за погонную саж. (2 ,ізз н.); 

работали день и ночь въ 4 сыѣны рабочихъ, по 6 часовъ каждая смѣна. 
Смѣна состояла изъ 2 бурилыциковъ, 1 откатчика въ штрекахъ и верховаго 
и откатчика на поверхиости. Когда работа пошла въ 2 противуположныя 
стороны, то число рабочихъ въ штрекахъ удвоилось.

Бурилыцики и откатчики въ штрекахъ получали по 1 р. 25 к. за 6 
часовую смѣну, верховые и откатчики на поверхности по 75 коп. за 12 
часовую смѣну.

Въ сѵтки проходили средшімъ числомъ 2 '/2 аршина (1,777 м.), причемъ 
пробуривали около 20 шпуровъ по 1 арш. (0,7іі м.) длипы каждый. Для 
заряженія 1 піпура расходовалось около */, фуята динамита № 1 и 1 арш. 
(0,7іі м.) бикфородовой (предохранительной) затравки. Проходка 32 саж. 
(68,250 м.) пітрековъ была окончена въ Г / ,  мѣсяца.
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Водоіігироиііцаешін крѣні..

1Тртотовителъныя работы.

Т. В'ь ангидригѣ шахта была съужена на 10 вершковъ (0,444 м.) кру- 
гомъ, вслѣдствіе чего образовались занлечики а а (фиг. 2) для крѣии. Выше 
заплечиковъ сдѣлано правильное расширеніе стѣнъ шахты на протяженіи 1 
саженн (2,ізз м.) Для образоваьія части т  этого расширенія, приходилось 
вынимать песчаникъ съ прослойками гипса, что не представляло болыпихъ 
трз"дностей. Часть п сдѣлана въ ангидритѣ и стоила много труда и денегъ, 
что лучше всего видно изъ слѣдующихъ данныхъ: работали безъ остано- 
вочно день и ночь въ 3 смѣны рабочихъ, по 8 человѣкъ въ каждой восьми- 
часовой смѣнѣ и кончили этѵ работу толъко въ 18 дней.

Каждый рабочій запасался 6—8 стальными зубилами изъ 7 8-Дюймовой 
(22 мы.) англійской тигельной стали; эти зубила ужасно быстро тупились 
нри скалываніи и выравниваніи ангидрита.

Для того, чтобы не сорвать угловъ о о порога прн динамитныхъ взры- 
вахъ въ ко.юдцѣ А , что испрсмѣнно случилось-бы но крайней хрупкости 
апгидрита, около угловъ о о , . кругомъ, были пробурепы маленькіе піпуры 
па разстояніи 1 / г четверти (88,8 ым.) аршнна другъ отъ друга; образова- 
лось кольцо далыпе котораго ангидритъ не отрывался при динамитныхъ 
взрывахъ. Заплечики а а обдѣланы въ гладкую и горизоіггальную плоскость:

Стоимость обдѣлки порога.

Каждая смѣна состояла изъ 8 человѣкъ забойщнковъ; каждый забой- 
щикъ получалъ по 1 р. 25 к. за 8 часовую смѣну.

Въ сутки было 2 человѣка верховыхъ около шахты; верховые получали 
по 1 руб. за 12 часов. смѣну. Всего 54 смѣны бурилыциковъ, что состав- 
ляетъ 432 руб. п 36 смѣиъ верховыхъ— 36 руб., вмѣстѣ всего 468 руб.

II. Для того, чгобы нс позволить водѣ, оставшейся въ шахтѣ, пымывать 
цеменгъ изъ швовъ при своемъ паденіи на камеыную кладку, былъ употреб- 
лепъ слѣдующій пріемъ (фиг. 3.):

Непосредственно нодъ самымъ послѣдпимъ водоносньшъ песчанпкомь, 
на глубинЬ около 18 саж. (3,8,394 м.), считая отъ устья птахты, въ ея стѣ- 
нахъ, была сдѣлапа кольцевая выемка. Для этого сначала расшивался срубь 
гаахты номощіго 9 аршинныхъ (6,зэо м.) абапуловъ на 3 саж.. Г6,з99 м.) падъ 
гѣмъ мѣстомъ, гдѣ нужцо бы.ю сдѣлать выемку и затіщъ вынимались 2 круга 
дубовыхъ пластинъ крѣпи. Обнажеыныя стѣны шахты расіішрялись кругомъ 
верніковъ на 10 (0,447 м.) въ высоту и около 6 (0,200 м.) въ глубину, вслѣдствіе 
чего и образовалась выемка А. Дно этой послѣдней выкладывалось бетопомъ; 
тіцательно утрамбовывадось и хорошо выравнивалось.
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Затѣмъ въ высмку А  вставлялся желѣзішй кольцевой желобъ В , со- 
ставленный изъ 4 отдѣльныхъ частей, свинчеішыхъ на болтахъ съ кожаной 
црокладкой въ стыкахъ. Когда желобъ В  былъ еобранъ и установленъ въ 
выемкѣ А , то оставшееся пустое пространетво меяіду пимъ и стѣнами шахты 
закладывалось кириичемъ на цементномъ растворѣ. Вся вода собиралась вь 
желобѣ В , а изъ него отводилась внизъ дюймовой (25.399 мм.) газовою 
трубкою, составленною изъ отдѣльпыхъ частей, соединенныхъ муфтами.

Внизу вода улавливалась сосудомъ, подставленнымъ подъ эту трубку, и 
частыо расходовалась для цементныхъ работъ, а излишекъ нускался въ зумфъ 
шахты.

Всякій разъ, когда подходили каменною кладкою подъ улавливающій 
воду желобъ, его переносили подъ слѣдующій водоносный песчаниковый 
пластъ и повторяли при его установкѣ всѣ тѣ-же работы, о которыхъ было 
говорено выше.

При 5 песчаниковыхъ водоносныхъ пластахъ пришлось персносить же- 
лобъ 5 разъ; причемъ имѣлись 2 желоба, когорые постоянно чередовались 
въ работѣ.

Итакъ, раныне чѣмъ вынуть тотъ желобъ, подъ который подходили 
каменною кладкою, ставили другой подъ слѣдуюіцимъ водоноснымъ пес- 
чаниковымъ пластомъ и, только послѣ его установки, первый желобъ выни- 
мался и выдавался наружу; затѣмъ роли желобовъ мѣнялись и т. д.

Матеріалы д.ш ііодоікчіропііцасмоіі крѣнн.

1. Камень.

Сиачала нмѣлось въ виду крѣпить шахту кирничемъ, который выжигался 
па собственномъ кирпичномъ заводѣ. ІІри этомъ для крѣпи отбиралась только 
нижняя часть печи (полужелѣзнякъ) и складывалась отдѣльно, а остальной 
кирпичъ предназначался для построекъ.

Но, несмотря на всѣ старанія, кирпичъ получался неудовлетворитель- 
ныхъ качествъ въ смыслѣ водонепрошіцаемости, такъ какъ въ данной мѣст- 
ности не имѣлось хорошей глины. Эта послѣдняя была очень тоща и, кромѣ 
того, въ ней нопадалпеь въ значиіельномъ количествѣ гальки доломита и 
известпяка. Каждое изъ этихъ качествъ глины, даже отдѣльно взятое, дѣлаетъ 
ее непригодною для выжега хорошаго киршіча.

Вслѣдствіе этого было рѣшено крѣнить шахту шгучнымъ камнемъ, хотя, 
ио смѣтѣ, каменпое крѣпленіе стоитъ значительно дороже соотвѣтственнаго 
кирпичнаго.

Въ окрестпостяхъ рудника имѣются песчаниковые камни съ песчанымъ 
же цементомъ въ значительномъ количествѣ и всевозмояшыхъ сортовъ, какъ 
по сложенію, такъ и по окраскѣ. Есть камни крупнозернистые, неплотные,

3*
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даже ппристыс и, наоборотъ, есть кампи мслкозернистые. почти слитпаго 
сложепія. Конечно, для крѣпи заготовлялись камни медкозсрнистаго (плот- 
наго) сложепія.

Между этими послѣдними можно различать нѣсколько разиовидностей 
по окраскѣ, которая чаще всего бываетъ свѣтло-сѣрою, синею п красною. 
Ііослѣднюю разновпдность, какъ содержащую много глины, нужно считать 
менѣе пригодпою, а поотому для крѣпи употреблялись камни тотько 2 пер- 
выхъ сортовъ. Изъ нихъ свѣтло-сѣрый камень удобнѣе сишіго по относи- 
тельно меньшей хрупкости (хотя вообще всѣ сорта хрупки) и твердости, 
слѣдов. онъ могъ быть чище обдѣлываемъ и самая обдѣлка стоила дешевле. 
Но п сипій камень имѣлъ пѣкоторыя преимущества, а именно, имѣя болѣе 
слитное сложеніе, онъ подавалъ больпіую надежду на водопепроиипаемость 
и кромѣ того лучіие выдерживалъ перемѣны температуры; даже Ю'1 морозъ 
на него вовсе не дѣйствовалъ, между тѣмъ какъ болыная частъ камней перваго 
сорта трескалась уже при 6— 8° морозѣ, дѣлаясь нриэтомъ вовсе пепригод- 
ною для водонепрорицаемой крѣпи.

Замѣчательно, что образующіяся отъ мороза трещины, какъ того, впро- 
чемъ, можпо было и ожидать, чаще всего слѣдовали нагіравленію отдѣлыюсти 
кампей, ио иногда принимали направленіе перпепдикулярное къ отдѣльностн.

Камни доставлялись на рудникъ на воловыхъ подводахъ изъ 3 большихъ 
крестьянскихъ поселеній, такъ называемыхъ фотъ (14, 15 и 10), бывшихъ
нѣкогда военными поселепіями и отстоящихъ отъ рудпика на 30 верстъ.

Изъ одиой и той же каменоломни добывались камни различной тол- 
щиііы,—отъ 1 всршка (44,4 мм., плита) до 6  вершк. ( 2 6 6 ,4  мм.)и болѣе (муцыки 
въ мѣстномъ нарѣчіи). Обыкновенно въ верхнихъ частяхъ камеполомші 
находится тонкая плита, которая етановится все толще и толще по ыѣрѣ
того, какъ работа выламыванія камней подвигается въ глубь.

Для крѣпи брался камепь отъ 2 ’ Д  ( ш  мм.) до 6  вершк. ( 2 6 6 , 4  мм.)тол- 
щипы. Добытый изъ каменоломни, онъ представлялъ большія плиты, которыя 
здѣсь же на мѣсгѣ разбивались на куски параллелопипедальной формы 
слѣдующ. размѣровъ: длипа 1 арш. ( 0 ,7 і і  м ), гаирипа 8 — 1 0  вершк. ( 0,255  —  

0,444  м.) и толщіша отъ 1 до 6  вершк. (44,4 >ш.—2 6 6 , 4  мм.) и болѣе.
Будучи доставленъ на рудникъ, о і і ъ  сортировался по толщинѣ, скла- 

дывался въ отдѣльпыя кучи и обтеснвался. Для обтески употреблялись слѣ- 
дующіе ішструменты: молотокъ, зубило, скарпель (родъ долота) и двуло- 
настная кайла, нѣсколько отличная отъ горной кайлы.

Были приготовлены точные желѣзиые шаблоны, по которымъ обтесыва- 
лись камни, принимавшіе иослѣ этой обтсски форму клиньевъ. Сове]ішенно 
тщателыю и чисто обдѣлывались только обѣ постели и бока камней, лп- 
цевая стороиа обтссывілась не такъ тщательно, а задняя совсѣмъ не обте- 
сывалась (фиг. 4).

Изъ этихъ клиньевъ складывалпсь круги, по ие совсѣмъ плотно, а
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съ оставленіемъ зазоровъ между каждьши 2 сосѣдними камнями на швы для бу- 
дущей кладки.

Каждый кругъ состоялъ пзъ 20 камией, совершенно одинаковой тол- 
щины, и собнрался на модельномъ кругу.

Модельпый кругъ устроивался изъ кирпича, слѣдующимъ образомъ: 
вырывалась соотвѣтствеиныхъ размѣровъ кольцевая яма нодъ фундаментъ, 
которая закладывалась обыкновенною кирпичною кладкою на известковомъ 
растворѣ; на нее укладывались кирпичи на ребро, радіалыіыми рядами, и 
связывались известковымъ растворемъ съ примѣсью цемента; все это зали- 
валось прыскомъ.

Въ общемъ ішрпичная кладка выводилась верпіка на 2 (88,8 мм.) выше 
горнзонга почвы и затѣмъ покрывалась слоемъ цементнаго раствора, состав- 
леннаго нзъ 2 част. песка и 1 части нортландскаго цемента. Дементный 
слой выравнивался тщательно подъ ватерпасъ и поливался водою до окон- 
чательнаго своего затвердѣнія.

Когда цементный слой вполиѣ затвердѣвалъ, то, изъ центра моделънаго 
круга, проводилась но немъ круговая риска, радіусомъ, равнымъ радіусу 
шахты внутри водонепроницаемоГі крѣші. Къ этой рискѣ ирикладывалась 
впутренпяя сторона каждаго клина, нри складываніп отдѣлышхъ камней въ 
круги. Такихъ модельныхъ крѵговъ было устроено 4 и каждый покрывался 
отдѣльнымъ навѣсомъ, основаннымъ на столбахъ. Когда былъ сложенъ одинъ 
кругъ, то составляющіе его камни отмѣчались цифрами отъ 1 до 20. ЬІа 
этомъ кругѣ складывался другой кругъ также изъ совершенно равной тол- 
іцпны камней и эти послѣдніе отмѣчались цифрами отъ 21 до 40 іі т. д . 
Что-бы каждый такой кругъ камней представлялгъ одинъ ровный н горизон- 
тальный слой, они провѣрялпсь при помощы деревянныхъ реекъ, такъ на- 
зываеиыхъ правилокъ. Эти послѣднія ностепенно передвигались по кругу, 
постоянно захватывая иѣсколько камней сразу, и наблюдался просвѣтъ между 
рейкой н камнямн. Кромѣ того, изъ простаго наблюденія горизонтальныхъ 
швовъ ыежду сосѣднини кругами и вертикалыіыхъ между отдѣльнымп кам- 
нями, можно было вывести совершенно вѣрное заключеніе о тщательности 
обтескп и складыванія камней въ круги.

Затѣмъ, чтобы каждый камень, собранный на модельномъ кругу м ле- 
жащій здѣсь на извѣстныхъ 2 камняхъ (соблюдалась перевязка швовъ), ле- 
жалъ на тѣхъ же камппхъ въ водонеітроницаемой крѣпи, ироводилась вер- 
тикалыіая черта черезъ всѣ круги, сложенные на моделыюмъ кругу, и 
при возведеніи каменнцй кладки въ шахтѣ, наблюдали чтобы вновь соста- 
вить эту вертикальную черту.

На каждомъ модельномъ кругу собнралось около */а погонной сажени 
сухой кладки.

Здѣсь же на модельномъ кругу высѣкались въ соотвѣтствешіыхъ кам- 
няхъ гнѣзда, въ которыя, внослѣдствіи, при возведеиіи каменной кладки въ
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птахтѣ. задѣлывались дубовыя балки, предназначениыя для укрѣнлеиія на- 
правляюіцихъ для клѣтей. Такъкакъэти балки имѣютъоколо 5 вершк. (222 мм.) 
высоты (поиеречн. сѣченія 4 X 5  верінк.=177,бмм.х222 мм.), то, за неимѣніемъ 
столь толстыхъ камней, обыкновенио каждое гнѣздо высѣкалось въ 2 кам- 
няхъ, которые, будучи сложены вмѣстѣ, образовали одно гнѣздо.

Круги камией подбирали, руководствуясь тѣмъ соображеніемъ отно- 
сителыю ихъ толщины, чтобы извѣстное число круговъ составдяло погонную 
сажень, принимая въ разсчетъ толщину швовъ для будущей камепной кладки, 
и, кромѣ того, чтобы въ каждой сажени непремѣнно было 8 камней съ гнѣз- 
дами. Гяѣзда помѣщались на разстояніи 1 саж. (2,ізз м .) другъ отъ друга и 
при этомъ тоже принимались въ соображеніе швы (направляющіе бруски 
имѣли 15 фут. =  4 ,564  м. длины; 1 фут.= 0 ,2 9 8  м. длипы каждаго бруска пред- 
назначался на замочное соединеніе брусковъ между собою).

Изъ модельныхъ круговъ камни нодвозились къ піахтѣ и складывались 
на выровненной поверхности земли въ саженныя клѣтки, въ томъ же порядкѣ, 
въ какомъ были сложены на модельномъ кругу. Такихъ клѣтокъ было по- 
ставлено 38 шт. около шахты и изъ нихъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ 

брались камнн по мѣрѣ ихъ надобности и подавались въ шахту.
Для перевозки камней были устроены неболыпія платформы, катящіяся 

на колесахъ по деревяшіымъ путямъ. Камень вышеозначенныхъ размѣровъ 
и въ 1 вершокъ (44,4 м. м.) толщиною, вѣситъ около 1 '/2 пуд.: для к.тадки 
употреблялись камни до 5 и болѣе вершковъ толщины и слѣдов. вѣ- 
сящіе до 7—8 иудовъ каждый.

Среднимъ чиеломъ шло 300 камней на 1 ногон. сажень, что составляло 
15 отдѣлыіыхъ круговъ. Водонепроницаемая крѣпь Солянаго рудника Гене- 
рала Марессва и Графа Милевскаго имѣетъ 38 саж.. высоты, слѣдовательно 
потребовала 3 8 X 3 0 0 = 1 1 4 0 0  шт. камня; прибавившн къ тому, что крѣнь 
утолщалась внизу и у устья шахты, то иолучимъ около 11600 штукъ камня.— 
Средняя цѣиа 1 шт. камня, уже отесаннаго и при средпей толщииѣ 
въ 3,2 вершк., доходила до 1 руб.— 1 р. 10 коп. Эта средняя толіцина по- 
лучается изъ слѣдующаго разсчета: 38 саж. составляетъ 1824 вершк.; въ 
каждой саж. имѣется среднимъ числомъ 15 круговъ, во всей крѣпи 38X 15 =  
=  570 круговъ; 1824: 5 7 0 = 3 ,2  вершк. дастъ средиюю толщину камня.

I I .  Цементъ.

Для крѣни уиотреблялся портландскій цементъ медлеино вяжущій (твер- 
дѣющій); онъ выписывался главнымъ образомъ изъ Риги и только неболыная 
часть была выписана изъ Ново-Россійска. Рижскій цементъ начиналъ твер- 
дѣтт, чере.зъ сутки, ио для окоычательнаго его затвердѣнія требовалось около 
20 дней. Къ сожалѣнію пе было у меня подъ руками быстровяжугцаго це- 
мента; унотребивши его для кладки, или въ крайнемъ случаѣ хоть для бе-



тона, забиваемаго позади кладки, и именно въ тѣхъ мѣстахъ каменной кладки, 
которыя, по своему положеиіто, соотвѣтствуютъ положенію водонооныхъ пе- 
счаниковъ, можно было-бы избѣгеуть вмазыванія въ каменную кладку водо- 
спускныхъ трубокъ и слѣдов. пе ослаблять крѣпи; водоспускныя трубки 
пужяо считать слабѣйшими мѣстами крѣпи.

Раньше употребленія въ дѣло, я дѣлалъ сравнительные оиыты съ Риж- 
скимъ и Ново-Россійскимъ цементами; для этого изъ нихъ формовалпсь 
бруски, концы которыхъ подпирались и бруски подвергались сгибающему 
усилію посредствомъ разныхъ грузовъ, нодвѣшиваемыхъ къ пхъ серединѣ.

Для формовки брусковъ были взнты разныя пропорціи цемепта и песка, 
а иыенно: 1) сыѣсь іізъ 3 част. песка и 1 ч. цеменга; 2) 2 ч. нсска и 1 ч. 
цемента; 3) 1 ч. песка и 1 ч. цемента и накомецъ 4) чистый цементъ.

Употребляя крайне простыя приспособленія, я получалъ неточные ре 
зультаты, ио точности я и не добивался, а только желалъ узнать, главнымъ 
образомъ, сравнителыіыя достоинства 2 вышеназвапныхъ сортовъ портланд- 
скаго цемента.

При всѣхъ 4 разнородныхъ опытахъ брусъ единицы длины изъ Риж- 
скаго цемента, при совершеино одинаковыхъ прочихъ условіяхъ, лучше со- 
противлялся вытягивающему усилію, а слѣдов. и сжимающему, т. е. раздроб- 
ляющему, нежели брусъ изъ Ыово-Россійскаго цемента.

Для водонепроішцаемой крѣпи было израсходовано 9 вагоиовъ Ріш скаго 
цементаи 1 вагонъ Ново Россійскаго, всего 550 бочешсовъ нли около 6000 пуд. 
1 боченокъ Рижекаго цемеита стоилъ на Ст. Дсконская Д. д. 9 р. 05 к. 
1 „ Н о во -Р о сс ій скаго .................................................................... 8 „ 50 „

I I I .  Иесокъ.

Для составленія цементныхъ растворовъ необходимо имѣть совершенно 
чистый песокъ; малѣйшая подмѣсь глины дѣйствуетъ крайне вредно, ослабляя 
въ значительной степени крѣпость цементнаго раствора нослѣ его затвердѣнія.

Крупность зерна оказываетъ тоже значнтельное вліяніе: чѣмъ круинѣе 
песокъ, до извѣстной стеиени, тѣмъ лучше.

ІІесокъ, имѣвшійся у насъ цодъ руками, по крупности своихъ зеренъ 
могъ считаться вполнѣ прнгоднымъ для цементпыхъ работъ, но содержалъ 
такое зиачіыельное количество глины, что непремѣнно нужно было подверг' 
путь его промывкѣ.

Эта промывка производнлась въ 2 деревянныхъ ящикахъ, сдѣланныхъ 
нзъ Г / 4 вершковыхъ (55,5 мм.) досокъ и врытыхъ въ землю.

Ящики имѣли обіцую средшою стѣнку съ подъемнымъ іцитомъ; такой 
же щитъ находился и во 2 ящикѣ.

Для промывкп употреблялась вода, выкачнваемая пасосомъ изъ водоот- 
ливпой шахты и провсдеішая къ ларлмъ при иомощи дерсвяиныхъ жегабовъ.

ЗАКГѢНЛЕИІЁ КАМЕННОЮ, і ю д о н е п р о н і і ц а е м о і і  к р ѣ п ь і о  ш а х т ь і  н а  с о л я і і о й  к о п и . 3 9
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Немытыйпесокъ забрасывался сначала во второй ящикъ и нромывался, при 
постоянномъ перемѣшиваніи гребками, той водою, которая выпускалась изъ 
перваго ящика, такъ, что будучи во второмъ ящикѣ, несокъ освобождался 
только частью отъ содержащихся въ немъ глинистыхъ частицъ.

Затѣмъ изъ 2 ящика песокъ неребрасывался въ 1-ый, въ которомъ от- 
мывался до чиста отъ глины, что легко было провѣрить, наблюдая снус- 
каемую воду; именно промывка продолжалась до тѣхъ иоръ, пока вода, вы- 
пускаемая изъ 1 ящика, не была совершенно чиста и прозрачна.

Промытый песокъ подвергался сушкѣ, для чего была построена особая 
печь о 2 топкахъ съ общею дымовою трубою, въ которую были вмазаны 
3 глухіа чугунныя плиты.

На каждую плиту етавилось по желѣзной ековородѣ изъ 19 фунтоваго 
листоваго желѣза сь продольными и поперечными скрѣпленіями изъ шин- 
наго желѣза.

Мокрый песокъ забрасывался топкимъ слоемъ на сковороды и просу- 
шивался при постоянномъ перемѣшиваиіи; затѣмъ высушенный просѣивался 
черезъ сито, для отдѣленія крушіаго хряща и щебня, который представлялъ 
прекрасный ыатеріалъ для бетона.

Въ концѣ концовъ получался совершенно чистый, сухой, однородный 
и крупный песокъ, который по своимъ качествамх ничего больше не остав- 
лялъ и желать.

Песокъ складывался въ спеціальио построенномъ сараѣ сь досчатымъ 
поломъ; съ одной стороны сарая складывался мокрый песокъ, съ другой—вы- 
сушенный, а по серединѣ сарая стояла печь для сушки.

Стоимость промывки. ІІри каждомъ промывальномъ ларѣ задолжалось 
по 2 рабочихъ, когорые постоянно неремѣшивали песокъ гребками, и 2 рабо- 
чихъ для подноски немытаго песка къ ларямъ и переноски чистаго вымы- 
таго въ сарай для сушки; рабочіе получали по 60 коп. въ день. Въ 2 ларяхъ 
промывалось отъ Ѵ4 — 7 з куб- саж. песка въ день, такъ что промывка 1 куб. 
саж. песка обходилась отъ 10— 14 руб.

Стоимость сушки. Для выеушиванія задолжалось 2 рабочихъ, постояіито 
перемѣшиваюіцихъ песокъ гребками; онп же забрасывали па сковороды мокрый 
песокъ и иросѣивали высушепный. Два рабочихъ высушнвали отъ Д° ’/ 4 куб. 
саж. песка въ день; расходовалось за это время около 8 пудовъ угля; считая пудъ 
послѣднаго по 8 коп. (1 вагонъ угля иа рудникѣ стоитъ 33 руб , желѣзно- 
дорожный тарифъ около 8 руб., доставка съ желѣзной дороги около 6 руб.) 
получится, что сушка 1 куб. саж. песка обходиласъ отъ 7 до 9 руб., считая 
плату рабочимъ тоже по 60 коп. въ день.

Камснная кладка.

Каменная кладка производилась непрерывно день и ночь 3-мя смѣнами 
рабочмхъ, по 6-ти человѣкъ въ каждой смѣнѣ, и подъ падзоромъ штейгера.
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Для спуска рабочихъ и матеріаловъ, какъ-то: камней, смѣси песка съ 
цементомъ, чистаго цемента и бетона, служилъ спеціально приготовленпый 
желѣзный ящикъ, нзъ 1/ ъ" желѣза слѣдующихъ размѣровъ: длина—1 '/2 метра, 
ширина 1 метръ и высота 1 метръ. Стѣнки яіцика соединялись между со- 
бою угловымъ желѣзомъ на зак іепкахъ; дно связывалоеь съ боками тоже 
помощью углонаго желѣза и, кромѣ того, для прочности, ко дну прикрѣпля- 
лись продолыіыя и ноперечныя связи изъ тавроваго желѣза.

Одна изъ продольныхъ стѣнъ ящика нредставляла собою двустворчатыя 
двери на шарннрахъ, легко и прочно закрывающіяся. На днѣ ящика была 
ноложена нара рельсовъ. Черезъ открытыа двери подавались и принимались 
ящики съ цементомъ и бегономъ. а также вкатывалась и выкатывалась не- 
болыиая деревянная илатформа на чугунныхъ колесахъ, нагруженная кам- 
нямн въ числѣ отъ 3 —6 (около 18 гіуд.), смотря ио толщинѣ камней.

Къ 4 угламъ ящика приклепаны захваты, черезъ которые продѣва- 
лись крючья отъ желѣзныхъ цѣгіей и эти крючья заклинивались. Каждыя 2 
цѣии связывались на верху желѣзнымъ кольцомъ, а оба кольца захватыва- 
лисъ особою скобою, черезъ которую нродѣвался аккуратно сплетенный 
п прочно связанный пеньковый канатъ (діаметръ 2 "  =  5 0 ,7 8  мм.); другой 
конецъ каната былъ переброшенъ черезъ направляющін шкивъ н намо- 
танъ на барабанъ подъемной машішы въ 20 паров. силъ.

ІІри такомъ присиособлепіи, подача матеріаловъ въ шахту, спускъ и 
подъемъ рабочнхъ происходили весьма быстро и удобно. Каменная кладка 
производилась слѣдующимъ образомъ: опущенные камни въ числѣ 20 (цѣ- 
лый кругъ) тіцательно обмывались водою и ставились на ребро на помостъ, 
занимая на пемъ, около каменной кладки, мѣста соотвѣтствеішо выставлен- 
нымъ на нихъ померамъ, причемъ камень съ чертою, намѣченною на внут- 
ренней его грани. становшся около камня съ такою же чертою и лежа- 
щаго уже въ каменной кладкѣ. Затѣмъ тщательно обмывалисысамни готовой 
кладки.

Самая кладка шла въ слѣдующемъ порядкѣ: сначала 2 кладчика клали 
камеиь съ вышеупомянутою чертою, наблюдая, чтобы эта послѣдняя совпала 
съ таковою жс чсртою въ кладкѣ (всѣ эти отдѣльныя черты образовали въ 
готовой кладкѣ о ;ну непрерывную отвѣсную лннію); затѣмъ отъ послѣдняго 
камня работа шла въ 2 протнвуноложныя стороны, до тѣхъ поръ, нока не 
смыкался кругъ. Съ каждой стороны работало по 2 кладчика, изъ которыхъ 
одинъ приготовлнлъ въ ящикѣ цементиый растворъ и бросалъего на кладку, 
а друюоГі разравнивалъ слой, и затѣмъ оба совокупными силами клали ка- 
мень иа соотвѣтственное мѣсто.

Вслѣдъ за кладчиками, и тоже въ 2 противуположныя стороиы, шло по 
одному каменыцику, которыхъ задача состояла въ томъ, чтобы контролиро- 
вать и въ случаѣ иадобности поправлять работу первыхъ и расшивать вер- 
тикальные и горизонтальные швы чистымъ цементомъ. Для расшивки слу-
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жи.іъ изогнутый кусокъ асслѣза полукруглаго поиеречнаго сѣченія, съужи- 
вагоіційся къ концу (рабочіе силезцы называли его „Ри^еівеп11, а самую ра- 
боту—фугованіемъ швовъ).

Строго наблюдалось, чтобы камни были положены горизонтально; это 
ировѣрялось для каждаго камня отдѣльно при помощи уровня по 2 взаимно 
перпендикулярнымъ направленіямъ (въ длипу и ширину камней) и для цѣ- 
лаго круга камней ири помощи стальной линейки длиною 2,25 метра и 
того же уровня.

Для контроля надь соблюденіемъ центральности шахты служилъ же- 
лѣзный шаблонъ, нредставлявшій '/« часть круга внутри шахты и деревян- 
ная рейка съ вращаюіцимся въ ея центрѣ радіусомъ; длшіа этого нослѣд- 
няго равнялась радіусу шахты внутри водонеироницаемой крѣпи.

Центръ вращенія этого радіуса (опъ жо и центръ шахты) постоянно 
провѣрялся при помощи отвѣса, который опускался сверху, съ крыши над- 
шахтнаго зданія, на поперечинѣ которой, какъ па неподвижномъ предметѣ, 
былъ намѣченъ разъ на всегда центръ шахты съ самаго начала ея про-
ХОДІШ.

Сначала клался одішъ камень на цементѣ, а на противуположной сто- 
ронѣ— другой на сухо; на эти 2 камня устанавливалась вышеупомянутая 
деревянная рейка, по отвѣсу назначался цептръ подвижнаго радіуса и за- 
тѣмъ каждый положенный на цементѣ камень повѣряли деревяннымъ ра- 
діусомъ, обводя этимъ послѣднимъ но внутренней грани камня и наблюдая, 
чтобы радіусь соприкасался съ камнемъ по всей длинѣ послѣдняго, оставляя 
только небольшой просвѣтъ между радіусомъ и камнями.

Это новторялось до тѣхъ поръ, пока не доходили до камня, положен- 
наго на сухо; именно 3 послѣдніе камня укладывались не по рейкѣ, а но 
желѣзному шаблону и отвѣсу.

Между каменною кладкой и стѣвами шахты оставалось пустое про- 
странство, величина котораго зависѣла отъ устойчивости породъ, образую- 
щихъ стѣны шахты.

Въ доломитахъ, гипсахъ, гипсахъ съ глиною и плотныхъ песчашікахъ 
приходилось мѣстами расширять шахту, скалывая нороду со стѣнъ; въ гли- 
нахъ же и рыхлыхъ песчаникахъ встрѣчались ипогда болыиія пустоты; такъ 
напріш. въ пластахъ глинъ, лежащнхъ вблизи водоносныхъупесчаниковыхъ 
пластовъ, встрѣчены были пустоты (или эти послѣднія образовывались вновь 
вслѣдствіе обваловъ, часто имѣвшихъ мѣсто при выыиманіи временной дере- 
вянной крѣпи), на закладку которыхъ шло Ѵ2, 3/ 4 и даже до 1 куб. саж. 
плитняка. Эти обвалы происходили отъ того, что нѣкоторое время работы 
въ шахтѣ были остановлены, шахта была затоплена водою, отъ которой 
сильно раскисли глины и рыхлые песчаники.

Иъ зависимости отъ ѵстойчивостк стѣнъ шахты было п число вынимао- 
мыхъ заразъ вѣпцовъ времегшой деревянной крѣпи. Итакъ въ породахъ
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устойчивыхъ, наир., доломитахъ, плотныхъ гипсахъ и песчаникахъ, нынима- 
лось заразъ но цѣлому звѣпу (1, Г / 2 даже до 2 саж.); въ глинахъ, гиисо- 
выхъ глішахъ и т. іт. —по нѣсколысо вѣнцовъ, н накопецъ въ верхиихъ сы- 
пучихъ несчаникахъ—только по 1 или нѣсколько дубовыхъ пластинъ, кото- 
рыя вслѣдъ затѣмъ закладывались камнемъ.

Между камениой кладкой н стѣнами шахты въ большинствѣ случаевъ 
оставлялось пустое пространство ьъ 2— 3 вершка, причемъ пустоты, если 
опѣ нмѣлись, закладывались бутовымъ каынемъ на цементномъ растворѣ, 
составленномъ изъ 4 ч. иеска и 1 ч. цемента, а, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
было слишкомъ узко, шахта расширялась, скалываніемъ соотвѣтственнаго ко- 
личества нороды съ ея стѣнъ.

Это пустое пространство (2— 3 вершка) заполнялось бетономъ, иричемъ 
слой бетоиа, заеыгіанный заразъ за камеипую кладку, никогда не былъ толще 
2 вершк.; этотъ бетоыъ тщательно утрамбовывался деревянпыми трамбовками 
до тѣхь поръ, пока изъ его массы, имѣющей густую консистенцію и совер- 
шенно однородное сложеніе, не выступалъ цементный растворъ, который за- 
полнялъ всѣ промежутки между щебнемъ. Тогда засыпался слѣдующій 
слой бегона и т. д. Бетонъ сыпался но окопчаніи каждаго круга каменной 
кладки. Для составленія его бралась смѣсь изъ 1,э частей песчаниковаго 
щебня (большіе кускп плотнаго песчаника разбпвалиеь иа кусочки діамет- 
роыъ Ѵ4— Ѵ4 дюйма) и 1 ч. цементнаго раствора, состоящаго въ больпиін- 
ствѣ случаевъ изъ 3 ч. песка н 1 ч. цемента.

Смѣшепіе производилось въ бетоньеркѣ, нредставляющей собою желѣз- 
ный цилиндръ, вращающійся на. оси, внутри когораго находилась неподвиж- 
ная ікелѣзная ось съ дугообразно изогнутыми лопатками.

Двое рабочихъ забрасывали лопатамм въ бетоньеркѵ, черезъ иыѣвшуюся 
въ ней крыпгку, попереыѣшю то іцебень, то густой цементный растворъ въ 
вышеуиомянутой пропорціп до тѣхъ поръ, пока желѣзный цилиндръ не на- 
нолнялся до Ѵ4 своего объема; масса обливалась неболыиимъ количествомъ воды, 
крышка закрывалась п 0 человѣкъ рабочихъ, по 3 на каждой рукояткѣ, 
прпводили цилиндръ во вращательное двяженіе, спачала въ 1 сторону, а 
затѣмъ въ противуцоложпую. Получалась совершенно однородная и тѣсная 
смѣсь щебия съ цементнымъ растворомъ, т. е. бетонъ. Въ сухпх'ь мѣстахъ 
шахты (гдѣ не было водоносныхъ пластовъ), для связыванія камней въ кладкѣ, 
уіютреблялась смѣсь изъ 2 ч. песка и 1 ч. цеыента, а для бетона, заполняв- 
шаго пустоты между каменною кладкою и стѣнамп шахты, брался растворъ, 
состоящій изъ 3 ч. песка и 1 ч. цемента. Начииая одпою саженыо ннже пер- 
ваго водоноснаго песчаниковаго пласта и кончая 1 саж. выше послѣдняго водо- 
носпаго песчаника (выше горизонта гііітаюні,аго нсточннка), на всемъ этомъ 
пространствѣ около 7 саж. (14,озі м.) для связывапія камней употреблялся 
растворъ изъ 1 ч. песка и 1 ч. цемепта, а для бетоиа — растворъ изъ 2 ч. 
песка и 1 ч. цемента.
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Когда к а м е н н ы я  р а б о т ы  в ы ш л и  и з ъ  в о д п а г о  п о я с а  (61 / 2 с а ж .  =  13,864 м . 
о т ъ  у с т ь я  ш а х т ы ) ,  т о  к о л и ч е с т в о  ц е м е н т а  у м е и ь ш а л о с ь  и  в ъ  с м ѣ с ь  п р и б а в -  
л я л а с ь  и з в е с т ь  в ъ  с л ѣ д у ю іц е й  а р о п о р ц іи :  1 ч. ц е м е н т а ,  2 ч . и з в е с т и  и  3 — 4 ч . 
п е с к а ( п о д о б н а я  с м ѣ с ь  о б ы к н о в е н н о  у п о т р е б л я е т с я  д л я  к л а д к и  к а м е н н ы х ъ у с т о е в ъ  
ы о с т о в ъ  н а  п р о т я ж е н іи  о т ъ  г о р и з о н т а  і іи з іш х ъ  в о д ъ  д о  г о р и з о п т а  в ы с о к и х ъ  
в е ш н и х ъ  в о д ъ ) .

Въ каменную кладку, въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ тѣмъ мѣстамъ во- 
доносныхъ песчаниковыхъ пластовь, откуда текла вода, вмазывались трубки, 
отводяіція воду и слѣдов. не дозволяющія водѣ скопляться за каменною клад- 
кою н производить на нее давленіе. Эти трубки состояли изъ 3 частей: частм 
А  и В  (фиг. 5) отлиты изъ чугуна, часть С есть газовая желѣзиая трубка съ 
внптовыми нарѣзками на концахъ, ввішчивающаяся въ чугупныя части А  и 
В , играюіція въ отноіпеіііп ея роли муфтъ. Длина трубки С соразыѣрялась 
съ толщиною каменііой кладкн и находяіцимся за нею промеяіуткомъ, такъ 
какъ водоотводная трубка своимъ болѣе широкимъ концомъ А  почти что сопри- 
касалась со стѣнами шахты. Этоть жс конецъ трубки обкладывался акку- 
ратно кусками плитняка на цементномъ растворѣ, для того, чтобы не засо- 
рить трубкн нрц забиваніи и утрамбовываніи бетоиа и кромѣ того здѣсь об- 
разовывался малеиькій резервуарчикъ, гдѣ скоплялось неболыиое количество 
воды, которая затѣмъ отводилась трубкою во виутрь шахты.

Бъ вышеупомянутомъ водяномъ поясѣ бетонъ забивался слоемъ, тол- 
щипою до ' / 2 арш., такъ что въ этомъ ыѣстѣ водонепроннцаемая стѣна 
имѣетъ окою аршина толщины.

Въ каждомъ водоносномъ песчаникѣ вставля.юсь по нѣскольку трубокъ, 
сыотря по тому, сколько было въ немъ отдѣльныхъ, болѣе значіігельныхъ 
струй; всѣ трубки каждаго водоноснаго слоя приводились между собою въ 
сообіцепіе при помощи кольцеваго желобка (фиг. 6.), который складывался 
изъ топкихъ плитъ камня на цементномъ растворѣ. ІІо этому желобку нро- 
текала вода къ трубкамъ съ тѣхъ мѣстъ водоноснаго слоя, гдѣ течь была 
самая незначительная, иапр. въ видѣ болѣе или менѣе часто отдѣляющихся ка- 
нель, и слѣдователыю не было основаііія вставлягь тамъ отдѣльныя трубки.

ІІомосты для камепыцнковъ устраивались слѣдующпмъ образомъ: когда 
каменная кладка была выведепа иа 1,5 арш. отъ забоя шахты (прнчемъ ра- 
бочіе стояли на дпѣ ыа кольцсвомъ нрострапствѣ, окружающемъ центральный 
колодезь), то въ кладку задѣлывались 2 дубовыя балки 4 x 5  вершк.(177,6 мм.х 

222 мм.) въ пшіеречномъ сѣченіи, которыя впослѣдствіи дожны быліі слу- 
жить для укрѣпленія направляющихь и о коюрыхъ было говорено вышс при 
сбтескѣ камня. На этихъ балкахъ памащивался помостъ изъ 1,5 верш. (06,6 мм.) 
досокъ, плотно пригнанныхъ къ камепной кладкѣ; этотъ помостъ представ- 
лялъ иравилыіый сплошпон кругъ. Когда каменыцики вывели кладку опять 
на 1,5 артті., то на этотъ помоеть устанавливались деревянные козлы н на 
нихч, намащивался другой номостъ совершенпо такой же какъ и 1-й, На
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этомъ ыомостѣ кладка выводилась опять на 1,5 арш. и тогда въ кладку 
онять задѣлывалмсь такія я;е 2 дубовыя балки (на разстояніи 1 саѵк. отъ 
1 пары), оба помоста вынимались и доски одного изъ нихъ укладывались 
на послѣднихъ балкахъ и т. д. Перемостка шла быстро и удобно и прп 
помоіцн 2 выгаеупомянутыхъ круговъ, составленныхъ изъ отдѣльныхъ н ни- 
чѣмъ не скрѣпленныхъ досокъ, была выложепа камнемъ вся шахта. Для 
освѣщепія, при кладкѣ водонепроницаемой крѣпи, употреблялись жестяныя 
керосиновыя лампы съ круглыми фитилями, сила свѣта которыхъ равнялась 
силѣ свѣта 6 стеариновыхъ свѣчей. Трн подобныя лампы прекрасно освѣщали 
весь забой піахты. Лампы были ііриспособлены такъ, что можно было удобно 
держать ихъ въ рукахъ или повѣсигь на стѣнѣ шахты. Одно ихъ неудоб- 
ство состояло въ томъ, что, не имѣя стекла, усиливающаго тягу воздуха, 
оиѣ сильно коптѣли н портили воздухъ.

Это послѣднее неудобство устрапялось при помощн пеболыиаго венти- 
лятора ІДилле, установленнаго на поверхности н всасывающаго испорчеи- 
ный воздухъ изъ шахты при помощи желѣзной трубы круглаго поиеречнаго 
сѣченія, проведенной отъ вентилятора въ шахту. Вентиляторъ приводился 
въ дѣйствіе, при помощи ремиевой нередачн, отъ маховика 12 сильной па- 
ровой машипы, приводящей въ дѣйствіе насосъ водоотлавной шахты.

Съ паступленіемъ нервыхъ морозовъ пришлось остановить дѣйствіе 
вентилятора, такъ какъ естественная веитнляція піахты была вполнѣ удов- 
летворнтелыіа н кромй того, при дѣйствіи вентилятора, въ шахтѣ станови- 
лось невыноснмо холодно.

Морозъ, благопріятствогавпіій намъ въ извѣстной степеяи относителыю 
вентиляціи шахты, съ другой стороны причинялъ много хлопотъ съ помѣ- 
щеніемъ камней; нріі 8— 10° мороза болынан часть камней трескалась н 
слѣдовательно становнлась непригодною для водонепропицаемой крѣпи.

Къ счастыо, при наступленіи морозовъ болыпая часть каменной кладки 
была уяіе готова и пришлоеь оберегать только нѣсколько тысячъ камией. 
Ими занялись всѣ свободныя мѣста въ жилыхъ помѣщеніяхъ, предназначен- 
і і ы х ъ  для рабочихъ, которымъ нришлось силыю стѣсниться, правда, па пе- 
продолжительное время. Кромѣ того около шахты, съ 2 сторонъ, были воз- 
ведепы летучія нристройки изъ землянаго кирпича, отаплнваемыя желѣзными 
печами; въ этихъ пристройкахъ помѣщались камни, которые перевозились 
сюда но частямъ, по ыѣрѣ надобности, изъ жилыхъ помѣщеній. Въ одной 
изъ этихъ пристроекъ приготовлялся бетонъ.

ІІо мѣрѣ возведенія каменной кладки, шахта затонлялась водою, прп- 
чемъ вода проводилась трубамн отъ насоса водоотливной шахты.

Каменпая кладка стояла подъ водою болѣе мѣсяца, послѣ чего было 
приступлено къ осушенію шахты при помощи 2 болынихъ дерсвянныхъ 
бадей (каждая 25 ведеръ), подвѣшенныхъ на канатахъ, иавернутыхъ па 
барабанъ подъемной мапіины. Когда шахта была осушена, то стали закупо-
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ривать водоепускиыя трубки, вмавашіыя въ крѣпь. Для атого трубки запол- 
нядись сначала густымъ цемснтііымъ растворомъ, а потомъ закрывались чу- 
гунными кольцами, которыя сильно иритягивались болтами къ фланцамъ 
трубъ и меткДУ фланцами п кольцами ставились гуттаперчевыя прокладки.

Послѣ окончанія водоиепроницаемой крѣпи было пристуітлено кь даль- 
нѣишей углубкѣ шахты.

0  МАРГАНЦОВИСТОМЪ ЧУГУНѢ ')

А. П у р с е  л я.

Директора жсяѣзнаго и стальнаго завода въ Вильбао.

Опредѣленіе.

Марганцовистымъ чугуномъ или ферроманганомъ называется чугунт, со- 
держащій свыше 25°/0 марганца. При содержаніи маргапца меныие 25°/0 чу- 
гупъ называется въ продажѣ зеркальнымъ 2). На нѣкоторыхъ англійскихъ 
заводахъ (иапр. въ Вагго\ѵ-іп-Рпгпе88) ыарганцовистымъ чугуиомъ назы- 
вается только такой, который содержитъ 40°/о марганца и выше; однако такое 
обозпаченіе произвольно, между тѣмъ какъ наіпе опредѣленіе имѣетъ исход- 
ной точкой тотъ фактъ, что присутствіе 24°/0—25°/0 марганца въ чѵгупѣ 
совершенно уничтожаетъ въ немъ магнитпыя свойства. Зеркальный чугунъ, 
сь 24°/0-нымъ содержаніемъ марганца, въ видѣ порошка еще притягивается 
магнитомъ; но при еодержаніи маргапца, въ 2 5 —26°/0 уже пе притягивается.

Эта граница между зеркальнымъ чугупомъ и ферроманганомъ гораздо 
осязагельнѣе всякихъ нризнаковъ кристаллизаціи. Въ дѣйствительности ли- 
стоватый, бѣлый и весьма блестящій изломъ зеркальнаго чугуна измѣияется 
лишь съ весьма постепешшми переходачп при увеличеніи содержапія мар- 
ганца оть 25°/0 Д° 5О°/0, и только при 50°/0-мъ содержаніи ыарганца ясно 
обнаружииается кристаллическое или аморфное зернистое строеиіе, дѣлаю- 
щееся болѣе и болѣе замѣтнымъ съ увелнченіемъ содержапія марганца.

Историческія данныя о производствѣ.

Производство ферромаигана съ различнымъ содержаніемъ марганца, до-

’) Оригппалъ предлагаелой ста.тьи напеиатаит. въ „Сгепіе СіѵіІ“ , томъ V II, 1885 г. ДУё 1, 2, 
4; настояіцій-же переводъ, исиолненный студ. Лѣсн. Инсг. іі. Монюшко, сдѣлапъ съ нѣиецкаго пере- 
вода ея, помѣіценнаго вт. № 9 „8 іаЫ  ипіі Е ізеп “ 1885 г., цритемъ въ наше изданіе включегщ также 
и дополнеиія къ статьѣ, сдѣлашшя редакціей послѣдпяго журмала. ІЗъ такомъ лидѣ нредлагаемый 
очеркъ производства желѣзпыхт. и маргапцовыхъ сплавовъ, играюЖихъ такую важную роль въ еовре- 
менномъ желѣзномъ дѣлѣ, представляетъ собою оііпсаіііе изысканій, лично произведенныхъ г. ІІурсе- 
лемъ, и тѣхъ практическихъ результатовъ, которые были ири этомъ имъ достигиуты, и затѣлъ знако- 
мнп, читателя сь кратическимъ взглядомъ на эти опыты г. НІгекмана.

2) Чугунъ, содрржящій 5% - - 7 %  марганца нап. малозеркалі.иымъ (К іеіпзріедеі).
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стигающее въ иастоящее ьремя нѣсколькихъ тысячъ тоннъ, еіце ново, по 
исторія его возникновепіи представляется съ точіси зрѣнія промышленности 
во всякомъ случаѣ болѣе научной, но вмѣстѣ сь тѣмъ и болѣе скромной, 
чѣмъ начало производства чугуна въ историческое время. Г. Б г. Ргіе§ег изъ 
Бонна нашелъ возможность сплавлять желѣзо съ болынимъ количествомъ 
марганца, и ввелъ такимъ образомъ металлургію ферромангана. Онъ имѣетъ 
болѣе правъ считаться новаторомъ въ этомъ дѣлѣ, чѣмъ Г. V .  Непсіегвоп 
изъ Глазго, который съ 1863 года началъ производить зеркальный чугунъ 
съ болышімъ содержаніемъ марганца отъ 20°/0 до 25°/0 въ регенеративной 
газовой печи Сименса.

Французскій патентъ \Ѵ. Непс1ег8оп'а отъ 14-го августа 1863 годапред- 
ставляетъ мало поучителънаго въ отношеніи производства богатаго марган- 
цемъ чугуна. ЬІазваніе ферромангана не упоминается тамъ ни разу. Завод- 
чикъ обманулся бы не разъ, если-бы, слѣдуя патенту съ буквалыюго точ- 
ностыо, примѣнилъ всѣ тѣ смѣси, которыя весьма обстоятелыю описаны 
НенсІег80п’омъ Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ описаніи патента не упоминается 
о томъ существенномъ устройствѣ, которое обусловливаетъ возможность по- 
лученія богатаго марганцемъ сплава, именно объ уголыюмъ подѣ печн. Въ 
способѣ Гендерсона заслуживаетъ вниманія единственно примѣненіе кирпичей 
изъ угля, кокса или ретортнаго угля*для внутренпей кладки печи. Г. Нг. 
Ргіе»ег плавплъ свон смѣси въ графитовыхъ тигляхъ, которые нагрѣвались 
въ сталеплавилыіой печи съ естествениой тягой. Шотландскій-же химикъ за- 
мѣнилъ графитовые тигли рабочпмъ пространстномъ, сдѣланпымъ изъ уголь- 
ныхъ кирпичей.

Въ первые мѣсяцы 1868 г. въ Террноарѣ начали приготовленіе ферро- 
мангана съ 80°/о марганца въ тигляхъ; съ марта слѣдующаго года это произ- 
водство велось въ печахъ Сименса-Мартена п исключнтелъио въ шіхъ про- 
должалось до 1875 г ; наконець, когда въ апрѣлѣ 1875 г. при двухъ та- 
мошвихъ домнахъ былъ устроенъ Солѵрег’овскій воздухо-нагрѣвателыіый 
апцаратъ, нроизводство велось въ домнахъ, причемъ ферроманганъ содержалъ 
6 2 7 0 марганца.

Чрезвычайная важность производства ферромангаиа въ интересахъ са- 
мого Террноара обнаружилась уже въ 1868 г. Въ это время Г. ѴаНоп на- 
чалъ употреблять Гендерсоновскій сплавъ для нриготовленія литаго желѣза 
(мягкая сталь, аеіег сіоих, шікі 8Іее1) и уже тогда было оцѣнеио значеніе 
того силыіаго толчка въ металло-строительномъ дѣлѣ, который былъ сооб- 
щенъ ему введеніемъ этого чудеснаго металла. Поэтому, послѣ того какъ 
появнлся сплавъ съ 8 0 7 0 марганца, предназначенный для приготовленія 
бронзовыхъ отливокъ, Террноаръ не замедлилъ войги въ соглашеніе съ 
изобрѣтателемъ.

Въ Іюнѣ 1867 г. новый сплавъ былъ употребленъ въ бессемеровскую 
насадку, вмѣстѣ съ расплавленнымъ чугуномъ изъ доменной печи, вь коли-
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чествѣ 20 ферромарганца въ кускахъ почти на 3 тонны бессемеровска- 
го металла. ГІолученпыя болванки очень м:ало росли. Часть ихъ была пере- 
работана тутъ-же иа заводѣ, а остатокъ былъ посланъ во Ргаізанз, гдѣ 
былъ нрокаганъ въ листы для высгавки издѣлій эгого завода, на которой, 
вмѣстѣ съ фабрикатами, былн и данныя о производствѣ металла. Къ этому 
времени Террноаръ уже взялъ привиллегію на употребленіе і{*ерромангана 
для приготовленія мягкон стали.

1Іроизводство ферромангана въ тигляхъ.

Употреблявшіеся Г. Ргіе§ег’омъ графитовые тигли изъ одной фабрики 
около Рпззаи годятся только на одинъ разъ. Перекись марганца (ниролю- 
зитъ),— основное вещество этого производства,—должпа быть нредварительно
тонко измельчена; составъ ея слѣдующій:

м а р г а н ц а .......................................................................58,оо
к и с л о р о д а ............................................................................28,оо
кремпезсма и глинозема......................................................4,50
в о д ы ...................................................................................10,оо

ІІлавильная нечь вмѣщаетъ два тигля, естественная тяга производится 
трубой въ 33 м. высоты. Въ каждый тигель помѣщалась слѣдующая насадка:

перекиси м а р г а н ц а  10,о 1<ё'.
древеснаго угля въ п о р о ш к ѣ  2,і „
зеркальнаго чугупа съ 9— Ю °/0 марганца. . 1,о „

13,і !<§’.

Смѣсь покрывается слоемъ угля (древеснаго) въ мелкихъ кусочкахъ;
толщина этого слоя 5, до 8 мм. и на него уже накладывается крышка тигля.

Зеркальный чугунъ кладется измельченнымъ въ куски граммовъ но 
100— 200; насадка тигля должна быть плотно забита.

Плавка продолжается 9— 10 часовъ и на каждую печь въ 2 тигля по- 
требляется 250 к§. кокса. Въ концѣ нроцесса плавилыцикъ погружаетъ въ 
тигель маленькую желѣзную палку и когда приставшее къ ней вещество 
оказывается чистымъ шлакомъ безъ примѣси окисловъ, тогда начипаютъ 
отливку, какъ это дѣлается при производствѣ стали. Металлъ отливается въ 
маленькія чугунныя изложницы (кокили) и нолучается въ видѣ слитковъ, 
имѣющихъ форму усѣченной пирамиды съ четырехъ-уголыіымъ сѣченіемъ. 
Изъ каждаго тигля нолучается 4—5 1<§. металла.

Ниже указана въ деталяхъ стоимость производства. Ежедневно произ- 
водится отливка изъ четырехъ тиглей, доставляющихъ вмѣстѣ около 18 1<ц. 
металла, причемъ стоимость потребленныхъ матеріаловъ оказывается слѣдугощей:
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40 !<§'. перекиси марганца . . 
8 „ древ. уг.тя въ порошкѣ
4 „ зеркальнаго чугуна. . .
4 тигля .......................................

. по 25 франк. за 100 1<§- 10.00 
1 ,5 0  

0 ,5 2

14.00  
12,50

12.00 
8,оо

11 іі 11 11
11 1 1 11 11

3 фр. 50 сант. штука.
500 к§'. кокса.............................................

3 рабочихъ ...............................................
нак.тадные расходы, починки и ітроч

4 фр. въ день.

Всегофр. . . . 58.52
или 3 фр. 25 сант. за килограммъ, т. е. 3250 франковъ за топну. Производ- 
ство не всегда обходилось Террноару по этой цѣнѣ, но почти всегда зна- 
чительно дороаге. Средній выходъ изъ одного тигля не всегда быль въ 4 к°\ 
и съ содержаніемъ марганца въ 7 0 % —82% : количество марганца не пре- 
вышало среднимъ числомъ 50% — 5 5 7 0) въ т0 время какъ при производствѣ 
въ домнахъ оно доходитъ до 7 0 7 0, даже до 80°/0, впрочемъ въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ.

Слѣдуе гъ замѣтить, что при этомъ способѣ производсгва, въ томъ видѣ, 
какъ онъ практиковался въ Боннѣ, не принималось въ разсчетъ химиче- 
ское дѣйствіе плавня. Породой руды, золой древеснаго угля и глиной, входя- 
іцей въ составъ графитоваго тигля,— всѣмъ этимъ пренебрегали, какъ чрез- 
вычайно малыми величинами. Единственное обстоятельство въ этомъ произ- 
водствѣ обращаетъ на себя вниманіе химика— это употреб.іеніе зеркальнаго 
чугупа для возстановленія перекиси марганца. Т)г. Ргіецег примѣнилъ здѣсь 
только одно цѣнное указаніе Вегікіег, изложенное вь его „Тгаііё сіе 1а 
ѵоіе 8ёсііе“ , въ которомъ исходнымъ пунктомъ служатъ иочти всѣ новѣйшіе 
успѣхи желѣзодѣланія. Вь самомъ дѣлѣ, на стр. 172, т. II, находимъ слѣ- 
дуюіцее мѣсто:

Ва ргёйепсе сГип аиіге ш ёіаі Іасііііе а 1а ѵёгііё 1а гёсіисііоп сіе 
Гохусіе сіе гаапдапёзе раг 1е сѣагЬоп а ипе Ьаиіе іетрёгаіиге, еп вогіе 
С ]ііе  іеі зіііеаіе ои Ьогаіе сіе тап ^ап ёзе , циі веиі пе роиггаіі раз 
сіоипег бе тё іа і, еп аЬапсІопііе ипе сегіаіие ^иапіііё, с]папс1 іі зе ігоиѵе 
еи сопіасі аѵес <іи іёг, <3и соЬаІі, сіи піскеі еіс“. (Присутствіе како- 
го-нибудь посторонняго металла, безъ сомнкнія, обусловливаетъ возстановленіе 
перекиси марганца углемъ при высокой температурѣ, такъ что извѣстное 
кремнекислое или борнокислое соединеніе марганца, которое само по себѣ 
не можетъ освобождагь металла, выдѣляетъ нѣкоторое колнчество его, когда 
приходитъ въ соприкосновеніе сь желѣзомъ, кобальтомъ, никкелемъ и друг). 
II далѣе на стр. 216: „Ве іег, раг ГаНіпііё ци’і1 а роиг 1е тап§'апё8е, 
Гасііііе 1а гёсіисііоп <1ез охусіез сіе се т ё іа і  аи сопіасі <1и сЬагЬоп“. (Же- 
лѣзо, вслѣдствіе своего сродства къ марганцу облегчаетъ возстановленіе 
этого металла при соприкосновеніи съ углемъ). Тѣмь болѣе это возстанов- 
леніе нмѣетъ мѣсго при желѣзѣ, богатомъ углеродомъ, какъ мы въ томъ 
часто имѣли случаи убѣдіггься, нри ходѣ процесса въ печи Сименса
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п въ домнахъ. Т акъ, напримѣръ, къ  ш ихтѣ, разсчитанной на 8 2 % ) с0 ' 
стоящ сй изъ богатыхъ окислонъ, мы прибавиди сплески зеркальнаго чугуна 
и дослѣ этого мы получили въ домнѣ выходъ марганца, который колебался 
между 7 5 ° /0 0 8 0 в/ 0 вмѣсто преяш ихъ 7 2 ° /0.

Опыты Гендерсона.

Опыты Р г іе § е г ’а  никакимъ образомъ не могутъ считаться практи- 
чески-удачными, но они дали намъ случай испытать разныя смѣси. Г . \Ѵ. 
Н еи бегзоп  предоставилъ намъ приборъ для практическаго употребле- 
нія. Болѣе подробныя данныя относительно смѣсей, найденныхъ ѴѴ. Н еп- 
<іег8о.л’омъ, не представляются иптересными; всѣ эти смѣси основываются 
на употребленіи побочнаго продукта химическихъ заводовъ, Ыпе-ЬіІІу, хло- 
ристаго марганца, который переводится въ окисное или углекислое со- 
единеніе. Въ началѣ мало обращали вниманія на стоимость сыраго матеріала; 
вопросъ заключался ближайш имъ образомъ въ стоимости производства, а 
главиое въ возможносги приготовлять такое количество богатаго марганцемъ 
сплава, которое удовлетворяло-бы нотребность въ немъ для производства 
мягкой стали. ІІоэтому, послѣ того какъ инженеръ Г. \Ѵ. Непс1ег8ои’а 
устроилъ у насъ  плавильныя печи и научилъ наш ихъ плавилыциковъ вести 
плавку и производить починку послѣ каждой насадки, мы оставили употреб- 
леніе смѣсей, принятыхъ въ Глазго, и пустили въ дѣло богатые окислы изъ 
Е ош апёсЬ е (Б ё р , 8 а о п е -е і-Г о іг е )  и нѣмецкіе окислы. И въ самомъ дѣлѣ, 
мы желали получать не сплавъ съ 2 5 ° /0 марганца, а ферроманганъ съ 
7 0 ° /0— 8 0 %  марганца. Плавильной печью служила печь С именса-М артена 
съ глубокимъ подомъ, съ двумя рабочнми отверзтіями и наклонными кана- 
лами, такъ что пламя направлялось въ середину рабочаго нространства. Она 
мало отличалась по формѣ отъ употребительной въ Англіи обыкновенной 
Сименсовской печи для полученія металла изъ смѣси чугуна съ рудой; отли- 
чіе заключалось во вновь употребленномъ огнеупорномъ матеріалѣ для пода 
печи и боковыхъ стѣнокъ, именно угольной массы, дегтя и угольныхъ кир- 
пичей. Весь интересъ способа Гендерсона и заключается въ примѣненін 
этого новаго матеріала изъ угля для внутренней одежды печи.

Употреблявшійся уголь былъ газовый коксъ, содержавшій по болыпей 
мѣрѣ 1% — 2 °/0 золы. Коксъ измельчался до величины просянаго зерна и изъ 
него приготовлялся родъ цемента носредствомъ прибавленія 10°/о по вѣсу 
дегтя, освобожденнаго отъ амміачной воды. Смѣсь приготовлялась такимъ-же 
образомъ, какъ  готовится цементъ изъ извести и иеска, на ровной новерх- 
ности чугунной плиты, которая нагрѣвалась отъ 80 до 100°Ц. Такимъ обра- 
зомъ получался родъ чернаго тѣста, зернистой консистенціи, которое затвер- 
дѣвало въ рукахъ и формовалосъ вполнѣ удобно. Оио служило сырымъ ма- 
теріаломъ для формовки кирпичей и, равнымъ образомъ, какъ  связывающій
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ихъ цементъ. Кирпнчи для кладки цода были квадратнаго сѣченія и имѣли 
50 с.метр. въ сторонѣ квадрата и 20 см. высоты. Угольные кырпичи, употребле- 
ніе которыхъ для кладки лещади и горна доменныхъ печей мы ввели 10 лѣтъ 
тому назадъ, дриготовляются въ настоящее время такъ-же, какъ и прежде. 
Они формуются рукой, причемъ масса основательно забивается въ чугунную 
форму маленькой деревянной колотушкой н въ ней обжигается. Чѵгунная 
форма состоитъ изъ нѣсколькихъ хорошо нригнанныхъ частей. Чтобы огдѣль- 
ныя части могли нротивосгоять давленію развивающихся при обжиганіи га- 
зовъ, ихъ скрѣпляютъ желѣзными связями довольно нросгаго устройства 
(фиг. 7, Таб. Ш). Между кирничемъ и внутренними закраинами формы, ко- 
торыя нѣсколько шероховати, кладется металлическая пластина.

Обжиганіе иронзводилось въ печи съ вогнутымъ сводомъ, напоминающей 
печь для отжега листовъ, съ широкимъ подомъ, температура которой не 
превышала вишнево-краснаго каленія. Послй снаряженія формъ жаръ уси- 
ливался ностепенно. Деготь, выходящій черезъ пазы, сгораетъ; искры, кото- 
рыхъ въ началѣ весьма ыного, становятся все рѣже и наконецъ, послѣ 5— 6 
часовъ обжнганія, совершенно исчезаютъ. Послѣ этого формы вытаскиваюгъ 
изъ печи, даюгь ішъ остыть па воздухѣ, снимаютъ желѣзныя связи и затѣмъ 
вынимаютъ кнрпичи, когда опи охладятся на столько, что ихъ можно брать 
руками. Кирпичи должны издавать чистый звукъ и имѣть острые края. Они 
обрабатываются молоткомъ и дологомъ такъ-же хорошо, какъ и обыкновен- 
ные огнеупорные кирпичи, которые употребляются для доменъ.

Чтобы увеличить приставаніе угольнаго цемента къ кирпичамъ, на нихъ 
дѣлаютъ молоткомъ и долотомъ бороздчатую насѣчку въ нѣсколько милли- 
метровъ глубиною, на каждой изъ связуемыхъ новехностей. Части подовыхъ 
и доменныхъ печей, устроенныя изъ угольной массы или даже изъ уголь- 
ныхъ кирпичей н угольнаго цемента, должны быть обжигаемы непремѣнно 
безъ доступа воздуха. Если угольный цеыентъ употребляется гірямо какъ 
масса для набойки, то набивка производится желѣзнымъ молоткомъ, который 
нѣсколько нагрѣвается. ІІользованіе чугунными формамп для прнготовленія 
угольныхъ кирпичей увеличиваетъ ихъ стоимость только на 5— 6 франковъ 
на тонну.

Мы не будемъ входить здѣсь въ подробности устройства Гендерсонов- 
скихъ печей; это представляло-бы только историческій интересъ; мы ограни- 
чимся сообщеніемъ только нѣкогорыхъ данныхъ относителыю приготовленія 
насадки и хода плавленія.

Тонко измельченная марганцовая руда возможно тѣсно перемѣшивалась 
съ негашеной известыо и чисто перемытымъ кузнечнымъ углемъ. ІІзвесть 
содержала только слѣды кремнезема, а уголь пе болыпе 3°/0— 50/ 0 золы. Же- 
лѣзо ирибавлялось въ впдѣ чугуиныхъ опилокъ и стальныхъ стружекъ. Эти 
матеріалы нѣсколько смачивались водой при перемѣшиваніи лонатой. На- 
садка руды, содержавшая 46°/0 до 54°/0 марганца, давала при хорошемъ
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выходѣ отъ 280 до 300 1<§-. ферромангана, содержавшаго 80°/0 марганца. 
Нагрузка была самой трудной и утомительной работой дтя плавильщиковъ; 
она пройзводилась лопатой. Рабочее осверзтіе оставалось открытымъ во все 
время нагрузки, и такъ какъ въ это время тяга черезъ трубу прекраіцалась, 
чтобы предупредить разносъ порошкообразнаго метеріала, заключающагося 
въ рабочемъ просгранствѣ, то рабочихъ обдавало удушающимъ жаромъ и ослѣп- 
ляло коптяіцимъ пламенемъ, которое вырывалось изъ печи и происходило 
отъ сгорапія части угля, заключающагося въ насадкѣ. По окончаніи нагрѵзки 
рабочее отверзтіе закрывалось и, при постепенномъ открываніи отверзтій, 
устанавливалась тяга газовъ и воздуха.

Послѣ 8 — 10 часоваго накаливанія получался наконецъ бѣлокалильный 
жаръ. Только тогда начипалось образованіе небольшаго количества расплав- 
леннаго металла и, впредь до самаго выпуска его, работа плавильщика за- 
ключаласъ въ- томъ, чгобы приводпть въ соприкосновеніе съ расплавлепнымъ 
металломъ тѣ тѣстообразныя части смѣси, которыя приставали по сторонамъ 
пода. Наконецъ, чтобы сдѣлать шлаки возможно жиже, чгобы выдѣлить тѣ 
частпцы металла, которыя въ нихъ удержнваются, за нѣсколько мгновеній 
до выпуска металла, на подъ кидали порошокъ плавиковаго шпата, въ ко- 
личествѣ 10°/о по вѣсу находящейся въ смѣси негашенной извести.

Плавильный процессъ продолжался по меньшей мѣрѣ 15 часовъ, но 
чаще 18 — 20 часовъ. Выпускъ металла, починка и нагрузка печи рѣдко 
занимали меныне двухъ часовъ утомительной и напряженной работы.

Вотъ крагкій очеркъ такъ называемаго Гендерсоновскаго способа, ко- 
торый, съ неболышши отступленіями, практиковался въ Террноарѣ въ тече- 
ніи 7 лѣтъ. Это былъ, конечно, значительный успѣхъ сравнительно со спо- 
собомъ Ргіе§ег’а, но все-таки еще весьма нссовершенноерѣшеніе вопроса,— 
скромный шагъ къ тѣмъ практичеекимъ результатамъ, которые достигнуты 
выплавкой въ доменныхъ печахъ.

Дѣйствіггельно, какъ великъ долженъ былъ бать заводъ, работавшій по 
способу Сименса-Мартена, чтобы получать въ сутки всего 12 тоннъ фер- 
романгана съ 80°/0 марганца, которыя въ настоящее время легко получа- 
ются въ маленькой домнѣ вмѣетимостыо въ какихъ иибудь 100 куб.метр.! Это 
производство дало новое ясное доказательство удивительныхъ гіреимуществъ 
доменъ, какъ возстановляющихъ аппаратовъ, передъ подовыми печами. Такь, 
стоимость приготовлеиія 80-нроцентыаго ферромангана, по лученнаговъ тигляхъ, 
доходитъ по меныней мѣрѣ до 2,600 франковъ за тонну; стоимость получен- 
иаго въ печахъ Сименса-Мартена— тоже по меныней мѣрѣ 1,400 франковъ; 
тотъ-же продуктъ обходится въ настояіцее время при выдѣлкѣ въ домнахъ 
никакъ не больше 40 франковъ за тонну! Эги цифры не требуютъ поясненій.

Что касается выхода марганца, то нѣсколько причин-ь оказывали влія- 
ніе па то, что онъ былъ меныие, чѣмъ при работѣ въ тигляхъ; главнымт. 
образомъ дѣйствовалъ механическій разносъ поропікообразпаго матеріала во
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время нагрузки и почти во все время возстановленія. Потеря вслѣдствіе 
механическаго разноса не уменыналась, если возстановляемые марганцовые 
окислы вводились въ печь въ уплотненномъ видѣ. Среднее количество воз- 
становленнаго марганца рѣдко доходило до половины того его количества, 
которое вводилось въ печь; вѣроятно 45°/0 точнѣе выражаютъ это отношеніе.

Разсматривая условія, при которыхъ производилось возстановленіе столь 
трудно возстановляемаго вещества, какъ перекись марганца, могущаго играть 
роль какъ сильнаго осиованія, такъ и кислоты, нельзя не признать ихъ 
весьма неблагопріятными. Въ самомъ дѣлѣ, возстановители, уголь и углево- 
дороды, развивавшіеся изъ угля, который былъ въ смѣси, хотя и были въ 
избыткѣ, но тѣмъ не менѣе оказывали незначительное дѣйствіе на перекись 
марганца, пока температура печи не поднималаіь весьма значительно. Та- 
кимъ образомъ, первый періодъ сухой перегонки угля, при которомъ погло- 
щалась тенлота печи, былъ нотерянъ для возстановленія. Поэтому, именпо 
въ то время, когда могло начаться возстановленіе, уже не оказывалось боль- 
шей части возстановляющихъ веіцествъ, и въ то-же время содержащаяся въ 
рудѣ кремневая кислота переходила въ шлаки или въ трехъ-основной крем- 
некислый ыарганецъ, который уящ пе возстановляется.

Хотя известь вводилась въ избыткѣ, такъ какъ въ смѣси нриходились 
2 части извести на 1 часть кремнезема, но, вслѣдствіе [отсутствія тѣснаго 
соприкосновенія, она всетаки даже отчасти не разлагала образовавшагося 
кремнекислаго марганца; когда же температура печи достигала бѣлокалиль- 
наго жара, и вмѣстѣ съ тѣмъ пламя становилось окисляюіцимъ, известь 
образовала съ перекисыо марганца, марганцово-кислый кальцій, который 
плавалъ по поверхности расплавленнаго інлака. Другой неблагопріятной при- 
чиной слѣдуетъ считать примѣшиваніе кремнезема, который сплавлялся со 
стѣнокъ и со свода печи.

Количество основаній, употребленныхъ въ избыткѣ для полученія плав- 
кихъ моносиликатовъ съ наименьшимъ содержаніемъ закисныхъ соединеній 
маргапца, переходящихъ въ шлакъ, было по крайней мѣрѣ вдвое болыпе 
количества кремнезема.

ІІроизводство ферроматана вь домнахъ.

Когда мы уже нспытали возможность приготовленія ферромангана въ 
домнахъ, мы узнали, что Крайницкое Промышленное Общество выставило 
на Вѣнской выставкѣ въ 1873 г. образцы этого продукта, полученнаго въ 
домнахъ изъ шихты, содержащей шпатоватый желѣзнякъ и окпсь марганца.

„Этотъ ферроманганъ", говоритъ Г. Отнпег въ своемъ „Сошрѣе-гепсіи 
сіе ГБхрозіііон"—содержнтъ не болѣе 30°/0 и всетаки при подобной плавкѣ 
доменная печь ыожетъ идти безъ разстройства не больпіе нѣсколькихъ дней.

Если-бы имѣли тогда въ Терноарѣ домну для плавки зеркальнаго чу-
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гу н а  и Соѵѵрег’овскіе нагрѣвательные аппараты , устроенные при двухъ дом- 
н ахъ  только около середипы 1874 г., мы не замедлили-бы испытать то, что 
дѣлалось въ Нижней А встріи . М ежду тѣмъ, въ 1873 г. и въ дсрвые мѣсяцы 
1874 г. К омпанія 'Геррноара продавала 4 0 7 0' ыи ферром ангань еіце по 
2000 франковъ за тонну на стальные заводы въ МопЦнуоп—КоагсЬагаІіанІі 
и М онП пуоп —Сопнпепігу. Этотъ продуктъ получался посредствомъ прибав- 
лен ія къ ш ихтѣ , содерж ащ ей 8 0 %  м арганца, 1 0 %  зеркальнаго чугуна въ 
концѣ плавки; нри таком ъ способѣ выходъ м арганца, заклю чаю щ агося въ 
печи, былъ гораздо выше.

Уже въ первые мѣсяцы 1874 г. баіпі-Коиів доставлялъ намъ зеркаль- 
ный чугунъ съ 25%  марганца, а въ декабрѣ мы получили отъ Р. Рогеу изъ 
Мопі1и§оп-ЕоигсѣатЬаи1і 42%-ый ферроманганъ, выплавленный въ домнѣ. 
Съ этого времени процессъ въ печахъ Симепса-Мартена, въ которомъ мы при- 
бѣгали къ содѣйствію этого сплава, сталъ легче и прибыльнѣе.

Между тѣмъ, въ февралѣ 1875 г., послѣ выдувки домны № 2, на на- 
шемъ заводѣ было рѣшено приготовить къ слѣдующей задувкѣ домиы все 
необходимое для опыта нроизводства ферромангана изъ марганцовой руды 
съ известковой породой изъ одного тосканскаго рудника. Этотъ опытъ не 
могъ быть продолжительнымъ, такъ какъ, съ одной стороны, количество руды, 
на которое мы разсчитывали, пе превышало 700 тоннъ, а съ другой, вслѣд- 
ствіе того, что въ теченіи лѣта печь Л® 1 должна бы.та чиниться, слѣдовало 
торошіться выплавкой бессемеровскаго чугуна въ домнѣ № 2. Эгн обстоя- 
тельства, а также онасеніе слишкомъ большаго риска имѣли слѣдствісмъ то, 
что лещадь и горнъ домны не были устроены цѣликомъ изъ угольныхъ кир- 
пичей и угольиой массы, какъ показано на фиг. 8., н окончательная задѣлка 
ихъ была произведена въ слѣдующемъ 1876 г. Поэтому изъ этихъ матері- 
аловъ была сдѣлана только простая внутренняя набивка нечи, которая на 
самомъ толстомъ мѣстѣ не была глубже 25 сметр. Всѣ части, состоящія 
изъ угля, при задувкѣ были защищены просто слоемъ огнеуиорной глипы. 
Нияге мы даемъ краткій очеркъ этихъ ошлтовъ.

Процессъ въ домнѣ.

Домна № 2, которая была задѵта 11-го апрѣля 1875 года, дала спачала 
бессемеровскій чугуиъ 15 апрѣля. Она была снабжена тремя фурмамй; дутье 
производилось тремя соплами въ 120 м.м. въ поперечникѣ, нри температурѣ 
около 600°Ц. и при давленіи въ 14 с. метр. Эта домна, главные размѣры кото- 
рой даны на фиг. 8, производитъ при этихъ условіяхъ отъ 43 до 45 тоннъ 
бессемеровскаго чугуна въ сутки, причемъ употребляетъ около 150 Ѣ1§. 
кокса на тоныу чугуна; содержаніе золы въ коксѣ достигало 15%.

У потреблявш аяся руда допускаетъ иолученіе ферромангана почти съ 
6 0 7 0 марганца. Принимая во вниманіе трудность возстановленія перекиси
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мярганца, сходъ колошь долженъ происходить почги на половину медлен- 
нѣе, а потребленіе кокса должно быть вдвое больше.

Итакъ, 3 сопла иыѣютъ въ поперечникѣ 80 мм., дутье производится подъ 
давленіемъ 14 сш. и при температурѣ по меньшей мѣрѣ въ 600° Ц., нредпола- 
гая, что она уже не мояіетъ быть больше повышена.

16 апрѣля въ 9‘/ а ч. утра была произведена первая насадка шихты 
(А), которая должна была дать 50°/о-ый ферроманганъ; на слѣдующій день,
17 апрѣля, въ 3 часа утра первый выпускъ далъ сѣрый чугунъ; второй 
выпускъ въ 9Ѵ4 ч . далъ зеркальный чугунъ съ 21 °/0 марганца; третій вы- 
пускъ, который былъ произведенъ въ полночь, далъ 48°/0-ый ферроманганъ.
18 апрѣля въ 8 ч. утра получился 50°/о-й ферроманганъ.

Выдѣленіе газовъ изъ колошника было весьма сильно; газъ получилъ 
темный оттѣнокъ, былъ густъ и почти не горючъ. Онъ уже не употребляет- 
ся для Соѵѵрег’овскаго анпарата; только газъ изъ домны № 1, производяіцей 
бессемеровскій чугунъ, идетъ для горячаго дутья, причемъ температура. по- 
слѣдняго держится около 600° Ц. Ш лакъ на иоверхности стекловатъ, имѣетъ 
восковидный изломъ и окрашенъ въ темнозеленый цвѣтъ; слой огнеупорной 
глины, предназначенный для защиты угольной набойки, безъ сомнѣнія давалъ 
избытокъ кремнезема, такъ кагь онъ плавился въ то время, когда поверх- 
ность раснлавленнаго чугуна, поднимаясь, приближалась къ фурмамъ.

Съ 18-го до 22-го апрѣля содержаніе марганца измѣняется въ нредѣ- 
лахъ отъ 50 до 51% . Шлакъ нѣсколько менѣе теменъ и изломъ его сталъ нѣ- 
сколько менЬе каменистымъ. Съ 22 го апрѣля начинаетъ подходить къ 
фѵрмамъ шихта (В), долженствующая давать 60°/о'ый ферроманганъ.

Шлакъ сгановится нѣсколько свѣтлѣе, такъ-же жидокъ какъ и прежде, 
но имѣетъ нѣсколько болѣе каменистый видъ. Выпускъ въ 4 часа попо~ 
лудни даетъ 55°/0-ый ферроманганъ, такъ-ж,е какъ и вынускъ въ полночь 
23 апрѣля вь 8 ч. утра выпускъ доставляетъ 57°/0-ый, въ 4 часа по по- 
лѵдни—-60"/о-ый, въ полночь— 64,80°/0-ый ферроманганъ. ІПлакъ имѣетъ тем- 
новатый оттѣнокъ. Въ этой шихтѣ, какъ мы увидимъ дальше, увеличена 
примѣсь извести и выходъ марганца иревышалъ 60°/о. Такъ какъ наличное 
количество марганцевой руды было исчерпано, то около полудня была про- 
изведепа насадка шихты опять на бессемеровскій чугунъ.

24-го апрѣля въ 8 ч. утра получается 62,5 7 0 ый ферроманганъ; вы- 
пускь въ 4 ч. по полудни даетъ еще 55 % -ый, а въ 10 ч. вечера 40°/0-ый 
ферромонганъ, наконецъ въ 9 ч. слѣдѵющаго утра получается богатый зер- 
кальный чугунъ съ 27%  марганца. Средняя иронзводительпость домны въ 
сутки была отъ 11 до 12 тоннъ, при расходѣ 1700— 1900 к^ . кокса на 
тонну металла.

Анализы газовъ, Во время плавки шихты на бОѴ^-ьій ферроманганъ
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23-го Апрѣля, сдѣланный иосредствомъ аппарата Орза анализъ далъ:
СО —  5,50 ° /0 

0 0 ,= 3 0 ,0 0  °/,
Утромъ 23-го Апрѣля, черезъ 1 5 — 18 часовъ послѣ насадки бессеме- 

ровской шихты, газъ всетаки содержитъ еще сравнительно небольшое коли- 
чество СО:

СО = 1 5 ,5 0  ° /0 

С 0 2= 1 6 , 5 0  %

Однако вечеромъ колошниковый газъ уже горитъ, хотя онъ еще густъ 
и зеленоватаго цвѣта. Составъ его

СО = 2 7 —29%
С’0 ,=  8—10%

Составъ газа измѣняется вмѣстѣ съ природой руды и флюса. Въ особо- 
отмѣченномъ здѣсь случаѣ употреблеиная марганцовая руда содеряіала много 
воды и углекпслоты. Кромѣ того въ шихту входили полевой шпатъ и сѣрно- 
кислый барій, обусловливавшіе присутствіе въ газѣ летучихъ щелочей и 
сѣрной кисдоты.

Если употребляютъ богатую руду, то собственно перекись марганца въ ней 
доставляетъ количество кислорода, необходимое для сгоранія окиси угле- 
рода въ высшихъ поясахъ домны. Если при этомъ шихта имѣетъ такой составъ, 
что въ ней количество шлаковъ не больше количества металла, то развивающіеся 
газы заключаютъ всетаки по меныпей мѣрѣ 15%  окиси углерода и вполнѣ ири- 
годны для сжиганія подъ котлами, если, вслѣдствіе содержанія массы пыли, не 
могутъ быть утилизированы въ аішаратѣ Солѵрег’а.

Намъ остается привести еще нѣсколько данныхъ касательно разсчета 
шпхтъ А  и В  и химическаго состава шлаковъ.

Ш ихта В  замѣнила собою предъидущую безъ всякаго нарушенія хода 
нлавки, причемъ, однако, принималось въ разсчетъ то, что выплавка богатаго 
ферромангана потребуетъ большаго расхода горючаго матеріала. Вмѣсто 
500 1<ц., которые доставляла каждая колоша изъ 50°/с-ой пшхты, выходъ 
ферромангана понизился до 425 к§;. Отношеніе количества шлаковъ къ ме- 
таллу было значительно меньше. Кромѣ того, количество кремнезема въ 
шихтѣ было уменьшено, для того чтобы обусловить большій выходъ ферро- 
мангана. Это было сдѣлано еіце въ виду и тѣхъ обстоятельствъ, что анализъ 
шлака ііредъидущей шихты, его жидкоплавкость при вытеканіи і і з ъ  печи и 
его физическое строеніс значительно уменьшили прежнее опасеніе получить 
слишкомъ болыиое содержаиіе извести въ шлакѣ, составъ котораго но воз- 
можности старались гіриблизить къ моносиликату.

Вышеупомянутая руда изъ Тосканны содсржала:
ж е л ѣ з а ................................................ 10,5о %
марганца...............................................  33,50 7*
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1300 ку. шихты дали:
желѣза ...................................................137 к§.
ы арганца...............................................  262 „
углерода и кремнія............................  24 „

Веего . . 423 к§\ съ 62% марганца.

На колошу нриходилось 850 к§. кокса. Этотъ коксъ содержалъ 15°/0 золы.
Въ разечетахъ своихъ относительно состава шлака мы деряіались пра- 

вилъ, чтобы вводить только возможно менынее количество кремиезема, какъ 
это дѣлается въ огнеупорноп смѣси для набойки подовъ, и такъ какъ при плавкѣ 
въ домнахъ, въ случаѣ недостаточной жидконлавкости шлака, уже не было воз- 
можности вводить впослѣдствіи сильиый плавень, напр., плавиковый шпатъ, то 
мы и стремились подойти къ образованію моносшшката посредствомъ увели- 
ченія числа основаній. Такъ какъ марганцовая руда уже приносила съ собоіі 
болѣе чѣмъ достаточное количество извести, то, для удаленія послѣдней, въ 
шихту, прибавляли натристый полевой шпатъ н барій въ видѣ сѣрнокислой 
соли. Мы предполагали, впрочемъ ошибочно, что весь марганецъ, который 
не возстановлялся въ металлъ, переходилъ въ шлакъ, котораго было 40°/0 
относительно шихты, и въ него входило 224 к§\ закиси марганца. ІІриводимъ 
разсчетъ:

Разсчетъ шлаковъ.
8 і 0 3 Л1.20 , С аО М дО В а О К О М п О

125 к " .  золы отъ кокса . . . 65,00 27,5о 2,75 2,40 ? ? ?

1300 „ руды .................................. Ю,00 ? 200,00 ? — — 224
100 „ полеваго шната. . . . 70,00 15,25 — — — 10,50 —
100 „ сѣрно кислаго барія . — --- — — 67 — —

Всего . . • 145,00 42,75 202,75 2,40 67 10,50 224 =  694,40
Составъ въ °/0 ............................. 20,83 Ѣн; 29,20 0,34 9,65 1,51 92,26 = ю о ,0О

К еО
Ш лаки отъ до м н ы ........................ • 25,75 7,00 25,25 1,04 9,20 0' 67 28,5, =  98,08
С ѣ р а ..................................................... 1,71

В сего ....................................  99,82

Въ разсчитанныхъ шлакахъ отношеніе кислорода кремнезема къ кисло- 
роду основаній =  1 0 ,85: 19,ѳі.

Въ шлакахъ, полученныхъ отъ доменной печи, это отношеніе меныне; 
оно равно 13,бо: 18,зо *).

Потеря марганца и извести происходила вслѣдствіе улетучиванія ихъ, 
или, въ гораздо большей степени, просто вслѣдствіе увлеченія струей газовъ. 
Не смотря на это, выходъ марганца всетаки превышалъ 60% , причемъ фер- 
романганъ содержалъ около 65°/0 марганца. Шлаки при вытеканіи изъ горпа 
были вполнѣ жидкоплавки, не смотря на то, что по составу они стояли между

*) Если считать закись маргаііца, го шлакъ сильно основной; безъ нея шлакъ киселъ, -именно 
въ отношеніи 13,60: 12,00.
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субсиликатами и протосиликатами; поэтому естественно, что количество за- 
киси марганца, заключаюіцейся въ шлакѣ, можетъ быть значительно ѵмемь- 
шено прибавленіемъ въ шихту іцелочно-земельныхъ основаній, причемъ отно- 
шеиіе количествъ кислорода кислоты и основанія не измѣнится. Эга мысль 
привела насъ къ тому, что при позднѣйшихъ огіытахъ (которые производи- 
лись въ сентябрѣ 1875 г. и въ январѣ и февралѣ 1876 г.] баритъ былъ 
употребленъ въ ноловинномъ количествѣ относительно введеннаго кремнезема, 
а количество извести постепенно увеличивалось до тѣхъ поръ, пока шлакъ 
пе начиналъ раснадаться. Наконецъ, когда въ апрѣлѣ 1876 г. можно было 
нроизводить плавку болѣе продолжительное время безостаповочно, въ предназ- 
наченной для этого домнѣ (фиг. 8), мы употребляли въ шихту, благодаря 
благонадежности руды относительпо содержанія марганца:

И звести въ 2 раза больше кремнезема 
К ремяезема „ „ „ „ барита.

ІІри употреблепіи доломита вмѣсто известняка вводилась еще и магнезія 
Опытъ подтверднлъ пригодность этого состава пшхты: при задувкѣ н а 8 2 -х ъ  
процентный ферроманганъ, какъ  въ Т еррноарѣ такъ и вь 'Гамарисѣ, подъ 
руководствомъ Г. Е зс а ііе  удалось получить выходъ марганца отъ 7 2 °/0 до 
7 5 7 0 ')• Н иже мы дадимъ очеркь этого производства.

Въ 1876 г. Г. Огііпег предложилъ намъ одинъ вопросъ, на который мы 
отвѣчали, что употребляемъ сѣрнокислый барій въ шихту для богатаго фер- 
романгана. „Причемъ-же тутъ сѣра“, спросилъ онъ, „если она не перево- 
дитъ металлъ въ сѣрнистое соединеніе, и въ какомъ видѣ переходитъ она 
въ шлакъ?“

Сѣрнокислый барій не уступаетъ своей сѣры марганцовой рудѣ; 
небольшое количество этой сѣры уносится газами въ видѣ 8 0 2, а 
остатокъ переходитъ въ шлаки, отчасти *въ видѣ сѣрниетаго кальція, отча- 
сти въ видѣ сѣрнистаго марганца, такъ что сѣрнокислый барій разла- 
гается безъ остатка. Н въ самомъ дѣлѣ, мы опредѣлили общее количество 
сѣры (8 ), заключающейся въ шлакѣ. Съ другой стороны, мы подверг.ш про- 
должительному обжиганію опредѣленное количество этого шлака, истертаго 
въ тонкій порошокъ на порфировой теркѣ; обжиганіе имѣло цѣлью перевести 

содержа щіеся въ шлакѣ сѣрнистые металлы въ окисныя соединенія, а сѣр 
нистыя соединенія щелочныхъ земель въ сѣрнокислыя соли; послѣ этого мы 
опредѣлили сѣрнокислый кальцій и убѣдились въ отеутствіи сѣрнокислаго 
барія. Накоиецъ мы опредѣлили количество сѣры (5 ,) соединенной съ мар- 
ганцемъ, для чего мы прокаливали въ фарфоровой трубкѣ такое-же коли- 
чество шлака и улавливали ра створомъ хлористаго барія, черезъ который

')  Г. Роигсеі ввелъ въ лнварѣ 1882 г. лроивводство ферромангана въ Та.марисѣ, причемь онъ 
получалъ 84°/0-ный ферроманганъ.
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пропусігалась струя хлора, ту сѣрную кислоту, которая образовалась вслѣд- 
слвіе окисленія сѣрнистаго марганца. Въ остаткѣ отъ прокалпванія мы опре- 
дѣлили сѣру въ сѣрнокисломъ кальціѣ (%) и, сложивпіи это количество съ 
5',, оиредѣлили съ извѣстною точностью количество 8 (#,-1-$,,—б').

Химическія изслѣдованія мы производили вмѣстѣ съ Т. V. І)е8ѣауев’омъ. 
ГІервые анализы были сдѣланы въ 1876 г.; всѣ послѣдующіе анализы под- 
твердили первоначально полученные результаты.

Рѣшивши этотъ побочный вопросъ, мы возвращаемся опять къ шихтѣ 
(А), доставлявіпей 50 и 52°/0-ный ферроманганъ, причемъ выходъ марганца не 
превышалъ 50%  количества его, введениаго въ доменную нечь. Мыразсчитали 
шлаки, предиолагая именно этоіъ выходъ и принимая, что остатокъ мар- 
ганца переходилъ въ шлакъ.

Составъ калоши былъ слѣдующій:
желѣза марг.

Марганцовой р у д ы .........................................  1,500 157 500
Необожженнаго шпатоватагожелѣзняка . 200 60 5

217 505
ГІолеваго ш н а т а .......................................................................................200
Сѣрнокиелаго б а р і я .................................................................................150
При выходѣ половины марганца слѣдовало-бы получить:

м а р г а н ц а   252 кд.
ж е л ѣ з а  217 „
углерода и кремнія . . .  30 „

499 к§. съ 50,50% Мп.
Вѣсъ разсчитанныхъ шлаковъ достигалъ огромной цифры—-950 к§.
Ихъ процентный, составъ былъ слѣдующій:

8 і 0 3 ............................   24,оо
Л120 3   6,70
СаО  .............................23,оо
М д 0 .................................................1 ,эо
В а О .................................................... 10,зо
К О ...................................................... 2,15
М п О .............................................. 32,оо

100,05
Анализъ шлаковъ, выходящихъ изъ домны, далъ слѣдѵющія цифры: 

9 г О „ ....................................................... 29,75
А І О , ..............................
С а О ........................................
М д О ........................................
В а О ........................................
М п О ........................

 , •
5 .........................................
К О ......................................... не опредѣлено

100,35

10,45
22,75

0,37
7,87

26,08
1.04
2.04
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М ы уасе говорили объ основаніяхъ опнтовъ производства ферром аягана 
въ мартеновсіш хъ печахъ и о составѣ шихты въ наш емъ первомъ опытѣ; 
поэтому нѣтъ надобности повторять въ чемъ состояла наш а ошибка.

ГІослѣ того, какъ мы опять заручились небольшимъ количесгвомъ руды, 
въ Сентябрѣ того-же года былъ предпринягь второй опытъ, ири задувкѣ 
домны № 1, установлеішой такъ-же, какъ прежде была установлена домнаЛ" 2.

Мы располагали нѣкоторымъ количествомъ тосканской руды, содержа- 
щей известь, и меньшимъ количествомъ руды изъ КогаапёсЬе. Содерясащая 
извесгь руда была нѣсколько худшаго качества, чѣмъ послѣдняя.

і М п Ве
Содержащ ая известь р у д а ..................................  29,85 7,85
Р уда  изъ К о т а п ё с Ь е ....................................40,оо 1,50

Анализы породы руды дали слѣдую щ ія числа:
8 І0 2 А і20 2 СаО ВаО  

Содеряіанщя известь руда . . 0,до 1,80 20,оо ?
Р уда  изъ К о т а п ё сЬ е  . . . .  6,20 ? ? 1 3 ,оо

Ири составленіи шихты въ этомъ опытѣ руководствовались тѣми-же 
сооб{)аяіеніями, какъ и ири составленіи шихты В. Нашей цѣлью было не- 
медленное ползгчепіе 62%-го ферромангана и это оказалось легко достижи- 
мымъ. ІІри прибавленіи въ шихту нѣкотораго количесгва руды изъ К ота- 
нёсЬе, содержаніе М п  въ ферроманганѣ поднялось 11-го сентября уже до 
67%  и 15-го сентября достигло 70%  при среднемъ выходѣ въ 67% , что 
обусловливалось отчасти температурой дутья, которая могла быть поднята 
до 750°. Наличность руды была исчерпана 20-го сентября. Короче, въ эту 
весьма продолжительн)іо кампанію получился ферромангапъ съ содержаніемъ 
марганца только въ 62% — 70%-

Газы дѣлались горючими носредствомъ прибавленія къ каждой колошѣ 
около 80 газоваго угля изъ М опігатЬегГа; ихъ можно было утилизи- 
ровать для топки подъ коглами. Сходъ колоінъ постоянно нроисходилъ вдвое 
медленнѣе, чѣмъ нри выилавкѣ бессемеровскаго чугуна; количество иотреб- 
ляемаго горючаго матеріала колебалось между 1800 и 2000 к§. на тонну 
металла.

Небольшому количеству кокса съ 15%  золы и 4°/0— 5% летучнхъ вс- 
ществъ, по нашему мнѣнію, пельзя придавать особаго значенія. Ігонечно, 
твердый и плотный коксъ не требуется безусловно при этомъ производствѣ; 
коксъ изъ газовыхъ ретортъ, если даже онъ и содержитъ сѣру, вполнѣ го- 
дится, особенно если онъ потребляется въ домнѣ въ 15 м. высоты; но коли- 
чество золы въ немъ не доллшо быть выше 8 % — 10% , это существепно. 
Опытъ показалъ, что пѣтъ надобности повышать давленіе дутья выше 10 с т .  
ртутнаго манометра, нредполагая, что фурмы выдаются въ горнъ на 20— 25 с т . 
Съ преимуществами большой правильности схода колошъ связано такимъ
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образомъ и то немаловажное обстоятельство, что при этомъ меньше разъѣда- 
ются угольныл стѣнки горна.

Употребленіе угольной набойки для лещади и горна доменной печи было 
примѣнено въ Ьа Уонііе и въ КатагІ8’ѣ. Эти набойки были устроены во 
всѣхъ домнахъ, независимо отъ того какой чугѵнъ получался въ нихъ. Для 
охлажденія внѣшнихъ стѣнокъ и отверзтій фурмъ достаточно небольшаго 
количества воды, такъ какъ теплонроводность угольныхъ кирпичей почти въ 
12 разъ превышаетъ теплопроводность кирпичей изъ огнеупорной глины.

Устройство и форма лещади были измѣнены въ 1880 г., какъ показано 
на фиг. 9. Это измѣнеиіе представляетъ собою успѣхъ въ употребленіи уголь- 
ныхъ матеріаловъ и мы обязаны этимъ успѣхомъ гг. Ба Ѵоиііе и К. сіе Вои- 
пеѵіііе, завѣдующимъ технической частыо доменъ.

Такимъ образомъ мы пользовались тѣми преимуществами, которыя пред- 
ставляетъ сосредоточеніе химическихъ процессовъ между расплавленными 
веіцествами въ нейтралыюмъ вмѣсгилищѣ изъ угля. Безъ сомнѣнія, нельзя 
считать, что шихта доходитъ до уровпя фурмъ безъ измѣненія отнопіеній 
междѵ ея составными частями; и если, съ одной сторочы, въ извѣстной сте- 
пени можно знать количество желѣза, находящагося въ каждый данный мо- 
ментъ въ домепной печи, то нельзя сказать того-же ни о марганцѣ, ни объ 
извести, ни о кремпеземіі при приготовленіи кремнисто-марганцоваго чугуна. 
Красповатый дымъ, который выдѣляется изъ доменъ, выплавляюіцихъ мар- 
ганцовистый чугунъ, окрашенъ въ этотъ цвѣтъ закись окисыо марганца, увле- 
ченной газами; въ настояшее время это слѣдуетъ считать доказаннымъ. ІІо- 
добнымъ образомъ при плавкѣ на литейный чугупъ выдѣляются густые бѣлые 
газы, содержащіе известковую пыль. Развѣ не указываетъ это и на возмож- 
ность улетучиванія маргаіща? Развѣ известь тоже летуча? Мы не выскажемъ 
объ этомъ иашего личнаго мнѣнія, но, сопоставивъ этотъ фактъ съ мнѣніемъ 
старыхъ химиковъ, что перекись марганца есть черная известь, мы найдемъ, 
чт’о это обозначеніе довольно вѣрно, по причинѣ большаго сходства химиче- 
скихъ свойствъ обоихъ веществъ.

Какъ-бы то пи было, это явленіе улетучиванія или увлеченія газами 
измѣняетъ соотношенія междѵ веществами, входящими въ пшхту" (какъ мы 
уже говорили выше, вещества, входящія въ шихту, не плавятся, пока колоша 
не дойдетъ до уровня фѵрмъ). Между тѣмъ, нѣкоторые опыты даютъ воз- 
можность опредѣлить предѣлъ оіпибокъ, происходящихъ отсюда, такъ какъ 
потери выражаются постояппыми величинами, предполагая, что прочія условія, 
именпо давленіе и температура дутья, остаются неизмѣненными. Затѣмъ, 
ссли стѣнки горна не могутъ выдѣлять веіцествъ, вліяющихъ на химическія 
реакціи при плавленіп, тогда существуютъ прекрасныя условія для приго- 
товленія всякихъ сплавовъ желѣза, марганца, вольфрама, хрома и кремне- 
кислыхъ соединеній этихъ металловъ. Этому устройству мы обязаны тѣмъ, 
что могли систематически выплавлять въ домнахъ тѣ сплавы, которые были
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выставлены на Парижской выставкѣ 1878 г., именно сплавы желѣза, мар- 
ганца н хрома; желѣза, марганца и вольфрама; кремнія марганца и желѣза. 
Въ прежнее время несомнѣнно были скентики, которые сомнѣвались въ томъ, 
чтобы эти продѵкты были иолучены въ домнахъ, кавъ и въ настоящее время 
сомнѣвается одно лицо, которое вообще пользуется заслуженной извѣст- 
ностью отличнѣйшаго металлурга и который въ теченіи почти 22 лѣтъ 
имѣлъ дѣло съ доменными печами. ’).

ІІо нашему мнѣнію, угольный горнъ можетъ быть примѣненъ для всѣхъ 
случаевъ приготовленія богатыхъ ферромапгановъ; онъ обѵсловливаетъ иостоян- 
ство продукта. Такъ напр., мывели выплавку ферромангана съ 82°/0’марганца 
въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ изъ хоропю составленной шихты, причемъ 
измѣненія въ содержаиіи марганца не превышали 1°/0—2% .

Ч/гобы покончить съ исторіей нашихъ онытовъ, мы прибавимъ, что 
послѣ мѣсячной кампаніи на зеркальный чугунъ съ 20%  Мп, а передъ тѣмъ 
на заказанный намъ 40%-ный ферроманганъ, 2-го февраля 1876 г. мы попро- 
бовали вынлавлять въ теченіи 24-хъ часовъ інихту на 74%-ный ферроманганъ, 
нредполагая выходъ въ 60%. При выпускѣ 4-го февраля мы получили 73%  
ферроманганъ, 5-го февраля 74%  и гіри остальныхъ выпускахъ 71%-ный фер- 
романганъ; всего въ теченіи 24 часовъ около 14 тоннъ.

Составъ шлака былъ олѣдующій:
8 і0 3 . , ...........................................18,^0
С а О .................................................................. 37,50
В а О .........................................................................................  9 ,2 5

А120 5   4,55
МпО .........................................................  30,бо

100, оо
ІІотребленіе кокса достигало 2600 к§ . на тонну.
Наконецъ въ Анрѣлѣ 1876 г., когда въТеррноарѣ началось постоян- 

ное производство ферромангана въ домнѣ № 3, при которой былъ устроенъ 
Со\ѵрег’овскій нагрѣвательный анпаратъ,мы пожелали получить 82%-ный фер- 
романганъ, послѣ того какъ съ 23-го до 25-го Апрѣля мы готовили по за- 
казу сорта ферромангана съ 42%  до 65%  Мп; однако это не удалось намь.

*) .1. сіе VаіЬаіге иъ своемъ недавно вышедшемъ сочпненіи говоритъ о доменныхъ нечахъ, о 
сортахъ и анализахъ чугуна съ болыпимъ содерлсаніемъ кремнія и марганца, образцы которыхъ были 
выставлены Террноародіь въ 1878 г., и прибавляетъ: „не было кѳнстатировано, чтобы эта чудесная 
выплавка была произведена въ домнѣ“

Это производство кремнистыхъ соединеній въ дѣііствительности весъма трудно, но еслибы 
Л. ііе Ѵ аіЬаіге испыталъ его, то, но его мнѣнію эта некѣролтная, выплавка удалась-бы. и ему, какъ 
это было на шлезвигскихъ заводахъ и на заводѣ Ватгоѵѵ-іп-ГЧігпезз, когорые нрислали нашему об- 
ществу прейсъ-курантъ своихъ продуктовъ. Эти сорта чугупа сь ІО°/0 —12%  кремніл и 2 0 %  мар- 
ганца компапія Т еррноара продавала съ 1877 г. партіями въ нѣсколько сотъ товнъ въ Амернку, 
Россію, Ш вецію  и Шотландію на заводы, которые ввели у себя ихъ способъ пригоговленія безну- 
зырисгаго литья.
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Руды, которыми мы располагали, были слишкомъ бѣдны; самая богатая 
смѣсь, которую онѣ могли дать, содержала среднимъ числомъ не больше 
33,60 °/0 марганца.

Между тѣмъ, послѣ того, какъ мы спускали 34 колоши въ 24 часа 
(при выплавкѣ бессемеровскаго чугуна спускается ш іп іт « т  52 колоши въ 
то-же время),при дутьѣ подъ давлевіемъ 12 сш. и темиературѣ 750"Ц, домна 
доставляла регулярно (съ 21-го іюня до 4-го іюля) 72,75 %  и 77%  ферро- 
манганъ при средней нроизводительности 12 тоннъ въ сутки; выходъ мар- 
ганца колебался между 64%  и 70°/0; въ одинъ изь дней онъ дошелъ даже 
до 72°/0; горючаго матеріала на тонну чугѵна потреблялось 2700 к^. и не 
менѣе2400 к§.;колоша состояла изъ 1200к«-. различной руды съ среднимъ содер • 
жаніемъ Мп въ 37% , со включеніемъ иорошкообразной руды, полученной изъ 
возстановленнаго хлористаго марганца, которая вводилась въ шихту въ видѣ 
шлама и по большей части уносилась струей газовъ.

Разсчитанные шлаки содержали:
810.3 117 к$.
СаО...............................  234 „
Л І Л ................................ 30 „
В а О ................................ 69 „

не иринимая въ разсчетъ закиси марганца.
Анализъ шлака, соотвѣтствуюіцаго выпуску 75%-наго ферромангана, 

далъ слѣдующіе результаты:
8 Ю 3 ................................ 26,65

СаО ......................................37,60
М дО  
А1,0 

ВаО. 
ГеО. 
МпО. 

8  .

2,20

7,10
8,55
1,40

14,96
1,70

100,17
Прннимая въ разсчетъ не особенно богатую шихту, нельзя было не 

удовлетвориться этимъ результатомъ, и съ этого момента мы не сбмнѣвались 
болѣе въ томъ, что изъ достаточно богатон руды, содержащей по меныией 
мѣрѣ 45°/0 Мп, мы получммъ ферроманганъ вь 82%  и выше при производи- 
тельности по меныпей мѣрѣ въ 10 тоннъ въ сутки и погребленіи 2700 !<§■. 
кокса съ 15°/0 золы на тонну металла.

Короче, въ іюнѣ 1876 г. домна доставила богатаго ферромангана:
72 т о н н ы .......................... съ 62%  марганца
11 я  » 67 „ „
85 „  „ 72 „
27 „ ..................................... . 75 „ до 77%



Г.4 ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ ДѢЛО.

Затѣ м ъ  она доставляла сорта ф ерромангана съ содержаніемъ марганца 

отъ 4 2 %  Дн 57о/0-

Кампанія окончилась въ концѣ сентября. Выплавка ферромангана бы- 
ла нослѣднимъ промыпіленнымъ предпріятіемъ.

ІІри выплавкѣ ферромангана съ 72°/0— 77о/о марганца изъ рудъ, со- 
дерятащихъ менѣе 40% , обнаружилось то весьма непріятное обстоятельство 
(впрочемъ, единствеішое), что въ горну образовались настыли и леіцадь 
послѣ нѣсколькихъ недѣль плавки росла. Эти поврежденія, которыхъ глав- 
пымъ образомъ и слѣдуетъ опасаться при выплавкѣ богатыхъ кремніемъ и 
марганцеыъ сортовъ чугупа, не имѣготъмѣста при полученіи 8 2 °/0— 85°/п-наго 
ферромангана при богатой шихтѣ, когда количество шлаковъ не превы- 
шаетъ выхода металла.

Въ 1878 г. въ Террноарѣ располагали сначала богатой рудой, содер- 
жавшей свыше 45°/0 и даже до 54% марганца. Между тѣмъ въ авгусгѣ 
прошедшаго года было спущсно 30 колошъ изъ шихты, которая содержала 
руду изъ КоіпапёсЬе съ 44% марганца и которая была разсчитана на по- 
лученіе 81%-го сплава при выходѣ марганца въ 60% и при употреблепіи 
трехъ тониъ кокса иа тонпу мегалла. Получился выпускъ въ 3800 к§. 
81%-ііаго сплава, между двумя выпусками ферромангана въ 79% и 77%; изъ 
бывшей въ наличности руды нельзя было приготовить еще болѣе богатаго 
ферромангана, но не было сомнѣнія въ возможиости нолучить его при бо- 
лѣе благоиріятныхъ условіяхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ іюнѣ 1878 г., при ншхтѣ изъ руды, которая со- 
держала среднимъ числомъ 50°/0 марганца, въ теченіи трехъ дией было по- 
лучено нѣсколько тоннъ 83°/„—85°/0-наго ферромангаиа, при выходѣ марган- 
ца въ 70°/0 относительно количества, содержавшагося въ шихтѣ; причемъ 
количество потребленпаго кокса было менѣе трехъ тоннъ на тонну металла.

Только въ декабрѣ того же года, располагая наличностыо хорошей ру- 
ды, моашо было начать регулярную выплавку сплава съ 82%  марганца. Въ 
виду того, что предстояло исполнить заказъ на 300 тоннъ этого сплава, съ 
12-го дскабря до 13 января включительно (т. е. въ теченіе 33 дней) было 
выплавлено съ величайшей регулярностыо около 353 тоннъ ферромангана. 
ІІоэтому средняя производительность была круглымъ числоыъ 10700 1<§. въ 
сутки, при спусканіи 34-хъ колошъ въ тотъ же промежутокъ временп.

П риводимь извлеченіе, касатощ ееся остальныхъ дапныхъ пронзводствп.
„Дутье нроизводилось только двумя боковыми фѵрмами съ соплами вь 

90 тга. въ понеречникѣ. Давленіе дутья въ соплахъ было 12 сш., темпера- 
тУра дутья колебалась между 680° и 715°. ІІІихта на 82°/0-ный металлъ бы- 
ла спуіцеиа 9-го декабря въ 6 ч. вечера. 12-го декабря въ 6 ч. утра былъ 
выпущенъ ферроманганъ съ 81%  Мп; 13-го декабря съ 8 І° /0 Мп; прочіе 
вглпуски содержали отъ 81°/0 до 84,50% ларгаица.
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Руды, которыя употреблялпсь, были изъ Наеіѵа ц изъ А ітег іа  (Испанія).
Ш ихта на 82<>/0-ный ферроыанганъ:

Ре Мп
Руда пзъ Ниеіѵа . . . . .  480 14 250

„ я А іт е г іа . . . . .  200 3 100
„ „ ТаГпа . . . .  20 11 —

700 28 352
Известнякъ . . .
Сѣрнокислый барій

220
(Ю

28 В е  
23 С а + 8 і

980 выходъ на 3 1 5  
колошу.

Получплась выплявка въ 315 1<§. ферроііапгана съ 83.бо°/0 маргапца, 
прпчемъ выходъ маргаіща достпгалъ 73°/0 колачества его въ шихтѣ. На 
колошу потреблялось 850 к$. кокса, слѣд. па тошіу металла средипмъ 
ч и с л о і і ъ  2700 к § ' .

Составъ шлака, соотвѣтствующій выпуску 8 3 7 0-паго ферромапгапа былъ 
слѣдѵющіЗ:

8Ю , .........................................
С аО ..........................................
М д О ...................................
В а О ...................................
А 1 ,0 $ 
В еО  
М пО  
8  .

22,76
39,60

4,оо 
3,90  

1 5  25
слѣды 

7,56 М п- 
1.80

'0 ,8 0

99,76
Аналнзъ двухъ пробъ ферромангана:

Л: 1.
Маргапца 
Желѣза . 
У глерода. 
Кремнія 
Фосфора

. 81.242  

. 12,120 
. 6,600 

. 0,093
пеопредѣл

Л : 2. 
84,573'

8,550

6,650
псопредѣл.

0.234

ЮО,007ЮО,050
Съ 16-го до 20-го Декабря выходъ марганца былъ только въ 7О°/0, а 

т а х і т и т  въ 797,,; съ 26-го до 27-го Декабря п съ 5-го до 13-го ЯнЕаря 
включителыю выходъ былъ въ 77У„.

Газы были въ достаточиой сіепепп горючп; апализн пхъ ие могли быть 
сдѣланы. Если бы коксъ по содержапію золы былъ лучше, то вѣроятпо су- 
точная производнтелыіость, а можетъ быть іі средпііі выходъ ыаргапца былп 
бы выше. Вліяніе болѣе илп менѣе богатоіі шихты въ смыслѣ зкономіп топ- 
лива, суточпой производительностп и постоянства продувта обцаруяшвается

ГОРН. ЖГРН. Т. 1. Кг 1, 1886 Г. 5
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при выплавкѣ ферромангана въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ при выплавкѣ 
чугуна. Время пребыванія шихты въ доменной печи оказывается тактке важ- 
нѣйшимъ факгоромъ выгодности выплавки, поэтому намъ представляется по- 
слѣдовательнымъ допустить, что нри умѣренно-выеокой темнературѣ, 200°— 
250°Ц, при которой въ домнѣ постоянно происходитъ образованіе газовъ,—въ 
домнѣ въ 20 ш. высоты топливо потребляется выгоднѣе, чѣмъ въ домнѣ въ 15 т .

Мы констатировали, вопреки мнѣнію, которое намъ приходилось часто 
слышать, что при выплавкѣ ферромангана существуетъ менѣе причинъ, раз- 
рушаюіцихъ доменную печь, чѣмъ при другихъ пігавкахъ. Важнѣйшее усло- 
віе заключаегся въ правильносги засыпки колошъ и въ точности анализа сы- 
рыхъ матеріаловъ; при соблюденіи этихъ условій не еуществуетъ основаній 
опасаться вн засѣданія, ни уханья колошъ. Заводъ въ Т а т а г із ’ѣ выплавлялъ 
богатый ферроманганъ по примѣрѵ Террноара, придерживаясь тѣхъ основаній 
которыя разобраны въ настоящемъ очеркѣ, и тамъ, равно какъ и въ Террно- 
арѣ, полученные результаты подтвердили наше мнѣніе, что способъ плавкп 
почти достнгъ совершенства. Въ Ташагіз’ѣ результагы оказались даже болѣе 
выгодными, но коксъ, который упогреблялся при плавкѣ, былъ лѵчше: 
толысо съ 10% золы. Напр. въ мартѣ 1882 г. было получепо 391,800 к§. 
82'7о-го ферромангана, т. 12,600 к§;. въ сутки, прнчемъ на тонну металла 
расходовалось 2.450 к§. кокса и 2,711 к^. руды. Выходъ марганца коле- 
бался между 73% и 75%. Эти числа заимствованы изъ заводскихъ кннгъ.

Употребленіе ири производствѣ ферромангана рудъ, содержащихъ цинкъ. 
встрѣчаетъ гораздо большія препятствія, чѣмъ при всякомъ другомъ произ- 
водсгвѣ. Каиалы, проводящіе газъ, уже черезъ нѣсколько дней оказываются 
засоренными возгономъ окиси цинка. Вообще, при употребленіи этпхъ рудъ, 
примѣненіе промывпаго анпарата является какъ нельзя болѣе умѣстнымъ: 
нромывка рудъ освобождаеть газы отъ большаго количества пыли, которую 
они увлекаютъ за собою и которая черезъ какую нибудь недѣлю плавки 
успѣваетъ засорить газовые каналы.

Въ заключеніе мы приводимъ анализы пыли, образующенся при упо- 
требленін въ шихту карфагенской руды, и затѣмъ анализъ пыли, сгустив- 
шейся на холодной стѣнкѣ.

Анализъ цинковаго налета:
2п(). 79,25 . . . 2 п  =  63,40 

1,85
4,50 . . . Мп  =  3,34 
2,23 . . • Ре — 1,56

Нерастворим. вещ.

0,зо
3,58
1,81

Гигроскопич. воды не онредѣ.і.
92,97
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Пыль, увлеченнсія газами, высушивалась при 100°, затѣмъ прокалнва- 
лась въ муфельноіі печи; потеря при прокаливапіи достигала 12,75%; она 
выраікаетъ собою главнымъ образомъ количество горючихъ веиі,ествъ; вотъ 
цифры анализа:

62,оо Нерастворимыя вещ. 27 ,50 
ЛЬ і , 0 ^ ...........................31,90 .Нораство

рпмые.

810 , .  . 
В а О . . 
С аО . . 
Окислы.

33,89
2,00

1.90

92,29

Р е ,0 3
2 пО

СаО . 
В аО  .

. .  . . 8,56

. • • • 1,70

. . . .  3,31 

. . . . 12,20

. . . .  1,57
Потера при прокалив. 12,75

М п — 
Г е =  
2 п  —

23,оэ
5 ,98

1 ,30

99,49
Въ особенности интересенъ апализъ той частп пыли, которая пераство- 

рима въ кислотахъ, нотому что онъ доказываетъ, что сѣрноішслый барій 
разлагается пачисто, прежде чѣмъ оиъ дойдетъ до фурмъ.

Номѣщая эту работѵ г. РоигсеГя и спабжая ее замѣчаніямп, мы дѣлаемъ 
это какъ въ внду псторическаго нптереса, которып опа представляетъ, такъ 
и въ виду заслуги автора, представляющаго производсгво феррсмапгана въ 
настоящемъ свѣтѣ. Нельзя отрпцать, что въ Террноарѣ опыты пропзводились 
съ настойчивостыо и выдержкон, но все таки эта работа представляетъ мало 
данныхъ для научныхъ суждспій о процессѣ выплавкн ферромангапа; въ 
этихъ онытахъ было дапо мало мѣста руководящей мысли,—теорін, которая 
должиа была бы служить путеводпой нитыо, и нменно этимъ обусловливается 
болыная продолжительность опытовъ. Конечно, было слишкомъ смѣло пред- 
нринять эти опыты въ доменныхъ печахъ иа томъ едшіствешюмъ основаиін, 
что Крайницкое промышленное общество получало ферромаигапъ этимъ 
способомъ въ началѣ 70-хъ годовъ. Г. Роигсеі очевпдпо пе пмѣлъ понятія о 
томъ существенномъ условіи раціональнаго производства ферромангана, ко- 
торое г. З іб с к та п п  положилъ въ оспованіе своихъ онытовъ нроизводства этого 
сплава въ домнахъ, т. е. о высокой щелочно-земельной основности шлаковъ. Ус- 
пѣхъ его обусловливается употреблепіемъ Со\ѵрег’овскаго пагрѣвательпаго аппа- 
рата при температурѣ дутья въ 720°Ц. Бъ дѣйствптельностн такая температура 
дутья вовсененужна дляэгого производства. З іб с к та п п  получалъ безпрерыв- 
по болынія колпчества ферромангана при температурѣ дутья только въ 420° Ц ., 
причемъвозстановлялось болѣе 80%марганца.'Выплавка производилась бсзъ вся- 
кихъперерывовъ.Приэтомъуспѣхъдѣлаосновывалсяпрежде всего на полученіи 
шлака,въ которомъ количество кнслорода іцелочныхъ земель (извесги, магпезіп 
н глинозема) по меныпей мѣрѣ такъ же велико, какъ количество кнслорода 
кремнезема или даже еще болыпе,—шлакъ долженъ быть на столько осповнымъ, 
въ противномъ случаѣ онъ обусловливаетъ или слишкомъ большую потерю

5»
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марганца илп же полученіе кремне-марганцовиетаго чугуна. Нагрѣвательные 
аппараты длядутья,которыми авторъ располагалъ, были обыкновепиые шотланд- 
екіе пиетолетные съ нагрѣваніемъ углемъ. Говоря, что г. Роигсеі не зналъ 
о важности и необходимости высокой щелочно-земельной основности шлака, 
г. бібсктанннеосновывается непосредственнонаегосочипенін, тенденція кото- 
раго даже противоположна его иредположепію; онъ заключаетъ объ этомъ на 
основаніи нѣкоторыхъ обстоятельствъ,сопровождавшихъ опыты Пурселя. Во-пер- 
выхъ, опъ пигдѣ не говоритъ,чтобы онъ производилъ наблюденіе надъ количест- 
вомъ марганцавъ домнѣ, которое давало быему право считать, что производство 
въдомнахъможетъбытъраціональнымъ,т. е. съ ыалымъ количествомъ марганцавъ 
шлакѣ. Онъ не упустилъ бы упомянуть о такомъ иаблюденіи по той при- 
чішѣ, что въ это время существовало ходячее мнѣніе, будто бы большая 
иолошша марганца теряется въ шлакѣ. Только въ 1877 г. нзъ англійскаго 
патента г. Шмёкмана стало всѣмъ извѣстньшъ, что взглядъ этотъ совершенно не- 
вѣрепъ и что при производствѣ ферромангана въ доменныхъ печахъ, потеря 
марганца въ шлакѣ можетъ быть меньше, чѣмъ при обыкновенной вынлавкѣ 
зеркальнаго чугуна, практикуемой въ Зигенѣ.

Во вторыхъ г. Роигсеі ішѣлъ надобность въ уголыюмъ горнѣ. Это яо- 
казываетъ, что въ Террноарѣ имѣти дѣло еъ разъѣдающимъ шлакомъ, раз- 
рушающимъ обыкновенный кислый горнъ. Но такой шлакъ дѣйствуетъ раз- 
рушающимъ образомъ только тогда, когда, онъ содержитъ слишкомъ мало 
извести н вслѣдствіе этого слишкомъ много закиси марганца; въ такомъ случаѣ 
послѣдняя энергично разъѣдаетъ стѣнки горна. Въ опытахъ г. 8 (б сктаи п ’а 
подобный угольный горнъ оказался совершенно излишнимъ, и плавка 
велась въ обыкновенномъ кисломъ доменномъ горнѣ. Горнъ эготъ не разъ- 
ѣдался; измѣненіемъ шлака можно было по желанію увеличивать или уыень- 
шать наростаніе горна.

Въ третьихъ, открытіе кремне-марганцовистаго чугуна основываетея на 
томъ, что Роигсеі пскалъ успѣха въ высокой температурѣ и получалъ при 
эгомъ кис.іый шлакъ Этотъ взглядъ несомнѣяно основываегся на томъ, что 
ІІурсель самъ ничего неговоритъ о кремне-марганцовистомъ чугунѣ и о прин- 
ципахъ его нроизводства. Неизвѣсгно, зналъ ли онъ теорію этого нроизвод- 
ства и это иредставляется даже сомнительнымъ, такъ какъ онъ оп-ять 
таки считаетъ условіемъ уголыіый горнъ и счиіаетъ нронзводство чрезвы 
чайно трѵднымъ. Если яге руководствоваться вѣрными принципами. то уголь- 
пый горнъ оказывается совершеішо іізлишніімъ п ироизводство вовее не 
труднымъ. Истинныя условін получепія кремие-марганцовистаго чугѵпа суть ни 
больше пн меныпе какъ кислый шлакъ и высокая температура въ горнѣ. 
Говоря о кисломъ шлакѣ. здЬсь разумѣется, что образующія шлакъ 
вещества, заключающіяся въ шихтѣ и золѣ кокса, именно кремнеземъ, гліі- 
ноземъ, нзвесть и магнезія, будучн сплавлены безъ измѣненія, даютъ кислый 
шлакъ. Бъ дѣйствительности, изъ печн выходптъ основной шлакъ, такъ какъ
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значптельная часть кремнезема возстановляется и идетъ на образовапіб 
кремне-марганцовнстаіГО чугуна. Отсюда слѣдуетъ, что г. Гоигсеі работалъ 
съ слишкомъ кисліамъ шлакомъ, искалъ успѣха своихъ опытовъ въ темпе- 
ратѵрѣ, повышая ее до предѣла возможности п иногда нолучалъ, самъ не 
зная этого, ферроманганъ, которын содержалъ 10°/* кремнія, а можетъ быть 
и больше, какъ этс 'ыло съ ІоЬіГомъ Ноііхѵау. ІІослѣдній, который также 
оставлялъ безъ вшшанія химическіе процессы въ горнѣ и тоже искалъ спа- 
сенія преимуществеішо въ высокой температурѣ, работалъ также съ кис- 
лымъ галакомъ. Случалось, что онъ иногда тоже получалъ ферромапганъ 
ночтіі съ Ю°/0 кремнія. Это количество кремиія вначалѣ ускользало отъ 
впиманія при анализѣ, потому что производилось только титрованіе на же- 
лѣзо, а марганецъ онредѣлялся изъ разности.

Можно думать, что н въ Террноарѣ имѣлъ мѣсто совершенно иодобнып 
случай, что тамъ получали кремне-марганцовистый чугунъ, сами того не 
зная. Опъ ѵпотреблялся прц производствѣ стали вмѣсго ферромангана; при 
этомъ онъ обнаружилъ замѣчательно хорошія свойства и только послѣдую- 
щій химическій анализъ констатировалъ. какъ прнчину, большое содержаніе 
кремнія. Такимъ образомъ былъ открытъ кремне-марганцовистый чугунъ и 
его дѣйствіе. Это предпо.тоженіо потдверждается фактомъ, который пришлось 
наблюдать самому г. ІПтекманну. ІІри еговыплавкѣ ферромангана, шлакъ былъ 
однажды менѣе тягучимь, чѣмъ оііъ обыкновенно бывалъ; когда полученный 
прп этомъ ферроманганъ былъ упогребленъ въ мартеновской печи, то глав- 
ный мастеръ стальнаго завода заявилъ что ферроманганъ никуда не 
годенъ, что опъ не измѣняется въ расплавленной стали и не встѵпаетъ въ 
реакцію. На вопросъ же о томъ, какая затѣмъ получилась сталь, мастеръ 
съ удивленіемъ заявилъ, что не смотря на то, что ферроманганъ по- 
видимому совсѣмъ не реагпровалъ, полученная сталь была вполнѣ хороша, 
что она замѣчательно спокойно отливалась и что затѣмт. она хорошо обра- 
ботывалась; значитъ, исходъ этого случая былъ вполнѣ удовлетворпгеленъ. 
Анализъ ферромангана обнаружилъ въ немъ 2Ѵ3Ѵ0 $і; онъ-то н былъ пііп- 
чиной, но которой главный мастеръ призналъ было ферроманганъ нпкуда ие 
годнымъ.

ІІо всей вѣроятности, открытіе дѣйствія кремнпсто-марганцоваго чугѵна 
произогало въ Террноарѣ иодобнымъ жеобразомъ, а ес.іи это нетакъ, то будемъ 
надѣяться, что г. Роигсеі не откажетъ дать соотвѣтствующія объясненія.

Не хотѣлось бы пронускать этого случая, не обративъ вниманія сталь- 
ныхъ заводчиковъ на то, что вообще не бѵдстъ ли выгоднѣе употребленіе 
ферромангана съ большимъ содеряіаніемъ кремнія, чѣмъ съ меньшимъ?

Нрибавленіе сѣриокислаго барія въ онытахъ г. РоигсеГя довольно 
странпо; бываетъ, что сѣрнокислый барій встрѣчается въ нѣкоторыхъ ру- 
дахъ, напр. въ марганцовой рудѣ изъ Стромберга, прп Бингенѣ, которая 
содержитъ до 17%  тяжелаго ишата в, которая переработывается на
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заводѣ РЬбпіх; вообще такихъ рудъ не избѣгаютъ и опѣ продаются 
вмѣстѣ съ тяжелымъ шпатомъ; но нарочное прибавленіе иослѣдняго излишне 
и влечетьза собою напрасную тратуденегъ. 'Грудно сказать, чего хотѣли этимъ 
достигнуть; шлакъ всетаки остается трудноплавкимъ. какъ оно и должно 
быть, потому что тяжелый шпатъ нисколько не увеличиваетъ содержанія 
сѣры въ ферроманганѣ.

Для наглядности сопоставляются условія производства ферроман- 
гана по РоигсеГю и по 8ібскгаапп’у:

Опыты Г. Роигсеі.
1) Горнъ. Для полученія постоян- 

наго продукта, горнъ долженъ быть 
изъ угля.

2) Шлаки. Количество извести= 
двойному колмчеству кремнезема; ко- 
личество кремиезема=двойному ко- 
личеству сѣрнокислаго барія.

Опыты 81бскшапп.
1) Горнъ. Обыкновенпый кислый 

доменный горнъ. Иолучаемый про- 
дуктъ вполнѣ постояненъ.

2) ІІІлакъ, если не принимать во 
вниманіе закиси марганца долженъ 
быть или моносиликатомъ, или ос- 
новнымъ, что достигается просго 
прибавленіемъ извести.
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(Нѳфтяяая промышлѳнность въ Галиціи, Вуковинѣ, Румы ніи и Вѳнгріи).

Ф. А. Р а с и н с к а г о .

Галація .

Геоірафія. Полоса нефтяныхъ мѣсторожденій Галиціи занимаетъ про- 
странство 10,000 гектаровъ и тянется вдоль Карпатскаго хребта отъ деревни 
Руппіовъ, возлѣ Тымбарка, и Лвбрантова на западѣ до границы Букови- 
ны у дсревпи Жебе. Длина этой полосы простирается до 400 км., ширина до 
5 0 -  60 километровъ.

Ъ. Зігірреігааип подраздѣляетъ галиційскія нефтяныя мѣсторождепія 
на два пространства,—западное іі восточное,— находя для пихъ граничную 
лпнііо въ меридіанѣ, проходящемъ черезъ мѣстности Кремпна, Жмигродъ, 
Лэнжины, Ясло и вдоль рѣки Вислоки. Нервое прострапство заиішаетъ по- 
верхность въ 2,500, второе—въ 7.500 гектаровъ.

Болѣе точное и болѣе согласное съ экономическими условіями произ- 
годства подраздѣленіе предложено Пг. Н. Е. СгіиіТемъ, который сгрупшіро- 
валъ всѣ мѣсторожденія въ четыре округа:

1) Западно-Галиційскій окрѵгъ Сандецкаго и 1’ор.тицкаго уѣздовъ; 
важнѣйшія эксплоатируемыя мѣстиости:. Кленчаны, Менцина-Велька, Ропа, 
Сяры, Сэнкова, Ропица-руска, Либугаа, Липинки, Войтова, Крыгъ и др. 
Прострапство округа 150 Ьа.; дѣйствующихъ колодцевъ 1000; рабочихъ 
3000 человѣкъ; производительность 9.150.000 1;д. сырой нефти, стоимостыо
549,000 гульденовъ.

2) Заиадно-Галиційскій округъ, Яссльскаго и Саноцкаго уѣздовъ; важ- 
нѣйшія мѣстности: Гарклева, Лэнжипы, Бобрка, Ропянка, Загорлсъ, Угерце,
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Поляны, Глэмбоке, Новосельце, Змѣннпца. Пространство 1350 1 т число 
дѣйствующихъ колодцевъ 1047, рабочихъ 3500 человѣкъ; добыча нефтн
4.490,000 кд., стоимостыо 269,400 гульденовъ.

3) Восточно-Галиційскій округъ Самборскаго и Дрогобычскаго уѣздовъ; 
важнѣйшія мѣстности: Бориславъ, Волянка, Трускавецъ, Сходница, Мраз- 
ннца; простр. 106 ѣа., дѣйствующихъ колодцевъ 1400 (брошен. 1983), рабо- 
чихъ 4700; добыча 7.360,000 кд. нефти и 10.520,000 кд. минеральваго 
воска, стоимостыо 441,600 и 3.037,100; всего 4.478,700 гульденовъ.

4) ВосточноТалиційскій округъ Коломыйскаго уѣзда; важнѣйшія мѣст- 
ности: Слобода Рунгурска, Гона, Луча, Потокъ-Чарны, Акрешоры, Козьмачъ: 
дѣйствующихъ колодцевъ 37, а 33 еще не окончены (1884 г.); пространство 
6400 Ьа., рабочихъ 800; сюда-же относятся уѣзды: Богородчанскій (Старуня, 
Дзьвинячъ, Майданъ), Надворнянскій (Насѣчна) и Стрыйскій (Сколе); добыча 
нефти 30.000,000 кд., стоимостыо 1.500,000 гульденовъ.

Геологія галиційскихъ нефтяныхь міьсторожденігі.

Нефтяные псточники Галиціи лежатъ въ такъ называемойпо.юсѣкарпатскихъ 
песчаипковъ (біе КаграіЬензаінІвІеіпбопе, ИуесЬ, \Ѵіепег банбьіеіи, Масі§по, 
Т іееііо; рае ріазкоддшбѵѵ каграскіеЬ), которая представ.іяетъ собою рядъ, иногда 
очеиь правильпыхъ, чаще одпакобезъ порядка расположенныхъ складокъ, сбро- 
совъ и перегибовъ, обраяующпхъ высоты Карпатскаго хребга и ннсходящихъ 
до низмепности рѣки Впслы съ сѣверной стороны и Покуцко-ІІодольскаго 
нлоскогорія съ восточной. ІІороды, входящія въ составъ этой по.іосы пред- 
ставляютъ со5о:о, главнымъ образомъ, песчанпки; кромѣ того встрѣчаются въ 
пѣкоторыхъ ярусахъ сланцы, мергели, пзвсстпяки, копгломераты, брекчіи и 
нр. Въ прежпее время геологи относилн кариатскій песчапикъ къ древнимъ 
образованіямъ; такъ ОуепЬііизеп ппичислялъ его къ псрв.ічішмъ отложепіямъ. 
Вгіікіапі—къ камерпоугольной системѣ, РизсЬ— къ тріасовой, 2 ф г ш 'г — къ 
юрской. Накоиецъ до послѣднихъ временъ господстпова.ю мнѣніе, по которому 
вссь карпатскій несчапикъ, относплся къ эоцену. Р. ѵ. НосЬзіейег верхпега- 
дицінскія ыѣсторождсиія псфтп отпосилъ къ эоцену; I. в . ЕИепЬегьег—къ 
эоцепу н къ пеокому.

Со сремеші лшпь плассическпхъ пзслѣдованій НоЬепед^егЩ, который 
полосу эту впервые обстоятелъпо разъясннлъ въ австрійской Силезіи, мало- 
по-малу пачцііастся правнлыіая разработка геологіп этой трѵдно-изучаемой 
горной породы. Миѣпіо НоЬеі;е§§еі’а, что карпатскій песчаникъ состоитъ 
нзъ ряда, отложеній мѣловой п третнчной системъ удержано въ н а у к ѣ  ка- 
жстся навсегда. Большнпство геологовъ полосу этѵ дѣлитъ на слѣдующіе 
ярусы:

1) Нсогеповый, солопоспыя образовапія.
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2) ІІесчанпкъ Магурскій, КдивенскіГг,—верхній олнгодееъ;
3) Менилитовые сланцы,—нижній олнгоцснъ.
4) Эоценъ.
5) Средній гіероглифовый песчапикъ,— верхыій и средній отдѣлъ мѣло- 

вой системы.
6) Ропяницкіе пласты,—нижній отдѣлъ мѣловой сисгемы.
Раздѣленіе это первый разъ въ общнхъ чертахъ установлено геологами 

Вѣиск, Геологич. Учрежд.,— С. М. РаиГемъ и Е. Тіеіге; его лриняли иочти всѣ 
послѣдующіе геологи, хотя, въ особенности въ послѣдмее время, противъ 
пѣкоторыхъ частпостсй н сдѣлано было много довольно вѣскихъ возраженій.

1. Неогсновыя образованія (БаІгіЬоиГогшаііоп, иілѵбг І1б\ѵ аоІпусЬ) соб- 
ственно не принадлежатъ къ ярусамъ карпатскихъ несчаниковъ, но окру- 
жаютъ ихъ узкой полосою съ сѣвера, сопровождая ихъ вдоль всей страны 
въ предѣлы Буковины. Осадкп эти не ішолнѣ еще точно изучены; петрогра- 
фическін нхъ характеръ далеко неиостоянепъ, и въ Занадной Галиціи развитіе 
ихъ нѣсколько иное, чѣмъ въ Восточной. Во многихъ мѣстахъ они представ- 
ляютъ большое сходство съ верхними ярусамн карпатскпхъ песчаниковъ, въ 
общемъ однако можно сказать, что въ нижнихъ пластахъ большею частыо 
преобладаютъ конгломераты, известняки (ЬііЬоіІіашпіеп-и Вгугбепкаік) и 
сѣрые глинистые песчаники; въвысшихъ ж е—сѣрыя, иногда красноватыя глины 
сь солью, гнпсомъ и тонкими пропластками блестяіцаго угля; въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ встрѣчается сѣра, галенитъ и цинковая обмапка (Свошовице, Тру- 
скавецъ, Дзвішячъ). Въ нѣкоторыхъ песчаішстыхъ прослойкахъ между гли- 
ной попадается птфть; но важнѣе богатые залежи озокерита въ Бориславѣ, 
Трускавцѣ, Волянкѣ, Старунѣ и Дзвішячѣ, которые относятся тоже къ этоиу 
ярусу.

В. 2иЬег, изслѣдонавшій восточно-галиційскій неогенъ, въ мѣстности 
между Делятыномъ и Яблоновомъ, подраздѣляетъ его иа слѣдуюіціе ярусы:

A . Віпорой средиземноморскій ярусъ. Церитіевые пласты изъ Новосе- 
лицы; пласты нзъ Подмихаля.

B . Второгі средиземно.морскій ярусъ. 1. Сѣрая глина, съ солыо, обык- 
повенно безъ пластовъ.

2. Красныя глины, заключающія пласты песчаниковъ п многочисленныя 
жилы гипса.

3. Пласты добротовскіо, большей частью сѣрые, правильнѣе глинистыхъ 
песчаниковъ, на поверхностн которыхъ часто замѣчаются правилышя парал- 
лельныя линіи, папоминающія слѣды во.нгь на плоскихъ берегачъ.

4. Конгломератъ слободорунгурскій.
Общей чертой всѣхъ карпатскихъ образованій являетса пхъ крайняя 

бѣдносіь оргапическими остатками, такъ что, не смотря на длииный уже 
рядъ продо.іжителышхъ и настойчивыхъ нзслѣдованій въ разныхъ мѣстностяхъ 
Карпатъ, точное опредѣленіе геологцчсскаго возраста аѣкоторыхъ породъ
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остаегся еще воііросомь нерѣшеннымъ овончательно, такъ какъ опредѣленіе 
это чаще производится по ііетрографическимъ и стратиграфическимъ дан- 
нымъ, чѣмъ по иалеонтологическимъ признавамъ.

Отиосительно пеогеноваго яруса, между лрочпмъ, существуетъ между 
карпатскими геологамн довольно крунвое разногласіе. Раньше прииимали, что 
прикарпатскія соленосныя глины древнѣе осадковъ среднземнаго яруса (Месіі- 
(еггапзіиСе); 'Пеге однако, а послѣ и НііЬег высказали преднолояѵеніе, что 
оба эти образованія составляютъ одинъ геологическій горизонтъ. Тіеіяе ііменно 
считаетъ галиційскій и румынскій неогенъ эквивалентомъ иерваго средизем- 
наго яруса (нижній міоценъ), НіІЬег же высшіе соляные пластьт, изобилую- 
щіе гипсомъ, относитъ уже ко второму средиземиоморскому ярусу. Того же 
воззрѣнія иридерживался въ первое время Н. 2иЬег, относя добротовскіе 
п.іасты и слободорунгурскій конгломератъ къ нижнему міоцену; однако позд- 
нѣйшія (1884, 1885) его изсдѣдованія нривели его опять къ заключенію, что 
породы эти слѣдуетъ отнести уже къ верхнему олигоцену и принять ихъ 
за эквивалентъ группы магурскаго песчаника и шипотскихъ пластовъ (см, 
ннже). Румынскіе геологи разсматриваютх средиземный ярусъ какъ отдѣльную 
формацію и раздѣляютъ ее на два отдѣла (сііе егзіе ипсі гіѵеііе 8агтаіізсЬ е 
ѵ. МесШеггапзіиіе).

Средиземныя образованія занимаютъ весь горизонтъ ыіоцена, а можетъ 
быть также пліоцена и постпліоцена; надъ ними иаходятся дилювіальныя 
породы, достнгающія иногда— папр. въ лѣсѣ панства Рудшщкаго въ Сред- 
ней Галиціи — толщины болѣе 15 м. Дилювій въ гористыхъ мѣстностя.хъ 
играетъ иногда тоаіе важяую роль; въ глубокихъ долинахъ Горлицкаго п 
Грибовскаго уѣздовъ, по указаніямъ \Ѵ. 8га)посЬ’ы, онъ образуетъ мощныя 
террасы толщиною въ 30 — 40 м. Въ дішовіи въ Бориславѣ А. Ре(егв’омъ 
найдены зубы Е іерказ ргіт ідепіт .

Что соленосныя неогеновыя образованія (красные сланцы и соленосная 
глина) Галиціи слѣдуетъ отнести къ низшему міоценовому ярусу, можно 
заключить не только ио ихъ пласгамъ въ Вѣличкѣ и Бохнѣ (I. №ес!г\ѵіе<І2кі), 
но и по ихъ нахожденію возлѣ Косова, гдѣ оин непосредственно іірикрыты 
церитовыми пласгами (К. 2иЬег).

Ряды юрскшъ острововъ (Б іе К ііррепііпіеи об. КИрренгопен; згегеді 
зка і .іига^зкісЬ). Ыа границѣ пространствъ, образованпыхъ карііатскиып 
песчаниками, подымаются два ряда скалъ, иногда довольно| фантастическоГі 
формы, которыя рѣзко отличаются въ петрографическомъ и палеонтологпче- 
скомъ отпоіиеніи отъ окружающихъ позднѣйшихъ породъ; онѣ принадлежатъ 
къ юрской формаціи. Одшгь рядъ этихъ острововь —■ южный—идетъ чрезъ 
западно-словацкіе комитаты въ Сѣверной Венгріи, отъ боЬоІізГ на краѣ 
средне-венгерской ішзмениости, проходитъ долиной рѣки Вага до 8і11еіп, 
Гагпіса, АІзб-КиЬіп, долныой рѣки Оравы (Агѵа), простирается до ТЬнгбоззіп 
и рѣкой Оравицей до Тржціанки, дальше чрезъ Бобровъ, Новый Таргъ и
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Зебенъ; вь Словацію продолжается линія эта чрезъ Прешовъ до Вухвара 
(Ерегіез и ЦпдЬѵаг). Сѣверный юрскііі рядъ начинается въ Нижней 
Австріи (ЫікоІзЬш^ег Вег§е) чрезъ Моравію (долина Бечвы и Четеховице), 
вступаетъ въ Австрійскую Силезію и въ предѣлы Галиціи, гдѣ юрскія обна- 
женія найдены въ Инвалдѣ, Андрыховѣ (Н оЬ еп е^ег, І)ешіко\ѵ8кі), въ Рже- 
гоцинѣ на югъ отъ Бохни, и, какъ свидѣтельствуетъ 3. Кіесіглѵіесігкі, возлѣ 
Пржемысля, въ Надворнѣ и въ Стрылкахъ, возлѣ Самбора. Фауну этой по- 
роды изслѣдовалъ 8і. 2агесгпу, а потомъ НіІЬег.

2. М агурскій песчаникь (М а§ига8ашЫ еіп, ріазкоіѵіес т а ^ о гзк і)  состав- 
ляетъ верхній ярусъ полосы карпатскихъ песчаниковъ. Это по болыпей части 
свѣтлый, однородный, толсто напластованный, но чаще всего крупнозер- 
нистый, или даясе обладаюіцій характеромъ конгломерата песчаникъ, кото- 
раго общая толщина доходитъ до 100 ы.

ІІесчашікъ этотъ изобилуегъ слгодой и глауконитомъ, что составляетъ 
его характеристическую черту; иногда въ немъ замѣтны гіероглифы и жилы 
кальцита. Встрѣчаются частые прослойки темныхъ сланцевъ и красныхъ или 
сѣрыхъ глинъ.

Толщина отдѣльныхъ пластовъ отъ полуметра доходитъ иногда до нѣ- 
сколькихъ метровъ. Порода эта образуетъ иногда цѣлые кряжи горъ и хол- 
мовъ, напримѣрь, Пекуй-Старосцина-Галичъ (М. Ѵасек) и Чарногора (К. 
2иЪег).

V. ПЫі§ въ Западной и М. Ѵасек въ Средней Галиціи замѣтили, что 
магурскіе пласты распадаются на два яруса, нижній— черныхъ, глинистыхъ 
сланцевъ, и верхній— собственно магурскаго песчаника. В. 2нЬег въ Вос- 
точной Галиціи не могъ замѣтить этого различія; петрографическія особен- 
ностн принимаются имъ за фаціи, но не за разные горнзонты.

Въ хребтѣ холмовъ Бонаровки V. ІІЫ і§ замѣтилъ пласты бонаровец 
кіе, по болыпей части черныя сланцеватыя глины, съ тонкими прослойками 
кварцитоваго песчаника, которые имъ разсматриваются какъ отдѣльная по- 
рода, одновременная и эквивалентная съ магурскимъ песчаникомъ.

К. 2иЬег къ горизонту магурскаго песчаннка относитъ тоже слободо- 
рунгурскій конгломератъ и добротовскіе пласты, которые достигаютъ пол- 
наго развитія въ восточной части юго-восточныхъ Карпатъ.

Въ ярусѣ магурскаго песчаника въ Рипіканіи, въ Средней Галиціи, не- 
далеко отъ Ушокъ, найдены восемь образцовъ Віѵаіѵае, которые много говорятъ 
за олигоценовый возрастъ этого яруса. Всѣ карпатскіе геологи принимаюгъ 
его за верхнюю половину олигоцсна.

3. М енш ит овыс сланцы  (МепіІііепзсЬіеІег, Еиркі тепіііірѵѵе). Оба 
яруса отдѣлены другъ отъ дрѵга породоіі въ ііЬсколько метровъ толщины, 
состоящей пзъ краснои сланцеватоіі глины. Менилитовые пласты въ петро- 
графическомъ и палеонтологическомъ отношеніяхъ рѣзко отличаются отъ со- 
сѣднихъ песчаниковыхъ породъ; онп сохраняютъ свои характеристичсскія
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черты на всемъ протяженіи полосы карпатскихъ песчапиковъ п, по причпнѣ 
изобалія въ нихъ палеонтологическихъ остатковъ, служатъ вѣрнымъ указ;і- 
телемъ къ посредственшшу опредѣленію геологическаго возраста сосѣднихъ 
съ н і і м ъ  ярусовъ. Толщина нтой породы пезначительна. По большей части 
менилнтовые пласты сосгоятъ изъ тоикихъ елоевъ, иногда толщиной въ листъ 
бумаги, смолистыхъ слаіщевъ; нхъ цвѣтъ свѣтло-шоколадный до тѳмно-бу- 
раго, иногда совсѣмъ желтый или черный, часто еъ желтымъ палетомъ. Ко- 
личество бптумовъ въ сланцахъ такъ значителыю, что они горятъ плаие- 
немъ. Ь . Роверпу опредѣлилъ количествоэто въ сланцахъ изъ Борислава въ 
16 —30°/о; въ пихъ часто встрѣчаются сѣрные колчеданы, и проходящая 
сквозь нихъ вода имѣетъ сѣрный вкуеъ. Иногда они содержатъ больше песка, 
и тогда ихъ сланцеватое строеніе исчезаетъ; въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ менилнтовые слапцы содержатъ больше кремнезема, и тогда обіадаютъ 
болыпей твердостыо, кремнистымъ, раковистымъ нзломомъ и при ударѣ мо- 
лоткомъ издаютъ болѣе звучный тонъ; налетъ принимаетъ ішогда еиневато- 
бѣлый оттѣнокъ.

Сланцы эти содержатъ тонкіе прослойки (5 до 20 сш.) бѣлаго, бураго 
пли чернаго роговика і і л и  свѣгло сѣраго известково-кремнеземистаго глини- 
стаго гидравлическаго мергеля. иногда также синяго и бѣлаго кремнистаго 
известняка и мелкозернистаго бѣлаго илп зелёнаго кремннстаго песчаника. 
Бъ мергеляхъ гюпадаются сферосидериты. Песчаники иногда пропитаны 
нефтью, которая въ нѣкоторихъ мѣстностяхъ образовала залежи кира (2и- 
Ьег, между Космачемъ и Акрешорами); послѣ вывѣтриванія, песчаники ме- 
нилитовыхъ пластовъ расиадаются въ медкій свѣтлый песокъ. Нефть этого 
яруса не разрабатывается, хотя его песчаниковьія породы сильно преобла- 
даютъ на югѣ у буковинской границы (Жебе, Ферескуль, Дехтенецъ).

Нѣкогорыс геологи (С. М. Раиі. Еіп. Тіеіке) въ верхней части сланцевъ, 
въ Восточной Галиціи, нашли такъ называемый кливскій песчаникъ, свѣтло- 
желтый или зеленоватый, иногда въ 1 т. толщиной (на горѣ Кливѣ и возлѣ 
Делятына), огнося его къ верхнему олигоценѵ и считая его эквивалентомъ 
магурскаго песчанмка. Кливскій песчаникъ представляетъ большое сходство 
съ песчаникомъ ямненскииъ (см. ниже), но его легко от.шчигь ио присут- 
ствію желто-бурыхъ, легко вывѣтривающихся, сланцевъ. Однаво, К. 2иЪег 
показалъ, что подразумѣваемая ими порода часто повторяетея и въ другнхъ 
горизонтахъ менилитовыхъ сланцевъ, и даже встрѣчается ниж.е с.іанцевъ и 
что породъ этихъ пе слѣдуетъ отдѣлять другъ отъ друга.

V. ІЛіІщ къ тому же нижиеолигоценовому горизонту относитъ найден- 
ные имъ въ западной части Средней Галиціи грибовскіе менилитовые сланцы 
и красныя глины, которыя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ непосредственно ле- 
жатъ подъ верхнеолигоцѳновыми ііесчаішками, но которые, слѣдуетъ замѣ- 
тить, въ изучаемой имъ части Карпатъ, снизу непосредственно соприка- 
саюіся съ мѣловыми образовапіями. Грибовскіе сланцы Ші1ід’а во многомъ
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отличаются отъ обыкооненныхъ менилитовыхъ сланцевъ и напоминаютъ со- 
бою венгерскіе сланцы Смильно.

Вопросъ относительно временн образованія менилитовыхъ сланцевъ рѣ- 
шенъ уже давно: богатые остатки ихъ фауны разработаны въ 1849 г. Нес- 
кеРемъ; въ позднѣйшее время занимались ею 8аиѵа«е, КгашЬег^ег и КгеЬак. 
Вовпіаакі въ своихъ, не вполнѣ еіце законченныхъ изслѣдованіяхъ, прини- 
маетъ присутствіе двухъ очень другъ къ другу близкихъ, но не тождествен • 
ныхъ фаунъ, изъ которыхъ старшая характеризуется образцами М еМ іа сге- 
паіа, позднѣйшая МеШ іа Іопдітапа. Большое значеніе при опредѣленіи 
геологическаго горизонта этихъ сланцевъ имѣетъ фауна молюсковъ, най- 
депная С. М. РаиГемъ и Ега. Т іеіге’мъ въ мергеляхъ Уегесике; въ ос.о- 
бенности много ихъ находится въ мѣстности Бржезовка, между Кроспомъ 
и Ясломъ, гдѣ менилитовые сланцы образуютъ возвышенность, гірорѣ- 
занную рѣчкой Яселкой. Фауна мергелей А ізб-Уегесгке состоитъ глав- 
яымъ образомъ изъ Оа$іегоросІае и Реіесуросіае (16 видоизмѣненій), которыя 
предсгавляютъ поразительное сходство съ фауной нижне-олигоценовыхъ пес- 
чаныхъ мергелей, найденной НоВпашГомъ въ комитатѣ бгііа^у  (Силядьи) 
надъ эоценовымп мергелями Вгёсіа. Мергеля Аівб-Ѵегесгке, а вс.іѣдъ за- 
тѣмъ н менилитовые сланцы, слѣдуетъ отнести къ нижнему олигоцену; Кгаш- 
Ьегдег же считаетъ найденныя имъ въ менилитовыхъ сланцахъ тридцать 
впдоизмѣненій рыбъ прішадлежащіши къ верхнену эоцену.

4. Эоценъ состоитъ обыкновенно изъ сѣрыхъ, зеленовато-сѣрыхъ, послѣ 
вывѣтриванія свѣтло-желтобурыхъ, бѣдныхъ нзвестыо, изобилующихъ слю- 
дой, мелкозернистыхъ гіероглифовыхъ песчаниковъ съ неіювнымъ, рѣже ров- 
нымъ нзломомъ (Ніего^ІурЬепзаікЫеіпе), которые чередуются со сланцева- 
тыми или песчанымн глинамн и тонко-напластованнымп мергелями. Тол- 
щина иластовъ 50 до 200 т»».; лишь на ограниченныхъ пространствахъ 
толщнна эта бываетъ нѣсколько значительнѣе; тогда песчаникъ становится 
крупнозернистымъ, почти копгломератомъ, съ кускамп каменнаго угля, оскол- 
камн раковинъ н Вгуогоа. Въ общемъ они представляютъ болыное сходство 
съ мѣловыми песчаниками ромянецкихъ пластовъ (см. ниже), отличаясь отъ 
нихъ меныиимъ содержаиіемъ слюды и извести, болѣе рѣзкимъ желто-сѣ- 
рымъ или зелеповатымъ цвѣгомъ и въ обпщмъ большей одпородностью въ 
строеніи; нри вывѣтриваніи они даютъ желтую глину, которую В. ѴѴаІіег въ 
Карпатахъ Средней Галиціи считаетъ вѣрнымъ указателемъ присутствія эоце- 
иовыхъ образованій.

Однако, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ верхнеыъ эоценѣ, но сосѣдству 
съ менилитовыми сланцами, песчаникъ этотъ припимаетъ другой характеръ; 
отдѣлыіые н.іаеты достигаютъ Оольшей тозщпны, песчанпкъ яв.іяется крупно- 
зерннстымъ, теряетъ своп изломъ и стаиовится столь рыхлымъ, что его можно 
легко різсматрпвать какъ обыкновешшй песокъ. Въ общемъ можно сказать,
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что глинистыя иороды иреобладаютъ въ яизшихъ, а песчаныя—въ высшихъ 
частяхъ этого яруса.

Въ части среднегалиційскихъ Карпать, между Горлицами и Загоржемъ, 
преобладаютъ въ эоценовыхъ образованіяхъ сѣрые сланцы и мергеля съ 
сѣрыми хрупкими песчаниками, въ которыхъ попадаются иногда значитель- 
пыя количества нефти, За отдѣльное впдоизмѣненіе эоценовыхъ образова- 
ніп принимается Н. ѴѴа11ег’омъ и Е т .  Оппікоѵі'8кі’мъ, а впослѣдствііг п 
\Ѵ1. 8га^пос1і’ой, V. Ші1і§’омъ и другими такъ называемый цѣнжковицкій 
песчапикъ, относимын къ верхнимъ ярусамъ эоцена; эта мягкая толстона- 
пластованная песчнаниковая порода, содержаіцая много обломковъ породъ, 
кварцита и гранига, легко распадаюіцаяся въ сыпучій песокъ, чере- 
дуется очень часто съ красными, зелеными или темными сланцами; по внѣш- 
нему впду цѣнжковицкій песчаникъ напомннаетъ песчаникъ ямиенскій, мѣ- 
ловой формаціи.

С. М. Раиі и Еш. Тіеіге раздѣляютъ карпатскій эоценовый иесча- 
никъ на два яруса:

1) верхній, гояовецкій иесчаникъ, безъ гіероглифовъ, съ кремпистымъ 
цементомъ, мелкозернистый, цвѣта свѣтло-сѣраго и не содержащій нефти; 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, напр. въ ІІасѣчяѣ, этотъ ярусъ захватываетъ 
также и нуымулитовый песчапикъ, и

2) ннжній ярусъ, верхніе ггероглифовые пласты, правилъно напласто- 
ванные песчаники, чередующіеся съ зеленоватыми мергелышми слаицами, 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ пролитанные нефтыо (Сходница, Погаръ, 
Бобрка).

К. ХиЬег, повторившій впослѣдствіп развѣдки этпхъ геологовъ въ вос- 
точной Галиціи, не допускаегъ возможности подобнаго подраздѣленія кар- 
патскаго эоцена, потому что такъ называемые верхніе гіероглифовые пласты 
(біе оЬегеп Ніего§1урЬеп8с1іісЬіеіі) очень часто встрѣчаются подъ нуммулито- 
выми пластами, и даже чередуются съ ними.

\Ѵі. 8га,іиосЬа въ Западной Галиціи проводитъ такое же раздѣленіе; 
именно къ верхнему ирусу онъ относитъ:

1) верхне-эоценовые песчаники (рІаШ^е) съ болѣе толстыми прослой- 
ками песчаішковыхъ сланцевъ и ыергелей, содержапі,іе много слюды и кри- 
сгаллическаго кальцита, иногда встрѣчающіеся въ видоизмѣненіяхъ съ болѣе 
раковистымъ изломомъ и Зіггоіка, напоминающихъ мѣловые ропянецкіе т и і і ы  

Восточной Галиціи; это подтверждено К. 7ліЬег’омъ для горныхъ породъ 
возлѣ Прута и Черемоша, а V. ІІЫ і^омъ— для окрестностей Горлицъ и Ясла;

2) къ нижнему ярусу \Ѵу 8гаіпосЬа относитъ а) красныя сланцева- 
тыя глины (сгех-ѵѵопе ііу), когорыя находятся въ тѣсной связи съ пзвест- 
ковымъ песчаникомъ, съ непостояннымъ зерномъ и содержащимъ куски гра- 
нига и другихъ кристаллическихъ иородъ, и Ь) нуммулитовый песчаншъ, 
очень крупыозернистый, приішмающій часто строеиіе брекчій или конгломе-
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рата, толстонапластованнглй, содержитъ часто громадные куски граішта, мо- 
лочнаго кварцита и хлоритовыхъ или тальковыхъ сланцевъ.

За высшій эоценовый слой, лежаіцій на границѣ олигоцена, по Е. 2и- 
Ьег’у, слѣдуетъ принимать въ Восточной Галиціи темнозеленые глинистые 
сланцы, съ рѣдкими прослойками тонкаго песчаника.

Галиційскій эоценъ бѣденъ ископаемыми. Въ окрестностяхъ Ясла, въ 
пластѣ свѣтло-желтаго, очень тонкаго известковаго мергеля, съ крючковатымъ 
изломомъ и неровной поверхностыо, пайдено значительное количество рыбъ. 
Съ менилитовыми нластами порода эта не имѣетъ сходства; фауна отли- 
чается отъ олигоценовой; изслѣдованы 4 — 5 хорошо сохранившихся видовъ, 
изъ которыхъ два положительно не принадлежатъ къ фаунѣ менилитовыхъ 
нластовъ; болѣе точнаго ихъ опредѣленія еще не дано. Н. \Ѵа1(;ег нашелъ 
въ песчаникѣ въ Ольріаницѣ рыбъ, относимыхъ имъ къ эоцену. \Ѵ і. 8гаі- 
посЬа нашелъ недалеко отъ деревни Маластова, въ Горлицкомъ округѣ, въ 
эоценовой глинѣ, которую слѣдуетъ отличать отъ повторяющейся и сходной 
съ ней глипы роиянецкихъ пластовъ, нуммулиты и альвеолину, пред- 
ставляющую наибольшее сходство съ Аіѵ. Іопда Сгізек изъ Зіоскегау; 
въ тон же мѣстности Н. \Ѵа11ег и Е т .  Випікоѵѵбкі нашли пласть съ нумму- 
литами. Зеленые, красные и темные сланцы, образующіе прослойки въ цѣнж- 
ковицкомъ песчаникѣ, содержатъ многочисленные орбитоиды (Либуша; 
Доминиковнце, Висьничъ, Ивкова, Райбротъ — ЗгазпосЬа, Н. \ѴаИег) и ли- 
тототамніи (Рыглице, Сѣгница, Ряіепѣнникъ, Злота возлѣ Войнича, Погвиз- 
довъ возлѣ Вохни, Ушвица возлѣ Бржеска); подобнымъ же образомъ К. ЯиЪег, 
въ долинѣ р. Любижны, въ свѣтломъ эоценовомъ песчаникѣ, тождественномѣ 
съ нуммулиговымъ песчаникомъ изъ Пясечны, нашелъ многочисленные об- 
разцы ОгЫіоісІез зеШаіа (ГАгск. и сѣтчатый оттискъбгІепоЛусііит. Тѣ же 
ОгЫіоісіез зіеііаіа , ШАгсЪ, найдены пмъ въ известковыхъ песчаникахъ въ д о- 
лииѣ Быстржицы, возлѣ ІІасѣчны, кромѣ другихъ мелкихъ остатковъ, кото- 
рые еще ждутъ своей палеонтологической разработки, и прежде еще С. М. 
РаиГемъ и Еш. Т іеі2,е'мъ въ Ростокахъ надъ Черемошомъ, въ известковомъ 
песчаникѣ съ форамнііферами. Е. 2иЪеѵ, въ горахъ между ІІлоскій и Выя;- 
ный Середный, надъ Черемошонъ, кромѣ многочисленныхъ форамниферовъ, 
нашелъ еіце хорошо сохраиившуюся роталію. Е. Бипікоѵѵзкі въ цѣнжко- 
вицкомъ песчаникѣ Западнои Галиціи, возлѣ Макова, нашелъ нуммулиты. 
Въ нуммулитовомъ песчаникѣ на берегу р. Солы, подъ Венгерской Гор- 
кой, нашелъ онъ подобнымъ же образомъ многочислепные нуммулиты и 
между ними N 1101111. Ьисазапа І)е(г.

Нѣкоторые геологи, главнымъ образомъ V. ОЫі§ и Епі. Випікоѵѵекі 
отрицаютъ вовсе присутствіе эоценовой формаціи, въ группѣ карпатскихъ 
песчаниковъ или ограничиваютъ ее на самыхъ верхнихъ ея ярусахъ. V. ОЬ- 
1і§, при изслѣдованіяхъ въ мѣстности между водораздѣломъ рѣкъ Вислока 
и Сана с.ъ востока и Дунайца и Рабы съ запада, констаптировалъ тамънолное
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отсутствіе верхнихъ и среднихъ ярусопъ мѣловыхъ образованій, и пришелъ 
къ убѣжденію, что третичиая карпатская формація начинается тамъ прямо 
съ олигоцена. Въ прежннхъ его работахъ авторомъ принимается еще 
эоценъ какъ отдѣлъный ярусъ. Его позднѣйгаее мнѣніе основано на томъ 
обстоятельствѣ, что въ разныхъ горизонгахъ цѣнжковицкаго песчаника 
нігь быга пайдены настоящіе менйитовые сланцы съ отпечатками рыбъ, 
безъ сомнѣнія олигоценовые; что столь часто найденные и въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ (К. 2иЪег) имъ лично опредѣленные образцы ОгЫіоійе.ч віеііаіа, 
сІ Агск., могутъ быть одннаково отнесены къ олигоцену, какъ и къ эоцену; 
Еш. Биаікоіѵбкі же, говоря про вѣкъ цѣнжковицкаго иесчаника, обращаетъ 
вниманіе на то, что и нуммулиты не рѣгааюгъ положитедьно вопроса между 
эоценомъ и олигоценомъ; они были найдеиы V. ЦЫі«’омъ въ магурскомъ 
песчаникѣ. Въ верхнихъ гіероглифовыхъ пластахъ V. ШіІі§'’омъ найдени 
иодобные же менилитовые сланцы, которые авгоромъ въ? Средней Галиціи, въ 
отличіе отъ восточиой, одинаково относятся къ верхнему какъ и къ нпж- 
нему олигоцену. Нижнюю границу карнатскпхъ третичныхъ образованій въ 
средней Галиціи авторъ доводитъ до верхняго горизоита нластовъ Пріа- 
бона, до горизопта съ N 11 тт. ТсЫсЬаісЬе^г, и всю третичную форыацію 
дѣлитъ въ отой мѣстности на два яруса:

1) Къ верхнему, исключительно олигоценовому, имъ отнесены: цѣнжко- 
вицкій песчаникъ, новые менилитовые сланцы, бопаровецкіе п.іасгы, ма- 
гурскій песчаникъ и пр.

2) Къ нижнему, олигоценовому и отчасти верхне-эоценовому,— верхеіе 
гіероглифовые пласты, древніе менилитовые пласты, грибовскіе мешіли- 
товые пласты, красішя сланцсватыя глины, темныя н шоколадныя сланце- 
ватыя глины, темные конгломераты съ нуммулитами,

Н. ѴѴаКег и Е т .  Бипікоѵѵвкі въ прежнихъ своихъ, работахъ (1882 г.) 
третичную формацію Средней Галицін раздѣляютъ слѣдующнмъ образомъ:

1) Магурскій песчаникъ, новый карпатскій песчаникъ, верхній оли- 
гоцеяъ.

2) Менилитовые слапцы, нижній олнгоценъ.
3) Массовы/і и толстонапластованный песчаникъ—верхній эоценъ.
4) К])асныя сланцеватыя глиіш и нуммулитовый песчаннкъ верхній 

эоценъ.
5 . Средніе гыроглифоѳые песчаники, массовые песчанмки (тііе Маззеп- 

вапбеіеіпе, <ііе тіШ егеп ІІіего^ІірЬепзсІіісІен, ріавколѵсе Ьгуіолѵе). Главную 
ыассу этого яруса, составляготъ песчаники, которыхъ цласты достигаготъ 
толщиыы двухъ метровъ, съ иезначительнымъ колнчествомъ кремнеземистаго, 
рѣже известковаго, цемента, бѣлаго, сѣраго или зеленоватаго цвѣта, съ тон- 
кими иесчаными или сланцеватыми нрослойками; нѣкоторые пласты обла- 
даютъ характеромъ крупнозерннстаго песчанпка, иногда переходятъ въ 
рыхлый конгломератъ. Сланцевато-песчаные или глишісто-мергелыше про-
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слойки доходятъ иногда до значительной толщины, изъ толстыхъ песчапи- 
ковъ остаются тогда лишь тонкіе слои.

Пласты этого яруса отдѣляются отъ шшележащихъ образованій тон- 
кимъ слоемъ красповатой или синеватой глины; такая же глипа отдѣляетъ 
его отъ верхняго яруса.

Типичпые массовые песчаники извѣстны подъ спеціальнымъ именемъ 
Ямненскаго песчаника; онъ первый разъ выдѣденъ С. М. РаиГемъ въ видѣ 
мощной, очень одиородной, мелкозернистон, свѣтлой или свѣтло-желтой по- 
роды, распадающейся послѣ вывѣтриванія на большія глыбы; его напласто- 
ваніе трудно различается. Песчаиикъ этотъ образуетъ во многихъ мѣстахъ 
скалы, похожія на развалины, наітр. возлѣ Бубнищъ, Урыча, въ осо- 
бепности же па восточныхъ склонахъ горы Сисня, ме;кду Лугомъ п 
Дорой (К. 2иЬег), или покрывастъ гористые склоны несмѣтнымъ количе- 
ствомъ обломковъ, напр. въ долинѣ Прута, возлѣ Доры и Ямны. На югѣ 
характеръ этой породы измѣняется, она пріобрѣтаетъ болѣе правильное 
напластованіе и содержитъ болЬе сліоды; изъ восточной Галнціи она пере- 
ходитъ въ веигерскій комитатъ 8йгоз (ПІарошъ), гдѣ залегаетъ на, большомъ 
пространствѣ; отъ нижележащаго яруса отдѣляютъ ее пласты Веіоѵѵезха. 
Ямненскій песчаникъ въ особеиности сильно развитъ въ восточиыхъ Карпа- 
гахъ; къ западу опт. пзчезаетъ почти совершепно, или измѣняетъ свое петро- 
графическое строепіе.

Въ средней Галиціи, по мнѣнію 8га)посЬ’ы, ІІЫі§’а и Н. \Ѵа](ег’а  съ 
Виніко\ѵзкі’мъ, нѣтъ породы, которую можно бы считать эквивалентомъ 
этого яруса Однако слѣдуетъ упомянуть, что НЫі§ въ той же части Галиціи, 
въ послѣднее время, въ горахъ Шарошъ-Гор.шцкихъ замѣтилъ иноцерамовые 
пласты, которые онъ относитъ съ нѣкоторой вѣроятностыо къ верхнему 
мѣлу,—тпкъ наз. пласты изъ Ропы.

Относителыю возрзста этого ярусамежду геологамидо послѣдняго времени 
иродплжался споръ, по причинѣ отсутствія характеристическихъ окаменѣ- 
лостей. Такъ N0111 нашелъ въ Барвннѣ, къ югу отъ Дукли, отпечатокъ рако- 
вины. величиной въ 6 тш., которую нельзя было точнѣе опредѣлить; такимъ 
же образомъ не опредѣлены искоиаемыя, найденпыя V. Ші1і§'омъ на южномъ 
скатѣ Вонтковой Магуры; отсюда произонтло предположеніе, поддерживаемое 
впослѣдствіи ГисЬз’омъ, относителъно континентальнаго происхожденія этого 
песчаника. Въ восточпой Галиціи въ Ямненскомъ песчаникѣ лежатъ черные 
слапцы, въ которыхъ М. Уасек нашелъ, въ Головнѣ, Атт. М ециіепіапш  
(V О гЬ Р за т т о Ъ іа  ітраг 2Ш . и Рапораеа /'гедиепв 2 іЩ  первую счи- 
таютъ туронскою формой. На этомъ основаніи авторъ относитъ черные 
сланцы къ верхнему мѣлу, цредиолагая, что они припадлежатъ къ од- 
пому горизонту съ Сгозаи, а такъ какъ нижележащіе ропянецкіе пласты 
(фукоидные мергели) отиесены къ ярусу Арііеп, то песчаники, занимающіе 
средину между мергелями и слаицами, слѣдуетъ отнести къ гольту

г о р .  ж  у р .  т  I .  №  1  1 8 8 6  г .  й
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(АІЬіеп іГ ОгЬ.), а можетт. быть и къ цеиоману; К. 2иЬог’омъ въ 
этомъ ярусѣ въ Дорѣ найдены шіоцерамы, что тоже говорггтъ въ пользу 
причисленія груішы массовыхь песчаниковъ къ мѣловымъ образова- 
ніямъ.

6. Ропянецкіе пласты  (ЕоріапказсЬісЫеп, иідѵбг ѵѵагзЬѵ горіапіескісіі)} 
нижніе гіероглпфовые пласты. Петрографическій характеръ этого яруса да- 
леко не одинаковъ на всемъ пространствѣ Карпатовъ, что много способство- 
вало разнообразному подраздѣленію ихъ и неточному отдѣленіюотъ другихъ 
ярусовъ. ГІласты эти состоятъ нзъ синеватыхъ, зеленоватыхъ или синевато- 
сѣрыхъ гіероглифовыхъ песчаниковъ съ окаменѣлостями иноцерамовъ; на- 
именованіе свое они получили отъ мѣстности Ропянка, на югѣ отъ Дукли, 
гдѣ они были первый разъ замѣчены С. М. РаиГемъ въ 1869 году, и гдѣ 
они пропитаны значительнымъ количествомъ нефти. ІІесчаникъ этотъ изоби- 
луетъ известыо, нногда содержитъ отдѣльныя яшлы кальцита; въ его строеніи 
замѣчается однородное, мелкое зерно; онъ очень твердъ и содержитъ много 
слюды. Ропянецкій песчаникъ считается главнымъ горизонтомъ гіероглифовъ, 
которые встрѣчаются въ большомъ обиліи на нижнихъ поверхностяхъ пла- 
стовъ. Съ песчапикомъ чередуются и болыней частыо преобладаютъ синія, 
красноватыя, сѣрыя или темныя, ипогда битуминозныя глипы, свѣтлые мер- 
гели, изобилующіе фукоидами, и ме.ікозершістые песчаники или конгломераты 
съ пропластками болѣе или мепѣе чпстаго бураго желѣзняка.

Признаки эти измѣняются во многихъ мѣстностяхъ; такъ V. Шііі» 
утверждаетъ, что въ средней Галиціи мергели и конгломераты почти исче- 
заютъ, по мѣрѣ приближенія съ сѣвера къ вершинѣ Карпатскаго хребта. Во 
многихъ мѣстахъ Галиціи, въ особениостн гдѣ разрабатывается нефть, верхніе 
слои ронянецкихъ пластовъ состоятъ нзъ красныхъ слапцеватыхъ глинъ.

С, М. Раиі и Е т .  Тіеіке замѣтили троякій характеръ осадочныхъ по- 
родъ, входящихъ въ составъ ропянецкихъ пластовъ: въ однихъ мѣстахъ они 
представляютъ большое сходство съ хорошо опредѣленными и обладающими 
характерными свойствами цѣшинскими „вііхаіка" (такъ называютъ рабочіе 
въ ДѣшинсКихъ рудникахъ цесчапиково-известковый сланецъ, съ совер- 
гаенно ровиой поверхностыо, который, еслп содержптъ желѣзнѵю руду, то, 
бѵдучи брогаенъ въ огопь, растрескивается на куски— „стрѣляетъ".); второй 
типъ, ограничивающійся болыиею частыо восточной Галиціей, состоптъ пзъ 
конгломерата, изъ зелепаго хлоритоваго сланца, которглй во многихъ мѣст- 
ностяхъ чередуется съ выше описанными гіероглифовыми пластами; къ 
третьему типу принадлежатъ известковые фукоидпые мергели.

ІІазваніе роиянецкихъ пластовъ, которое служнтъ въ послѣднее время 
синонимомъ пижняго яруса мѣловыхъ образованій, имѣло спачала болѣе 
обширное и менѣе точпо опредѣденное значеніе; иѣкоторые геологи, папр. 
М. Ѵасек и V. ОЫі&, предлагаютъ замѣнить его каішмъ пибудь другимъ, 
основываясь на томъ, что названіе это относптся къ профнлю въ Ропяикѣ,
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который въ настоящее время геологіі попимаютъ ипаче, чѣмъ прежде. Ка 
жется, однако, что ппзваніе это будетъ удеряіапо въ геологіп карпатскпхъ 
песчанпковъ въ память заслугъ его автора, котораго выводн хотя въ пѣко- 
торыхъ частностяхъ и оказались не вполнѣ справедлпвымп при дальпѣйшемь 
развитіи, но которые, все таки, послужпли оспованіемъ для радіопаль- 
наго пзученіа геологическаго строенія нефте-носііыхъ галидійскпхъ горпыхъ 
породъ.

Сами С. М. Раиі и Ега. Тіеіге въ послѣдовавшихъ работахъ ограпп- 
чилн предѣлы этого яруса. К. 2иЬег сохраияеть это назваіііе едппствепио 
для самаго ниясняго горизонта мѣла, отлпчая въ нсмъ два тнпа; это подраз- 
дѣленіе основано на различіи не горнзонтовъ, по общаго петрографическаго 
характера этихъ образованій, которое геологъ ототъ наблюдалъ во время 
своихъ развѣдокъ въ восточной Галндін. Въ одпомъ типѣ преобладаютъ 
синевато-сѣрыя известковыя породы и сланцы, во второмъ—тсмпозеленые 
сланцы, ішогда также твердые врасные гіероглпфовые песчанішн съ мепь- 
шпмъ содерлсаніеыъ извести; ыергели попадаются въ обѣнхъ подраздЬле- 
ніяхъ. Нефть встрѣчается въ зеленой разновндностп, папр, въ Гопянвѣ, Кренця- 
той, Пасѣчнѣ, Мразницѣ, Ричкѣ и ир.; въ сипевато-сѣрой разиоводности ея 
почти никогда не находится.

Точиое опредѣленіе геологическаго возраста ропяпецкихъ пластовъ, по 
причинѣ крайней бѣдности пхъ палеоптологичесісими остатісамп, очепь затруд- 
нительно. Слѣдуетъ, однако, замѣшть, чтомѣловыя образованія въ Галпціп, внѣ 
полосы карпатскихъ песчаннковъ, воьсе не таісъ бѣдпы палеоптологическпміі 
остатками. Е . Еаѵге въ поясѣ Львовъ—Надворна пашелъ въ мѣловыхъ отлоясе- 
ніяхъ 65 родовъ (170 видовъ) молюсковъ, кромѣ мпогочислешіыхъ Сги-іа- 
а-ае, ЕсЫпосІегтае, ЕогатпЦегае и ыпогнхъ другпхъ. Первоиачалыю онп 
были отнесепы къ эоцепу; толысо впослѣдствін была замѣчепа пхъ связь, по- 
средствомъ буісовиисісихъ песчаишсовъ, съ пластамн, изобилующими аитихами, 
съ пластами Кимполюнга, въ которыхъ НегЬісЬ пашелъ амыошггы; точпо 
также изъ его развѣдокъ въ Семиградѣ ропяпсцісіе пласты были отнесспы 
къ эпохѣ нижняго мѣла.

Кромѣ фукоидовъ (Яоорііусиз, СІюпсІггіез), слѣдуетъ } помяпуть объ 
аммопитахъ, найденныхъ Е Кіес1гѵѵіе(І2,кі’мъ въ ісаменоломпяхъ богатаго пз- 
вестыо песчаника (фукоидные ыергели) въ Нралковцахъ возлѣ ГІрясемыс.тя; 
имъ точно опредѣлепы слѣдующіе виды: Еуіосегае вр. диасігізиісаіит сѴОгіг, 
(М. Ѵасек считаетъ его Е уі. зіггаіізиісаіит сі’ОгЪ)\ Е уі. с/'. Зиііеііі сѴОгЬ\ 
НорІ{іез с/. Ееосотістіз <ѴОгЬ\ НорШев (?) с/'. аигііиз 8огѵ\ Ресіеп Соііаі- 
сііпиз (ѴОгЪ\ ТегеЬгаіиІігіа с/. аигісиіаіа ОгЬ.\ кромѣ нѣкоторыхъ другихъ 
небольшихъ н неточно опредііленныхъ образцовъ Віѵаіѵае я Вгасігіороііез. 
Въ той-ясе мѣстности М. Ѵасек нагаелъ впослѣдствіи Атгп. Моиззопі Оозіег 
и ТсгеЪгаіиІа йергезза Еаггхь

Немепѣе важіш оісаменѣлости, которыя пашелъ ѴѴі. 8га)носЬа въ гіе-
6*
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роглифосыхъ пластахъ по близостя дерепни Квятопь, на рѣкѣ Ждынѣ, въ 
окрестпости Горлидъ: Іпосегст т Н аиегц Рііуііосегаз Воиуапиы  ОгЬ. пли 
Рііуіі. р ісіигаіит  ОгЬ. (?). Кромѣ того НіІЬег нашелъ иноцерамн въ Гус- 
совѣ, къ востоку отъ Ржешова, и въ Свѣржовѣ въ средне-галиційсковенгер- 
скомъ хребтѣ; окаменѣлости эти не были точнѣе опредѣлены.

Въ ропянецкихъ нластахъ восточной Галиціи 8і. ОГ-геіѵззкі пашелъ въ 
послѣднее время ипоцерамы: I . Шссігіѵіесігкі, возлѣ Велички. Р . Кгепіг же 
говоритъ о нахождепіи нпогочпсленныхъ роталіи, текстулярій н гдобигерішъ; 
въ Дешнпцѣ въ ропяиецкой глинѣ найдена Сгізіеііагіа, равнымъ образомъ 
гліша въ Гродпѣ изобилуетъ о б р а з ц а м и  Роіу&іотеііа и Согпіщпга  н ви- 
дами Тгосіт т тіш  н Ріасорвіііпа.

Такъ называемыс гісроглифы принадлеяіатъ по большей части тоже къ 
остаткамъ органическаго происхожденія; Воиё показалъ, что нѣкоторые язъ 
нихъ слѣдуетъ отнести къ фукоидамъ. Кромѣ того находится много вороико- 
образныхъ или спирально изогнутыхъ формъ, ипогда съ правилышми попе- 
речными раздѣледіями, которыя хотя и не могутъ быть разсматривасмы какъ 
фукоііды, однако врядъ-ли обязаны свопмъ происхождепіемъ одпому лишь 
случаю. Наблюденія и опыты >ТніЬогзі’а заставили многихъ геологовъ отнестн 
нѣкотлрые изъ фукоидовъ къ слѣдамъ червей.

Перечисленные здѣсь палеонтологическіе остаткя дозволяютъ до сихъпоръ 
лпшь въ общемъ опредѣлить возрастъ ропянецкпхъ пластовъ, воторыс должны 
быть отиесены къ мѣловой формаціи; что же касается до болѣе точныхъ 
указаній, то геологи придерживаются различныхъ мпѣній. С. М. Раиі н Е. 
Тіеіге, равно какъ й. Шесігѵѵіесігкі относятъ нхъ къ шіжнему мѣлу (ншкніп 
пеокомъ, въ княжествѣ Цѣшинскомъ нижиіе сланцы НоЬепе»§ег’а); М. Ѵа- 
сек же, раздѣляетъ ихъ на два яруса: одинъ — фукоидовые пласты, тоік- 
дественный съЦѣшинскпми вернсдорфскпми пластами НоЬепе§дсг’а (см. ннже), 
верхпііі неокомъ на основаніи непоередствсшюй связи сь выше лежаіцими 
пластами, эквивалснтпыми съ цѣшшіской формаціей годульской; другой же 
ярусъ—гісроглифовый—онъ относитъ вмѣстѣ съ НІаГшохой къ среднему не* 
окому (цѣшппскіс „стрж.алка“). Равнымъ образомъ V. НЫщ считаетъ сом- 
нителышхъ, доходятъ-ли ропянецкіе пласты до низшихъ предѣловъ ыѣла и 
ограничивается опредѣленіемъ общемѣловымъ.

Н. \Ѵа1іеі' и Е. Бтіікоѵѵзкі, основываясь на найденныхъ и.ми образцахъ 
иноцерамовъ вь полосѣ Горлице-Грибовъ, считаютъ ропянецкіе гіласты средне- 
или ыожетъ быть верхне-мѣловымъ образованіемъ. Съ этимъ опредѣленісмъ 
несогласны прочіе геологи, заннмающіеся изученіемъ полосы карпатскихъ 
несчаниковъ, которые доказываютъ, что найдепные вышеупомяііутыми авто- 
рами Іп. Сгіврі М апі., сообразно классификацііі и наблюденіямъ 8сЫиІІе.г'а, 
нрииадлежатъ къ сенонскому мѣлу, Іп . ВгодпіагЫ 8огѵ. къ турону, Іп. 
сопсепігіст 8огѵ. къ гольту, Іп. же Н аиегі 2идт. появляется во всѣхъ мѣ- 
ловыхъ ярусахъ.
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Изъ всѣхъ приведенныхъ выше мнѣній, опредѣленіе М. Ѵаеек’а кажется 
болѣе всѣхъ подходящимъ къ истинѣ.

Нѣкоторые геологи предложили другое подраздѣленіе всѣхъ карпатскихъ 
образованій. С. М. Раиі признаетъ три главные гіероглифовые яруса: верх- 
ній въ нижнемъ эоценѣ, средній, верхнемѣловой и нижній — нижнемѣловой. 
М Ѵасек же соединяетъ два послѣдніе въ одинъ— мѣловой— и противуставитъ 
его первому, верхнему — третичному, въ которомъ онъ соединяетъ всѣ но- 
вѣйшія образованія до соленосной глины включительно. Это раздѣленіе—М. 
V асек’8 2\ѵеііЬеі1ип^ бег КаграіЬепеапсІвіеіпиопе— имѣетъ то преимущество 
передъ тройнымъ подраздѣлепіемъ. что оба нижпіе яруса С. М. РаиГя въ 
общемъ составляютъ болѣе однородное цѣлое съ менѣе рѣзкимъ нереходомъ 
одного въ другое, чѣмъ средняго къ верхнему, и что въ петрографическомъ и 
палеонтологическомъ отыошеніяхъ онп ыредставляютъ соотвѣтствующій и рав- 
носильный ему эквивалентъ.

Р . Іѵгеиіг и К. 2иЬег дѣлятъ два мѣловые ярзгса С. М. РаиГя, соеди- 
пяемые М. ѴасекѴшъ въ одинъ ярусъ, на три горизонта: верхній —массив- 
ные песчаники (Маззеибашівіеіпе, ріазкоѵссе Ьгуіоѵѵе), средній —  плитные 
иесчаники (р1а(іі§е Запсізіеіие, р. ріуіоѵѵе) и нижній—собственно ропянецкіе 
нласты. Новглй ярусъ, введенный авторами въ геологію карпатскихъ песча- 
ішковъ, состоитъ изъ твердыхъ, въ изломѣ сѣро-синихъ, на ноЕерхности 
врасиобурыхъ, послѣ вывѣтриваиія желтыхъ или бурыхъ, очень правильно 
напластоваиныхъ и раздѣляющихся на отдѣлъныя плнты песчаниковъ, содер- 
•жащихъ много извести и кальцита и много гіероглифовъ, оттисковъ фукоіі- 
довъ и форамниферъ. Съ ішми встрѣчаются ночти всегда твердые известковые 
конгломераты, иногда въ мощиыхъ пластахъ; сланцы и мергели иопадаются 
здѣсь рѣже чѣмъ въ ропяпецкихъ пластахъ. Своимъ петрографическимъ ха- 
рактеромъ порода эта рѣзко отличаетсн отъ обоихъ сосѣднихъ ярусовъ. 
Характерпстичны для нихъ простые цилиндрическіе оттиски съ поперечиыми 
дѣленіями, похожіши на оттпски гусеницы. Этотъ ярусъ отлнчается большимъ 
содержаніемъ нефти (Мразница, Оровъ), въ немъ иайдены были вышеупо- 
мянутые Воіаііпае , Техіиіагіае и ОІоЫдегіпае. Замѣчено также, что вь этомъ 
иесчаникѣ чаще всего встрѣчаются цѣльные иноцерамы и.іи куски их ь. По 
мнѣнію А1. АНЬ’а, п л и т і і ы й  песчаиикъ слѣдуетъ отнести къ ценоману 
( ішжній ярусъ верхняго мѣла), съ окоичательнымъ однако рѣшепіемъ этого 
во.проса слѣдуетъ подождать, пока этотъ опытный палеонтологъ не доведетъ 
до конца разработки обнлыіаго налеонтологическаго матсріала, собраннаго 
въ прошломъ году д.тя его кабипета.

Въ занадпой Галиціи мѣловыя образованія проявляютъ другое петро- 
графпческое развитіе; изслѣдованія НоЬеиеддега, а впослѣдствіп ѴѴ. 8гаі- 
посЬНі и Е. Бипікоѵѵзк’аго привели къ выдѣленію слѣдующпхъ породъ:

Высшій мѣловой горизонтъ занимаетъ истебненскій песчаникъ, лежащій 
иеносредственно ііодъ третичными образованіями. Это очень крупнозернистые,
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болыпей частью рыхлые песчаниви или конгломераты, содержащіе вруппыя 
зёрна прозрачнаго нли полупрозрачпаго кварца, также обломви зеленоватаго 
гранита и хлоритоваго или тальковаго сланца. АѴ. ЗгарюсЬа дѣлитъ этотъ пес- 
чаникъ на три яруса: верхній и нижній заняты песчаниковыми породами, 
средній же состоитъ изъ зелеповхго-сЪрыхъ глинпстыхъ сланцевъ или мер- 
гелей, съ прослойками сферосидерита. Въ этихъ слапцахъ найдены былп Н<>- 
Ьепе^цегомъ слѣдующіе цефалоподы: А т т , В е т т іа и з  сѴОгЬ., п Асап- 
ікосегав: Мапіеііі ЗоіѵегЬу, Соиіопі сѴОгЪ., Вкоіотадепзе Вгодп., Сотріа- 
паЬт 8оіѵ., М суегіапт  6/ОгЪ.,— типы ио болыией части ценоманскіе.

Ниже лежитъ иесчаникъ гооульскт или альбіеновый, — состоящій изъ 
пластовъ песчаника толщиной въ нѣсколько футовъ, чередующихся съ бу- 
рыми или зеленоватыми глинистыыи сланцами. Входящіе въ составъ этого 
яруса песчаниви представляютъ доволъно разнообразное строеніе: мелко или 
крупно-зеркистое съ кремнеземнымъ или глинистымъ цемептомъ, цвѣта сѣраго, 
пепельнаго илм грязно-зеленаго, иногда встрѣчаются конгломераты и брекчіи- 
Толщина вссго яруса 1000— 2000 т. 8/.а^поеЬа въ немъ проводитъ слѣдующее 
тройное подраздѣленіе: массивный песчаникъ изъ Меядзыбродзя п Задзѣля. 
очень сходный съ тішичнымъ ямненскимъ песчаникомъ; плигпые песчанякн 
изъ Поромбки, Козъ Малыхъ и Страцонки, и микушовицкіс пласты съ рого- 
виками, очеиь тѣсно связанные съ ниже лежащими верисдорфскими сланцами. 
такъ что иногда съ трудомъ можно ихъ отличить д]іугъ отъ дрѵга.

Оба эти яруса--истебненское и годзльское—сосгавляютъ эквнвалепгь 
среднихъ гіероглифовыхъ иластовъ восточной Галицін. Плитные песчаникч 
соогвѣтствуютъ нижней частп, массивные песчаники— верхней части годуль- 
скаго яруса (ВгаіпосЬафГодульскій песчаникъ многимъ тверже ямненскаго, 
труднѣе вывѣтривается и не образуетъ столь лшвошісныхъ скалъ, которыя такъ 
характеристичны для послѣдниго. Но такое раздѣленіе. которое проведено 
въ восточиой Галиціи, здѣсь, по мнѣпію бгарюсІГи, певозможно.

Микгдшовицкіе песчаники, замѣченные этимъ геологомь на гранпцѣ 
годульекаго п верпсдорфскаго яруса— старшая часть средняго мѣла—изоби- 
лующіе кремнеземомъ, почти хальцедоновые или роговнковые песчаники, 
главнымъ образомъ досгигаютъ полпаго развитія въ окрестпости Микушо- 
вицъ и Страцопки, отвѣчаютъ выдѣлепнымъ РапГемъ и Тіеіге вь окрестностн 
Л пшііы элльготскимъ пластамъ. Толщипа 700—800 т . Опи состоятъ озъ си- 
певато-сѣрыхъ роговиковъ, мягкихъ, темпыхъ, кремнеземяыхъ сланцевъ и от- 
дѣльиихъ нластовъ мелкозерпистаго глауконнтическаго песчашіка.

Кь нижпему мѣлу прнпадлсжатъ: вернсдорфіскіе пласты, іі цѣшипскіе 
слапцы н пзвестпяки

Вернсдорфскіе пласты состоятъ изъ чсрпыхъ блестящихъ битуминоз- 
ныхъ глшшстыхъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кремннстыхъ еланцевъ. Толщима 
этого яруса 200 м. НоЬепец"ег пашелъ въ пихъ въ Страцонкѣ п Лишшкѣ 
ыиогочисленние образцы цефалоподовъ; матеріалъ эготъ разработапъ V. ІІЬ-
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1і§’омъ, которын опредѣлилъ въ немъ слишеомъ 2 0  вндовъ, припадлеж ащ пхъ  

къ границѣ средняго и нижняго мѣла.
Тешениты  обнаружены въ нѣсколькихъ толысо мѣстностяхъ; опи пред- 

ставляютъ темно-зелепыя или совсѣмъ черныя массы съ бѣлымп пятнамп 
и жилаии кальцита. Толщина не превышаетъ 3— 4 т.

Цѣшгтскіе известняки представляютъ пласты, толщиной въ одинъ пли 
два фута, болыпей частыо твердые свѣтло или темно-пепельнаго цвѣта, на 
иоверхностн зеленоватые; содержатъ гіероглифы. НоЬепе^дег нашелъ въ нихъ 
пентакриниты и эксогиры, а 8 2 а,]посЬа въ Гройцѣ— Е ходуга  віпиаіа 8<>гѵ.

Цѣшинсѵіе сланцы—сѣрые, пепельные, бурые, или совсѣмъ черные 
сланцы, глинпстые мергельные илн известковые. Иногда изобилуютъ слюдой, че- 
редуются съ тонконапластованнымъ песчаникомъ. Въ княжествѣ Дѣшиискомъ 
НоІіептщ§егѴ)мъ ярусъ этотъ раздѣленъ на верхніе п нижніе слапцы; Нчпі- 
котѵзкі ѵдержнваетъ это подраздѣленіе и для западной Галиціи и замѣ- 
чаетъ въ обѣихъ породахъ пѣкоторыя иетрографическія особенности, 8 г;і,і- 
посЬа же счптаетъ это раздѣленіе для изучаемой имъ мѣстности неумѣст- 
і іы м ъ ,  по причинѣ отсутсгвія среднихъ пластовъ песчаника п иесчаннковыхъ 
сферосидеритовъ, обнаружеппыхъ НоЬеие§§ег’омъдля княжества Цѣшипскаго.
В. РизсЬ наиіелъ въ этомъ ярусѣ, въ Липинкѣ, ТисоШез Тагдіопг Вгодп. іі 
Т ис. іпігісаіиз Вгодп., въ Гройцѣ же, кромѣ этихъ,— еще В и с . /игсаінз  
Вгодп. ЗгащосЬа впослѣдствіи иодтвердилъ ихъ.

Въ деревнѣ Рочнны обнаружены НоЬепе§§ег’омъ толстые пласты твер- 
даго свѣглосѣраго или бѣлаго известняка съ глыбами кремня и жилами кри- 
сталлическаго кальцита; известнякъ этотъ имъ прііпнмается за юрскую породу. 
IV. 8га]посЬа, основываясь на. значителыюн разницѣ въ петрографическомъ 
характерѣ этого известняка отъ лежащаго на разстояніи 2 кпг. юрскаго 
острова въ Инвалдѣ, относитъ известняьъ рочинскій къ ярусу цѣшинскнхъ 
образованій, счптая его самой старой породой, иринадлежащей къ полосѣ 
карпатскаго песчаника.

Однимъ изъ болѣе поучителышхъ обнаженій въ полосѣ карпатскпхъ 
несчаниковъ С. М. Раиі считаетъ естественный разрѣзъ долины р. Велыси- 
Дубень, у ея впаденія въ Днѣстръ (профиль Спасъ-Лужекъ); въ немъ видѣнъ 
цѣлый рядъ пластовъ, соединениый съ палеонтологпчески точно опредѣлен- 
нымъ горизоптомъ.

Въ Спасѣ по обѣимъ сторонамъ долнны видпы менилптовые сланцы 
съ роговнкомъ и многочислеинымн окаменѣлостями рыбъ. Выше встрѣчается 
легкоразсыпающійся типпческій бѣлый кливскій песчаппкъ, который С. М. 
Раиі считаетъ эквивалентомъ магѵрскаго песчаника (смотри выше). Подальше 
встрѣчаются весьма богатые кремнсземомъ (^іазщс) гіероглифовые песчаники 
съ частыми иластами пестрыхъ глішъ, отвѣчающіе эоценовому ярусу верх- 
нихъ гіерог.тнфовъ. За ними понадается гіорода незначительной толщішы, 
состоящая пзъ черныхъ сланцевъ іі отдѣльныхъ п.іастовъ тонкозернистаго
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Еопгломерата и бураго, блестящаго, на поверхноети гіероглнфоваго песчаника. 
М. Ѵасек нашелъ здѣсь АтаІІІіеиз (?) Весуиіепіати& й'0гЪ., РзаттоЬіа ітраг 
/іііі. и Рапораеа (щ и е п з  2Ш ., на этомъ основаніи черпые сланды онъ от- 
носитъ къ верхнему мѣлу, считая ихъ эквивалентомъ формаціи Сгозаи. ГТозади 
возвышаются высокія скалистыя стѣны Ямненскаго несчаника, еще далыне 
фѵкоидный мергель и обыкновенные гіероглифовые пласты ропянецкаго типа, 
образующіе вершипу го])ы Головни.

Разрѣзъ этотъ, кромѣ того, можеть служигь примѣромъ стратиграфи- 
ческаго перегиба (Ѵег\ѵегі'ипц), въ которомъ всѣ пласты опрокинуты къ сѣ- 
веру, что въ Галиційскихъ Карпатахъ встрѣчается довольно часто; вслѣдствіе 
чего позднѣйшія образованія—менилитовые сланцы и кливскіе песчаники— 
фактически лежатъ подъ старшими образованіями ропянецкихъ нластовъ.

Стратиірафическое и тектоническое строеніе карпатскихъ песча- 
никовъ нредставляетъ рядъ изгибовъ, сбросовъ и иерегибовъ, происшедшихъ 
отъ приподнятія нижнихъ и разрыва верхнихъ пластовъ; ихъ оси параллельны 
междѵ собою. а также болыией частью и главному хребту горъ, иногда же 
направленіе этахъ складокъ иересѣкается иодъ угломъ съ линіей главнаго 
хребта. С. М. Раиі наблюдалъ—и его наблюденія оправданы изслѣдованіями 
всѣхъ послѣдовавшихъ геологовъ — триформы подобныхъ складчатостей: сѣдла и 
перегибы (і?аі,іе1, зсЬіеіТе Миісіеп ипсі ѴегѵѵегГипцеп), примѣръ иервыхъ можио 
видѣть въ Мушипѣ, возлѣ линіи Тариовско-Лелюховский желѣзпой дороги, 
вторыхъ—-на ііравомъ берегу р. Черемоша, ири дер. Долгополе, послѣднихъ 
— въ мѣстности между Коссово и Жебе.

Во время отложенія неогеновыхъ со.іеносныхъ породъ, Карпатскій хре- 
бетъ, какъ предполагаютъ многіе геологи, уже существовалъ въ впдѣ выдаю- 
щейся изъ тогдашняго моря суши; неогеновыя образованія мы находимъ 
только внѣ и кругомъ карпагскаго пояса, но внѵтренное давленіе—единствен- 
ная иричина замѣчаемыхъ нынѣ возмущеній эгой части поверхности земли,— п 
вь послѣдовавшіе періоды нс переставала дѣйствовать; с.іѣды его дѣйствія 
встрЬчаются и въ болѣе позднихъ отложеніяхь. ІІроцессъ дислокацід 
продолжался во время цѣлыхъ геологическихъ неріодовъ, и безъ большон 
погрѣінности ыожно высказагь предполояіеніе, чго о іі ъ  до сихъ поръ еще нѳ 
кончился. Теорія быстраго поднятія большнхъ горныхъ х]>ебтовъ, по краіі- 
ней мѣрѣ нри разсматривапіи геологическихг условій Карпатовъ, ничѣмъ 
не подтверждается.

Нахожденіе пефти въ разныхъ нрусахъ, полосы карпатскихъ песчани- 
ковъ. Выше описанные ярусы не всѣ содержатъ нефть; она встрѣчается только 
въ четырехъ горизонтахъ:

1) въ ярусѣ соленосныхъ глинъ—тутъ-же озокерптъ,
3) въ менилитовыхъ сланцахъ,
4) въ эоценовыхъ песчаникахъ—и
6) въ ропянецкихъ пластахъ.
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Но и этя „нефтеносние“ ярусы. въ свою очередь. состоятъ взъ многихъ 
породъ, иногда довольно значительной толіцины, въ которыхъ только нѣко- 
торые, сравнительно тонкіе, иропитаны нефтыо. Это по болыпей части рых- 
лые и мягкіепесчаішки, которые, именно благодаря такому петрографическому 
строенію, представляютъ лучшіе резервуары для нефти; сопровождающіе же 
ихъ во многихъ мѣстахъ битуминозные сланды. нравда, могли доставить это 
веіцество и быть его мѣстомъ происхож,денія— таково мнѣніе всѣхъ почти 
кариатскихъ геологовъ—но въ настояіцее время они имъ не прошгганы.

Въярѵсѣ соленосныхъ глинъ нефтью пропитаны нѣкоторыенласты песча- 
ника; важнѣйшія мѣстности: Старуня, Дзвинячъ, Трускавецъ, Долина, Бо- 
р иславъ,

Въ менилиговыхъ сланцахъ нсфть нонадается ьъ тонкихъ пластахъ пес- 
чаника, которые въ нѣкоторыхъ мѣстиосгяхъ образуютъ даже главную массу 
этого яруса. Въ эоценѣ нефть найдена въ пластахъ нижняго яруса (верхніе 
гісроглифовые песчаники С. М. РаиГя и Е  Тіеіге), наир. Сходница, Погарг, 
Бобрка, Майданъ, Дзвииячъ Горный, Старжава, Ропенка, Поляна, Студзенпе, 
Угерце, Загоржъ, ГІловце, Небещаны, Змѣнница, Глэнбоке, Гарклева, Бѣчъ, 
Войтово, Либуша, ІІогоржина, Ропица-Руска и др.

Въ ропянецкпхъ пластахъ нефгь находится въ гіероглифовыхъ песчаяи- 
кахъ, напластованныхъ перемѣнно съ темными сланцами; ея никогда не на- 
ходили въ известковыхъ, гидравлическихъ, фукоидныхъ мергеляхъ:— Кленчаны, 
Либрантово, Ропа, Рош іца—польска, Сяры, Сэнковце, Менцина, Ропянка, 
Новосѣльце, Рудавка. Росохы, Ломна, Крэнцята, Мразница, Кропивникъ, 
Оровъ и др.

С. М. Раиі обращаегь вниманіе иа то обстоятельство, что нефть ночти 
всегда встрѣчается не въ котловинзхъ, образуемыхъ изгибами нластовь, но 
на верхушкахъ сѣделъ или по крайней мѣрѣ по близости къ нимъ.

Факгь этотъ замѣченъ н нозднѣйшими геологами, напр. Шайнохой и 
Зуберомъ. Пауль не считаетъ такого явленія случайнымъ и въ этой связи 
нефти съ тектоникой прогштываемой ею породы видитъ лучшее доказательство, 
что нефть есгь продуктъ, образовавшійся не въ мѣстахъ нахожденія ея въ 
настоящее вреыя (ехоііс оіі). Можно, правда, возразить иротивъ этого пред- 
положеоія, что нефть оттого находятъ въ вершинахъ сѣделъ, чіо тамъ именно 
глубже лежащіе нефтеносные пласты болыне всего имѣли возмояшости выйти 
па иоверхность земли и нефть скорѣе всего тамъ же могла быть замѣчена неф- 
тепромишлепникомъ. Предположеніе Пауля поэтому не можетъ быть провѣрено; 
всетаки остаегся несомпѣннымъ фактомъ, что песчаникъ вь вершинѣ сѣдла 
(въ вершинѣ складки) представляетъ бо.іѣе нористую породу, оггого что тамъ 
именно дѣйствовало болѣе сильное наиряженіе внутренняго давленія, или что 
пласгы, цо природѣ, въ этпмь ыѣсгѣ обладалп менѣе крѣпкимъ строеніемъ и 
въ отимъ имгнно імѣстѣ нредставлялн болѣе слабое сопротииленіе внѵтрен.
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пему давленію, равномѣрно дѣйствовавніему на всю породу. Если же песча- 
никъ есть только резервуаръ для нефти, то въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ 
резервуаръ этотъ обширнѣе (поры и трещины песчаішка шире), тамъ слѣ- 
дуетъ ожидать ее въ болынемъ количествѣ. Еслнбы предположеніе это было
вѣрно, то нодобпаго же скопленія нефтн слѣдовало бы ожидать н въ соот-
вѣтствующихъ болѣе глубокихъ долинахъ складокъ.

Слѣдуетъ однако замѣтить, что мнѣиіе это, выведешшос С. М. РаиГемъ
изъ сравненія тектоническихъ отношеній въ Галиціи и въ другихъ нефтенос- 
ныхъ пространствахъ (Тамань, Буковина, ІІеисильванія), въ послѣднее время 
силыю оснаривается американскимъ геологомъ Ьезіеу, который счнтаетъ 
„предразсудкомъ“ предположеніе о связи между нахожденіемъ нефти и син- 
клішальными и аитиклияалыщми осями, трещинами и изгибами пластовъ 
— предразсудкомъ, который давно уяіе пора осгавить. Подобноеже мнѣніевы- 
сказалъ иСагІІ.

Фазическія и химиче$кія свойства галииійской нефти. ІІервыя изслѣ" 
дованія галіщійской нефти были сдѣланы въ 1798 году Мартыновичемъ.

Бъ 1860 году ЕѴешісІ послѣ неудачной иопытіш выдѣлить химическія 
особи нефти путемъ дробной перегошш, изслѣдовалъ дѣйствіе на нефть 
крѣпкой сѣрной кислоты. Изъ бурой сѣронокислой массы, помощью барнта. 
онъ выдѣлилъ рядъ сульфокислотъ; многочпсленные анализы убѣдили его, что 
рядъ ототъ сосгоитъ изъ гомологовъ фенилосѣрной и сущьфофениловоГі (фе- 
нило-сѣрнистой) кислотъ. Въ концѣ копцовъ Фрейндъ пришелъ къ убѣж- 
денію, что галиційская иефть состоитъ изъ трехъ рядовъ соединеніп: пзь 
ненасыщенныхъ этилеповыхъ углеводородовъ, пзъ ароматнческихъ углеводо- 
родовъ и изъ гомологовъ фениловой кислоты.

Рг. ЬасЬоѵѵісг изслѣдовалъ гилиційскую нефть въ химическомъ отпо- 
ш еніи. ІІомощью дробной иерегоики онъ выдѣлилъ слѣдующіе углеводороды: 

два нентана иорм. 37° (0,6267 при 14°) и изъ 29 — 30°, изъ обоихъ получены  
хлориды.

гексанъ 60—61 п другой 70 0,6985 при 14° 
гентанъ 98,2 до 99,4  — 0,7176 при 20
нонанъ 147,5 до 148,5 — 0,7124 пріі 20
деканъ 152 до 153 — 0,7187 при 21

162 до 163 — 0,7324 при 20
Фракціи эти были тщательно очищены азотной кислотой и въ разсѣян- 

номъ солнечномъ свѣтѣ не поглощали паровъ брома. Анализы сог.іасуются 
съ приведенными формулами.

Галиційская нефгь не содержитъ ненасыщенныхъ углеводородовъ. Ав- 
торъ, изслѣдуя дѣйствіе наровъ брома, замѣтилъ, что они іюглощаются только 
фракціями, кипящими выше 2 0 0  д. но этого нельзя принимать за доказа- 
гельство ирисутствія ненасыщенныхъ углеводородовъ въ сырой нефти, вопе])- 
выхъ оттого, что они могутъ только образоваться при многократной пере- 
гонкѣ высокоішпящихъ фракцій, во вторыхъ что и ароыатическіе углеводо-
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роды съ болыішмъ частнчнымъ вѣсомъ также обладаютъ способностью по- 
глощать пары брома.

Ароматическіе углеводороды выдѣлены Ляховичемъ изъ шізко-кипя- 
щей нефти изъ Ропы и Борислава, именно изъ отгоновъ, которые кипѣли 
въ предѣлахъ 20— 110° н 30— 125°. ІІослѣ дробленія обыкновеннымъ спо- 
собомъ, фракцін были обработаны иитрующей смѣсыо; часть масла въ ней 
растворялась, изъ раствора вода выдѣлила нитросубституты; такимъ обра- 
зомъ были.получены:

Изъ фракціи, кипящей при 80 <7., кристалы съ точкой плавленія 89°, 
по анализу динитробензоль (теіа).

Изъ другихъ фракцій— динитротолуолъ, температура плавлепія 71 (теіа), 
трннитроксилолъ 176 и тринитромцитиленъ—т. пл. 231— 232.

Авторъ нредполагаетъ присутствіе углеводородовъ Вредена; изслѣдуя 
фракцію 98—100 онъ нашелъ данныя изъ элементарнаго анализа, уд. вѣса 
н упругости пара выше, чѣмъ требуетъ формула гентана; взбаліывая ;ке 
эту фракцію съ крѣпкой азотной кислотой, оігь замѣтилъ послѣдовательное поші- 
лсеніе удѣльнаго' вѣса—0,7291 (20)—0,7224— 0,7176 до 0,7023 безъ перемѣны 
точки кипѣнія; аиалитическія данныя указывалн, на постепеиное умень- 
іиеніе количества углерода и увеличеніе водорода, наконецъ они вполнѣ от- 
вѣчали формулѣ гентана; плотность пара не дала рѣшающихъ указаній. Яв- 
леніе это авторъ объясняетъ гірисутствіемъ въ фракціи гидрогенизированнаго 
уг.іеводорода, хотя фактъ этотъ подобнымъ же образомъ можетъ указывать 
и па примЬсь любаго углеводорода съ бблыпимъ процентиымъ содержаніемъ 
ѵглерода и меньшимъ водорода, чѣмъ въ гентанѣ.

Вг. Ра\ѵ]е\ѵ8кіизслѣдовалъвъистекшемъ году нефть Кленчанскую, удѣль- 
наго вѣса 0,7.

Изъ фракціи 79— 92 (нослѣ шестикратыой дробной перегонки посред- 
ствомъ ішрованія Р —іімъ іюлучеіш кристаллы, плавяіціеся при 173— 174°, 
по аиализамъ диннтробензолъ. Авторъ причисляетъ его къ ряду пара. Со- 
единеніе мета получается также при этой реакціи, но въ сравнителыю 
меныиемъ количествѣ.

Изъ фракціи 105— 115 получились шггропроизводныя бензола; толуола 
въ ней не оказалось.

Во фракціи 125— 145 помощію реакціи съ бромомъ обнаруженъ ксн- 
лолъ, въ видѣ С6 Н 4 (СН2 Вг)а, рядъ пара.

Прпсутствіе ароматическихъ углеводородовъ ряда пара въ кленчанской 
нефти авторъ счнтаетъ^ доказателъствомъ ея пирогенетнческаго нроисхояг- 
денія, которое не согласпо съ гипотезами галиційскихъ геологовъ, разсма- 
тривающихъ нефть какь продуктъ ’ ыедлеинаго разложемія и ферментаціп 
палеонтологическихъ оргашізмовъ.

Техническія гізслѣдованія разныхъ образцовъ галиційской нефти съ 
бо.іыііой точностью произведены Апі. №а\ѵга(іІ‘смъ; пхъ резѵльтаты соностав- 
лены въ слѣдующей таблицѣ:



Т аблица фивичѳокаго аналива галиційокой  нѳфти А ркульфа Н авратиля.

9 2  Г Е О Л О П Л ,  Г Е 0 Г Н 0 8 І Я  И ПАЛЕОНТОЛОГІ*(.

■

ООо*-ч

ою

7оо 15
0—

20
0 

:

<5ю

1оо 25
0—

30
0 0  

1 .
1

оосс 35
0—

40
0 

|

о0тК
ф
1 
и »

й о
6 -ё
йзЕ

Ы)

ЛО(4О«4
яоіСІ

К.яѳіпаны 12,3 31,2 14.6 9,6 9,3 5,2 9,6 8,0 0,05 00,5 0,1
0,779 0,742 0.775 0.785 0,802 0,837 0.852 0,895 — — —

21 — 61 52 50 46 38,5 35 27 — — —

І ’опа 1,9 24,7 18,0 12,4 11,6 9,8 15,9 46 ОД 0,6 0,4
0,80Ѳ 0,738 0,773 0,810 0,841 0,865 0,885 — —

45 — 60 53 44 37,5 32,5 29 — — — —

Ропа 9,3 18,2 12,8 10,8 10,6 12,3 24,6 0,1 0,8 0,6
0,800 ~ 0,735 0,773 0,805 0,838 0,868 0,880 — —
45 62 53 45 38 32 30 ___ — -—

Вуйтова. 0,5 11,9 13,2 13,9 16,5 12,3 15,3 13,8 0,1 1,3 1,2
0,820 — 0,771 0,793 0,816 0,839 0,857 0,873 0,909 —

43 — 54 48 43 38 34 31 25 — — —

Вуйтова. 1,6 11,9 14,6 16,9 18,8 13,7 20,4 0,2 I ,1 0,8
' 0,836 0,764 0,792 0,822 0,849 0,812 0,895 —

38,5 — 55 48 42 36 33 27 — — —

Ли^уша 4,3 14,7 17,8 11,4 9,9 20,8 15,7 0.6 3,0 1.8
0,837 0,745 0,803 0,841 0,856 0,878 0,915 — —
38,5 — 60 47 38 34,5 30,5 23.5 — — —

Сэнкова. 2,0 20,0 15,7 11,2 10,5 8,6 10,9 18,5 0,1 1,5 1,0
0,837 0,747 0,785 0,823 0,857 0,879 0.907 0,914 — —

38,5 — ' 59 •50 41,5 34,5 30 25 23,5 — —

Либуша. 2,2 11,1 12,7 8,4 11,7 12,6 18,2 18,2 0,4 2,6 1,4
0,842 0,740 0,785 0,817 0,840 0,857 0.879 0,918

38 — 61,5 50,5 42,5 37,2 34 30 23 — — —

Ропыше. 2,1 8,8 10,9 10,1 13,9 7,9 28,7 14,3 0,3 2,3 1,0
0,845 0,735 0,774 0,806 0,830 0,845 0,861 0,909 —

36,5 — 52,5 45 39,5 36,5 33,5 25 — — —
,

Сяры. 5,9 14,1 12,5 8,9 9,8 7,6 15,8 19,3 0,3 3,8 1,6
0,847 0,706 0,736 0,7765 0,819 0,8525 0,875 0,892 0,919 — —

36 — — 52 42 35 31 27.5 23 — — —

Пагоржинъ. 0,1 9,7 18,4 14,6 12,4 9,8 18.9 11,4 0,5 8,6 0,6
0,849 0,769 0,789 0,815 0,836 0,853 0,879 0,882 _ —

36 — 51 49 43 38,5 35 32 29,5 — —

Липияки. 2,4 18,5 14,4 9,2 9,7 10,7 15,8 17.0 0,3 3,4 1,4
0,850 0,751 0,786 6,819 0,844 0,865 0.883 0,909

35,6 — 59 49,5 42,5 37 32,5 29 25 1
Сяры. 2,4 8,9 10 8 8,6 12,5 9,6 20,9 21,6 0,2 2,9 1,6

0,853 0,735 0,775 0,805 0,831 0.868 0,887 0.905
35 — — 52 45 39,5 35,5 29 25 ___ —

Манцина,. 3,1 16,5 12,7 10,8 9,6 7,2 18,8 16,7 0,2 2,2 2,2
0,853 0,740 0,7835 0,825 0,895 0,887 0,897 0,909

35 — 61 50,5 41 33 28,5 26,5 25 —

Рона. 0,5 10,9 12,1 12,6 15 1 11,7 14,1 20,3 0,4 1,0 1,8
0,8бЗ — 0,748 0,786 0,820 0,852 0,678 0.893 0,898

35 59 50 42 35,5 30,5 27,5 26,5 — - ~
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ІСлепчаны. — 3,4 12,1 12,9 13,6 6.8 23,4 24,1 0,2 2,5 1,0
0,870 1 — 0.750 0,780 0,819 0,856 0,878 0,886 0,914

32 85,5 51 42 34,5 30 29 24 — —

Крычъ. 0,8 7,2 10,4 9,5 12,7 13,1 20,3 19,5 0,18 4,6 і,б
0,876 — 0,7475 0,780 0.817 0,848 0,873 0,894 0,914 —

30,5 : — 59,5 51 43 36 31 28,5 24 — - —

Гарклева. ! — - 6,7 8,0 9,3 10,9 9,2 17,6 39,7 0,7 6,1 1,8
0,898 і - 0,740 0,806 0,829 0,868 0,895 0,908 0,914

30,5 — 61 45 40 32,5 27 25 23,5 — — —

Гарклева. 0,7 5,0 9,9 7,8 12,4 10,0 18,7 26,9
1 , 1 6,5 2 , 0

0,898 — 0,756 0,791 0,833 0,869 0,900 0.908 0,025
36,7 — 57 48,5 39 32 26 25 22 — --

Другія примѣты:
Кленчаны: (ѵѣздъ Сандецкій); Е . Зелинскій и К°; глубина 189 м.; 

мѣлъ; 0,771 (51); цвѣтъ свѣтло-бурый со слабымъ зеленымъ отраженіемъ, про- 
зрачиая; керосина очищеннаго (150— 300°) 33,е 0/<>, уд. в. 0,797 (47), съ 
темп. вспышки 32° С.; темпер. воспл. 35.; парафина содержитъ очень мало.

Ропа, мѣстность Кустра (уѣздъ Горлицкій) Б. Лодзинскій: 63 м.; мѣлъ;
0 ,808  (45); зеленовато бурая; прозрачная; керосина 4 2 %  съ 
уд. в. 0 ,8 0 4  (45.5 ); темп. всп. и воспл. 36— 38; парафина немного.

Ропа , мѣстность Блнхъ, Д. М. Федоровичъ, глуб. 60 м.; мѣлъ; зелено- 
бурая, прозрачная. Уд. в. 0,воо 45; керосииа 34,2 °/0съ уд. 
в. 0 , 8 і і  (44), темп. восп. и всп. 44 и 45.

Вуіітова, (Горлицкій), колодецъ г. Ставярскаго; глубина колодца 114 м.;
эоцснъ; темпо-зеленая, съ уд. в. 0.,820 (42), непрозрачная; кер. 
43, б°/0 съ уд. в. 0 ,812  (43.5 ) темп. вспышки и восиламененія 
30 и 32; немного парафнна.

Вуйт ова , кол. Спулки Гарклевской, скважины 159,8 м. глѵбины; эоценъ;
темнозеленая; непрозрачная съ уд. в. 0,836 ( 38 5); кер. 50,з %
съ уд. в. 0,823 (41,5 ), тепм. всп. и воспл. 36 и 38.

Либуша, (у. Горлицкій); кол. имени Скржинскихъ N 1’. 14; 137 м.
черно-зелевая; непр.; уд. в. 0,837 (39); кер. 39. 2°/0 съ уд. в. 
0 ,817  (43), темп. вспышки и воспламен. 33 и 34; содержчтъ 
парафинъ.

Сзнкова, (у. Горлицкій), кол. „Сиулки Вытрвалосьци„; глубина колодца 
113,8 м.; мѣлъ, чернозеленая; уд. в. 0 , 8 3 7  ( 38, 5) .  Кер.—
3 7 ,  4%  с ъ  у д .  в. 0 , 8 1 6 5  ( 4 2 ,  б ) ,  темп. всп. и воспл. 30— 31; 
сод. параф.

Либуша, ісол. им. Скржинскихъ Мѵ. 9; кододезь 140 м.; черно-зеле-



ная, непрозрачная, уд. в. 0,842 (38). Кер. 32, 8% съ уд. в. 
0,8із (44); теыіі. всп. и восплам. 33— 34.

Старуня. мѣстн. Роиыще (у. Богородчанскій) к. І4г. 9; глубина 36 м.;
черно-зеленая, у д . в. 0,845 (36, 5); кер. 34 .9 съ у д . в . 0 ,во5 

(45, 5), темп. всп. и воспл. 30 и 32; много иарафина.
Сяры: кол. д-ра. М. Федоровича и К°; глубина 189 м.; эоценъ; черно-

бурая,уд. в. 0,847 (36, 5); кер. 31,2 проц. съ уд. в. 0 ,812  (43, 5)) 
теып. всп. и воспл. 30 и 31; много парафипа.

Ііагоржина, (Горлпцкій) г. Виттига, глубина колодца 111 м.; черпо-бу- 
рая уд. в. 0,849 ( 36); керосина 45, 4%  съ уд. в. О.еп (44) 
тепм. всп. и воспл. 33 и 34; много парафина.

Липинки, (Горлицкій), Страшевска и К°; колодезь 132,8 м.; эоцепъ;
черно-зелеяая; у д . в. 0,850 (35, б): кер. 30,з  проц. съ уд. 0,819 

(43); темп. всп. и воспл. 28 и 29; парафина много.
Сяры Д-ра М. Федоровича и К°; глубина123, 8 м.; эоценъ, черно-бурая 

уд. в. 0 ,853  (35). Кер. 31,9 проц. съ уд. в. 0 ,8оэ  ( 4 4 ,5  ), темп. 
всп. и воспл. 30 и 31.

М энцина, (Горлицкій) Д-ра М. Федоровнча и К°; глубнна колодца 230 м.
эоценъ; черпо-зеленая, уд. в. 0 ,853  (35); кер. 33, і 0/ 0сьуд. в. 0 ,818  

(42, 5); тепм. вспл. и вспышки —30 и 31; немного парафина.
Сопа, мѣстн. Блихъ, Д-ра М. Федоровича и К° Кг. 2; глубина

колодца 37 м.; порода мѣлъ; иефть зеленая, ѵд. в. 0,853 

(35), кер. 39, 8%  съ уд. в. 0,82і (41, 5); темпетатура вспышки 
и воспламененін 35 и 37; сод. параф.

Кленчаны  (Ново-Сандецкій). Е. Зелинскій и К°; колодезь глубиною 
57 м.; эоценъ; темио-зеленая, уд. в. 0 ,8 7 0  (32); кер. 38, 6% 
съ уд. в. 0 ,8 1 9  (42); немного парафина.

Крычъ, (Горлицкій) Страшевска и К°; глубина колодца 170,7 м.;
эоценъ; черно-бурая, уд. в. 0 ,8 7 9  (30, 5); кер. 32, б°/„ съ уд.
в. 0 ,8 1 7  (42, 5) температура вспышки и воспламеиепія 30 н
31; миого нарафина.

Гарклевъ, (Ясельскій) „Спулка І'арклевска“ , глубина колодца 113,8 м.;
эоценъ; черно-бурая; уд. в 0 ,8 9 8  (36, 7); кер. 28, 2%  съ уд.
в. 0 ,8 2 9  ( 4 0 ) ;  темн. вспышки и воспл. 37 п 37, 5 ; сод. парафинъ.

Гарклева, „Спулка Гарклевска“; колодезь глубиною 111, з м.; эоцеиъ;
черно-бурая, уд. в. 0,902 (26); кер. 29, і°/0 съ уд. в. 0,83і (40), 
температура вспышки и воспламененія 34 и 36; сод. дар.

Перегонка ведена сухимъ путемъ въ стеклянныхъ сосудахъ; матеріала 
сыраго—400 количество газа опредѣлено изъ потери. Термометръ ртутный
съ давленіемъ водорода (ЬЛ.КарреІІег/ ѴѴіеп). Опредѣленіе уд. вѣсовъ све- 
дено къ 15° С. Температура вспышкн и воепламененія опредѣлепа въ чашкѣ, 
номѣщепной въ двойной водяной банѣ.

9 4  ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПДЛЕОНТОЛОГІЯ.
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Такін же испыганія впослѣдствіи произведены К.І.КггуяаиохѵзкГмъ для 
нѣкоторыхъ образдовъ изъ Войтова, Либуша, Гарклевы и др., который при- 
шелъ къ результатамъ въ немиогомъ отличающимся отъ предшесгвовавшихъ.

Статистика нсфтяной промышлениости въ Г алиціи .

Относителыю нефтяной промышлешюсти въ Галиціи имѣются лишь до- 
волыю скудпыя н разбросапныя, рѣдко сходныя свѣдѣнія. Указанія нѣко- 
юрыхъ авторовъ отіюсіітелыю одного п того же года иногда значителыш 
разнятся другъ отъ друга.

Пёрвыя, болѣе точныя, свѣдѣнія собраны Львовской торговой палатой. 
Въ 1806 году добыча нефти въ Бориславѣ (для первыхъ лѣтъ существова- 
нія иефтяіюГі промышленности она ночти вся была сосредоточена въ окрест- 
иостяхъ этой деревни) Львовской палатой оцѣнена въ 162,745 вѣнскихъ цент- 
неровъ (81 милліоновъ к1§т.), добыча воска въ 45,000 ц. (2 :/ 4 кд )  Добыча за 
все время по 1866 годъ оцѣнена въ 11 милл. гульденовъ. Въ восточной 
Галицін существовало въ то время 36 заведеній, зашшающихся очисткой 
сырыхъ продуктовъ, изъ шіхъ 6 занимались исключителыю изготовленіемъ 
парафиновыхъ свѣчей. Въ 1866 году приготовлено было 10,150 ц. парафи. 
повыхъ свѣчей, 2,600 ц. парафина, 96,298 ц. освѣтительныхъ маслъ и бен- 
зина, 7,000 ц. тяжелыхъ маселъ и 600 ц. колесной мази, всего на сумму
1.692,052 австрійскихъ гульденовъ (507,000 кд , пар. св.; 130,000 кд. па- 
рафнна; 4.815,000 кд. осв. м. и бенз.; 350,000 кд. т. м. и 30,000 кол. м.) 
Объ увеличеніи этого производства можно судить по перевозу на Львовско- 
Краковской жел. дорогѣ: въ 1861 году гіеревезено 30,347 ц. минералышхъ 
маслъ (1,517,000 кд.): въ 1862—32,296 ц. (1.615,000 кд.), въ 1863 — 
66,357 ц. (3.368,000 кг.), въ 1864—113,090 ц. (5.655,000 кг.), въ 1865— 
133,356 ц. (6.668,000 кд.); въ 1 8 6 6 -1 6 6 ,3 4 9  ц. (8.317.000 кд.).

1V . Іісіпзку добычу въ Бориславѣ 1864 года оцѣннваетъ въ 90,000 ц. 
(4У 2 милл. кд.) и 45,000 ц. воска (2Ѵ2 милл. кд.); ѵ. СоОа въ 1865 году 
посѣтилъ Бориславъ н нашелъ тамъ 2,394 дѣйсгвующихъ колодцевъ кромѣ
3,000 брошенпыхъ н 9,000 рабочихъ; недѣлыіая добыча пефтн оцѣнена имъ 
въ 3— 4,000 ц. воска и 1,200 ц. нефти (годная 7‘/ 2— 10 и 3 милл. кд)—
I. (4. ЕПепЬегцег для 1866 года добычу въ восточной Галиціи оцѣниваетъ 
въ 600,000 ц. (30 милл. кдШ ). Н. ЗсЬлѵагг добычу нефти всей Галиціи 
въ 1866 году оцѣнилъ въ 166,000 ц. (83 милл. кд.), въ 1871 г. добыча 
будто-бы понизилась до 70,000 ц. (8 '/2 милл. кд.).

Е. Бігірреішанп въ 1878 году иасчигываетъ въ западной Галиціп 150 дѣй- 
ствугощихъ колпдцевъ, 250 истоіцеиныхъ, но углубляемыхъ и 200 еще не- 
оконченныхъ; въ восточной Галицім всѣхъ колодцевъ 1262, изъ нихъ 220 
дѣйствующихъ нравильно. Количество добытой пефтн оцѣнеио этимъ авто- 
ромъ слѣдующпмъ образомъ:
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Въ западной Галиціи годичная добыча 9.900,000 кд., по 12 гульденовъ
— 1.200,000 гульд. 

Въ восточной Галиція добыча пефти 13.500,000—до 16.000 000 кд.
стоішость ея 1.350,000 до 1.600,000 гульд. 
итого нефти 23 400,000 до 25.000,000 кд. 

стоимоеть 2.550,900 до 2.800,000 гульд. 
Добыча воска-—12.500,000 кд. до 1,800,000 стоимость 3.000,000—4320000000 
Итого вся добілча— 35.900,000 кд,— 43.900 кд. стоим. 5.550,000—7.120,000 гул.

Общее количество добытой нефти за все время существованія нефтяной 
нромышлениости въ Галиціи оцѣнеио В. 81гірре1тапп’омъ:

Въ заи. Галиціи нефти: 60 ммл. кг.— стоимости 6 мил. гульд.
Въ вост. Галиціи 200 „ „ „ 22 „ „

Итого нефти 260 „ „ „ 28 „ „
Воска 187 371/ г

Общая добыча 447 „ я „ 651/ ,  „ „
Всѣ данныя, приводимыя этимъ авторомъ, слѣдуегъ считагь преувела- 

ченными.
Н. Оіпіі добычу въ 1883 году оцѣниваетъ слѣдующимъ образомъ:

Колоддевъ
іш і бур. ск ва -р аб о ч и х ъ  1000 кд. гульденовъ. 

жинъ.
Въ окрѵгѣ уѣздовъ Горлндкаго и С андедкаго . . . 1,000 8,000 9,150 549,000

П У „ Ясельскаго и Саноцкаго • . . 1,047 3,500 4,490 269,400
>7 і? „ Самборскаго и Дрогобыжскаго . 1,400 *) 4,700 7,360 441.600
Я К ол ом ій скаго ...................................  37 2) 800 30,000 1.500,000

Итого нефти . 51.00(1,000 2.76*,000
Воска . . . . 10.500 3.037,100

Общая добыча . . . 3.484 12,000 61.500,000 5.797,100

или ЗѴ5 милл. пудовъ пефти и 625,000 пудовъ воска, стоимость 4 7 І0 мил.і. 
рублей; въ то время добыча нефти въ Россіи достпгла 60 милл. пудовъ, сто- 
имости 1 7 , - 1 7 4  милл. рублей; добыча въ Соед. Штатахъ Сѣв. Америки—
24.090,000 ЬЬІ8., стоимость 25.535,400 сШѳ,—200 милл. пудовъ, стоимость 
50 милл. кред. рублей.

Стонмость всего горпозаводскаго нроияводства авсгрійской половипы 
Австро-Венгріи иравительствепной статистикой оцѣнена въ 49,896,470 гуль- 
деновъ (1884 г.).

Добыча нефти предъидущихъ лѣтъ Н. ОіпіГемъ оціпіена:
Въ 1878 24.500,000 кд.

, 1879 30.000,000 „
„ 1880 32.000,000 я
„ 1881 40.000,000 „

*) Кромѣ 1983 ведѣііствующихъ; въ томъ чпслѣ заключаются и колодци д.ія воггса.
*) Кромѣ 37 еще иеокончениыхь.
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я 1882 46.100,000 „ 
я 1883 51.000,000 „

Нелишне замѣтить, что правительственная статистика горяозаводскаго 
производства добычу нефти въ Галидіи оцѣниваетъ за 1884 годъ въ 
2.348,300 кд ., стоимостыо— 138,441 гульд. (!)Фактъ этотъ, однако, много гово- 
ритъ о томъ, какъ относитея центральное вѣзское правительство къ эгой 
отрасли промышленности въ Галиціи.

1і. Зугосгуцзкі добычу въ 1881 г. оцѣниваегъ слѣдующимъ образомъ.
Нефть
Уѣздъ А В С Б Е Е
Горлице. . 25 14 165 49,70 7.389,600 489022
Дрогобычъ. . 11 5 475 83,75 5.320,000 403550
Ясло . . 10 8 4 440 1.287,400 81095,50
Кроспо. . 7 3 3 101 1,090,800 74980
Коломыя . 4 3 20 87,35 1.465.200 59244
Новый Сончъ 3 2 3 144,50 234,600 18448
Надворна . 1 1 4 54 152,800 14456
Лиско. . . . 14 5 4 2,99 - 182,200 9746
Бржозовъ . 5 3 3 116 121,300 7874,75
Богородчаны . 2 2 23 29,44 75,500 3755
Санокъ . . 6 3 2 25 84,700 3221,50
Старое-Място . 6 3 4 — 39,000 1888
Калушъ . 2 1 1 1,50 54,000 1620
Гржибовъ . . 8 4 5 3,10 19,100 850
Турка . . 10 7 8 241,78 6,900 385,60
Долина . . 7 3 4 31 6,000 72
Самборъ . 1 1 1 0,34 2,100 52,50
Коссовъ 5 2 2 593 — —
Доброміыь. 2 — — — — —

127 70 731’) 2004,45 17.531,200 1.170,285,85
Воскъ.

Дрогобычъ (Бори-
славъи Волянка) . 3 2 460 66,50 1 0 .500.000 2 692,500

Богородчаны (Дзви-
нячъ и Старуня). 2 2 23 29,44 72,100 18,670

5 4 483 95.94 1 0.5 72,100 2,711,170

Всего . 129 70 200 болып. 2004,45 18.103,300 3,881,455,85 
500 мепьш

Ч Р,ъ томц чііслѣ 400— 500 весьма малыхъ, 
г о р н . ж у р н - т- I. №. 1. 1 8 8 6  г, 7
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А —число волостей, гдѣ извѣстны слѣды нефти.
В — „ я гдѣ существуютъ нефтяные промыслы. 
С— число дромысловъ въ уѣздѣ.
I ) — пространство, занимаемое этими нромыслами— въ Ы . 
Е — добыча иефти или воска вь кд.
Ъ — ея стоимость въ гульденахъ.
Данныя эти или устарѣли или слишкомъ неточны.

С пш т иш т а переработки сырыхъ продуктовъ.

18
12

6—всего 57

Почти все количество добываемой нефти переработываетея на мѣстѣ, 
незначительная лишь часть неревозится въ сыромъ видѣ на заводы въ Вѣну. 

Керосиновыхъ заводовъ въ Галиціи существуетъ: 
въ округѣ Новый- Сончъ-Герлице . . .  15 

Ясло-Санокъ. . . .
Дрогобычъ-Самборъ .
Коломыя .......................

въ другихъ частяхъ Г а л и ц іи ....................... 6—всего 57 заводовъ
въ 1883 году переработано на нихъ 18.58 5,226 к§. мин. маслъ; именно: 
въ 1 й  группѣ . . . . 4556,826 кд. или 24,57% общаго количества

2-й „ . . . . 1676,749 „ „ 9,02 „
3-й „ . . . . 5363,335 „ „ 28,85 „
4-й „ . . . . 6556,017 „ „ 3 5 ,2 7  „

въ остальныхъ. . . .  433,229 „ „ 2,эо „
Въ этомъ числѣ содержатся:

Минеральныя масла, съ которыхъ взимается акцизъ.
„ » - „ не „ „ . . • •

сырая нефть (?) „ „ „ „ . . . .
масла съ уд. вѣсомъ до 77 „ „ „ . . . .

18585,253100,оо „
Стоимостью 4,461,000 гульд., въ томъ числѣ акциза 1208,00 гульд.; 

акциза 1884 г. — 1329,330 гульд.
Всѣ эти заводы по количеству вырабатываемыхъ минеральныхъ маслъ 

расітредѣляются слѣдующимъ образомъ:
1—выше 2.000,000 кд.— Стан. Щенановскій въ Коломыѣ.
6—до 1.000,000 кд. Гартенбергъ и К° въ Дрогобычѣ, Кинель п К° въ 

Коломыѣ; С. Виснёскійи К° въ Коломыѣ; ІПрайеръ и К° въ Коломыѣ; Фибнхъ 
и К° въ Хорковкѣ; Страшевска въ Липинкѣ.

12— до 250,050 кд. Данкмайеръ и баронъ Крусшщкій въ Кленчаяахъ; 
Зукеръ въ Старомъ-МѣсцЬ; Сингсръ и Козловскій въ ІТловцахъ; Фанъ- 
Гехтъ въ Бориславѣ; Рымальдъ въ Хыровѣ; Стиглицъ въ Самборѣ; Глянцъ

15268,304 82,15% 
2925,915 15,74 „ 

380,5 6 2 2 ,04  „ 

10,747 0 ,07  „
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въ Львовѣ; Дримеръ и Шиферъ въ Старунѣ; Янигаевскій въ Дзьинячѣ; 
Глязеръ въ Пніовѣ; Зинадеръ въ Куржанахъ.

5 — до 200,000 кд.
10—до 150,000 кд.
23— ниже 100,000 кд.
Добыча ѳоска въ 1883 г. въ Дрогобычскомъ уѣздѣ:

А. В. С. Б . Е . Е . С. н. 3. К .
Бориславъ . . . . . 58,4 1292 1566 2858 5600 157 8900,000 2581,000 940,000 56,400
Волянка . . . . . 19,3 192 341 483 680 18. 1400,000 399,000 450,000 27,000
Трусковедъ . . . 8 12 10 22 94 _ 220,000 57,200 525,400 28,897
Сходница . . . . . 11,1 23 14 37 96 — — 1150,000 74,750
М разница. . . . . . 9,5 74 52 126 160 1 9 ,1 " — 1200,000 73,800

10520,000 3037,200 4265,400 260,847

въ 1884 въ окр. Дрогобыча добыто:
н е ф т и .............................. 4,430,000 кд. 258,737 гульд.
в о с к а   11,850,000 „ 3731,750 „

А — пространство, заннмаемое промыслами.
В —число дѣйствующихъ колодцевъ;
С— „ недѣйствующихъ „
В — общее число колодцовъ.
Е —число ностоянпыхъ рабочихъ 
Е — число промысловъ.
0 —добыча воска въ кд. и Н ея стоимость въ гульденахъ.
. /— „ нефти въ кд. и К ея „ въ , „

Къ болѣе крупнымъ промышленникамъ нринадлежатъ: Галиційскій 
банкъ для торговли и промышленности (Ванк баіісу^зкі <11а Напсііи і Ггге- 
іпузіи) имѣетъ въ Бориславѣ 500 колодцевъ, изъ нихъ дѣйствуетъ 90, на 
пространствѣ 35 гект.; французская компанія въ Волянкѣ 90 колодцевъ, 6 
дѣйствующихъ — 300 рабочихъ; Гартенбергъ и К° 400 кол. на простр. 32 гект. 
— 1109 раб.

Буровыхъ скважинъ (для нефги) находигся 30 въ Бориславѣ (неболь- 
іпая глубина 198 т.). и 40 въ Мразницѣ (192 т.)

Добыча воска въ Бориславѣ въ истекшихъ годахъ:

1 8 7 7  . .  8 0 0 0 , 0 0 0  кд. і з ъ  э т о г о  о т п р а в л е н о  д л я  и е р е р а б о т к и  в ъ  р а з н ы е  з а в о д ы  . .  .  7 5 0 0 , 0 0 0  кд .
7 8  • .  1 0 5 0 0  0 0 0  „ 51 55 55 55 5) 55 * * . . 1 0 0 0 0 , 0 0 0  „

7 9  . .  9 3 0 0 , 0 0 0  „ 55 55 55 55 55 .  .  9 6 4 0 , 0 0 0  „

8 0  . .  1 1 5 4 0 , 0 0 0  „ 55 55 55 55 55 .  .  9 4 7 6 , 0 0 0  „

8 1  . .  6 7 4 0 , 0 0 0  „ 55 55 55 55 55 .  .  8 1 6 5 , 0 0 0  „

8 2  . .  6 6 8 2 . 0 0 0  „ 55 55 55 55 55 55 > * .  .  8 2 8 2 , 0 0 0  „

8 3  . .  1 0 5 а 0 , 0 0 0  „ 55 55 5? 55 55 * * 35

8 4  . ,  1 1 8 5 0 , 0 0 0  „ 55 55 35 55 |5 55

7
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А . .Я п атігоѵ гек і, по поручепію  общ ества для содѣйствія нефтяной про- 
мілшленностн въ Галиціи, посѣтилъ въ 18 8 2  году всѣ нефтяные источпики; 
собранны я иыъ свѣдѣнія можно сопоставить въ слѣдующей таблицѣ:

Ново-Сандедк.

Грибовскій.

орлицЕІй.

Я еелісаій .

К р о с в е н с к і й .

2. 3. 4. 5.
і

6.
I

7. 8. | 9. 10.
і

1Х- 12. 13. 14. 15. 16.

Кленчанн. . . . 3 71 36 3 20 — 3 20 323 18 2 61 1

Стара Весь . . . 1 . 2 38 7 3 7 3 112 3 8 1
Селкова . . . . I 70 — 1 — — 1 — 16 — — 4 1
Посадова. . . . 1

'

21 3 3 114 _ 12
■

1

3 2, 38 4
7

3 11 3 — 3 — 24 3

Ропа....................... 2 700 54 4 4 11 17 2 138 2 38 2
Лосе........................ 1 418 — 7о 1 2 10 11 2 213 — — 12 —
Шимбаркъ . . , 1 76 — 1 1 — 2 — 100 — — 3 —

Ропица Польска. 4 2 -- 8 6 7 — 3 — 160 1 — 22 2
С я р ы .................. 18 99 -- 54,а5 58 100 22 142 38 260 32 3 475 9
Сэвкова . . . . 9 77175 284 21 12 63 35 96 14 178 16 — 241 6
Ропица руска. . 14 : 4 4 343 35 41 27 101 2 164 1 — 231 7
Бодаки.................. 1 9 85 — 1 — — 2 — 50 — — 4 1
Центна . . . . 2 — 24 — 7 — — 7 — 129 — — 4 —
Кобылянка. . . . 1 — — 5 1 _ _ — — 1 150 — — 5 1
К р ы гъ .................. 4 17 25 7 ,2 5 4 3 4 3 8 215 4 1 29 3
Лпбуши . . . . 4 650 12 7 20 39 13 12 60 258 10 1 168 4
Липинкн . . . . 3 9 24 ----- 15 37 5 25 32 340 7 — 106 4
Войтова . . . . 11 б і в б ^ 1 9 5 21 30 47 3 35 45 205 20 — 203 10
Пагоржина .  . . 1 37 _ — 3 1 3 6 1 153 1 — 15 1
Мэнцина Велька. -9 60,06 64,31 — 68 96 17 165 16 272 6 1 320 13
Вапенне . . . . 2 17 0,50 — 1 1 — 2 150 — — 10 1

107 217,27 527)()в 590,50 266 441
1

150636 221 100 б;і898 63

Гарклева . . . . 1 54 __ _ ___ 12 21 ___ 2 31 181 ___ 2 56 4
Мрукова . . . . 2 — 12 5 7 1 6 2 115 3 — 27 . 1
С а д к и .................. 1 14 — — 1 — 3 30 1 170 1 — 14 2
Лэнжины . . . . 1 303 — 20 12 0 20 12 333 5 64 2

5 371 12 5 40 34 3 31 46 4 7 161 9

Ропянка................ 2 9 236 — 14 17 113 52 92 276 9 8 115 3
Сиеречяа . . . 
Бобрка . . . .

35 23 — 2 1 — 3 151 — 20 1
10 — 12 30 132 35 139 3195 9 5 180 7

Ровне .................. 1 — — 28 9 — 2 — 40 — — 10 1
Суходолъ . . • 
Тлоки ..................

1
— 5

9 1
2

1
1

1
1

1
2

170
86

1
1

1 5
6

1
1

7 54 254 37 33 48 247 94 234

1

20 286 14
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2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16.

Бржозов-
скій.

Вмѣнница . . 
Малиновка 
Витриловъ . . 
Вара . . . .

1
I
1
1

1

20
64

1
2
1
3
4

3

2
7

2

5
39

2

5
46

5
1
5
4

200
60
96

198

1
1
3
1

1

1

24

I
24

1
1
1
2

4 85 — 1 10 12 46 53 15 6 2 61 5

Саводкій. Глэнбоке . . 
Новосельце 
Гнѣвошове . .

1

1

4 18

30

4

1

5

5

18

2

20 7

8

150

166,6

4

• 2

— 20

14

2

1
2 4 18 30 5 10 20 20 15 6 — 34 3

Даскій. Гошовъ . . . 
Райске . . . 
Полянка. . . 
Угерце минер. 
Ванкова. . . 
Лопенка . . 
Солина . . . 
Сокол. Воля . 
Стуиосянн . . 
Стебникъ . . 
Бэрхы дольне 
Лодына . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
10

7
15

2
1

100

120

7
40

60

60

500
500

2
3
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3 
1

2
1
1
4

1

7

1

3

12
6

2

2
4
8
2
1

4
2

14
8

3
2
5
3

1
1
2

3

4
40

136
215
164,50

20
180

40
150

36
80

143

3
1
1
3

1
1
1

3

2

6
6

15
17

6
4

12
9
9
4
3

15

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

12 234 167 1120 23 14 30 47 20 14 2 106 10

Добро- ІВолида . . . 
мальскій.ірудавка . . .

1
1

~ - 100
200

1
1

1 3
3

3
4

2 81
110

3 2 10
10

2
1

2 — — 300 2 1 6 7 2 3 2 20 3

Турчанск. Ломна . . . 1 80 — — — 2 1 1 2 108 1 — 3 —

Отаромей-
скій.

Росохы. . . • 
Стржельбице.

1
1

150
300

— 3
3

5
6

15
4

23
9 ~1

66
80 1

— 9
10

1
1

Дрогобыч-
С КІ Й . : —

% ;424
И ' _8-1 -іЯ 2 _

■ 5с  і 
“ 2! '

Трускавецъ . 
Борыславъ 
Мразница . . 
Волянка. . . 
Сходпица . .

2

1
1/1

18
10
б

450

14
00170251 111 >0.40

1363 14

,851
1,184

28
9

6

3
43,5
68
31
14

8 19

1 -
892 1263 
282 214 

50 59 
121 12

32 1

4| ~
380 98 
528І 36 

98: 42 
22! 16

68
200
108
170
333

1

1201
36

1

1
2
1

8

19

34
4568

985
158
82

2

1
352

70
23

6
|  2 425 205 141 />7065 14 46,035 551 1237 1548 10321192 1302112:58271452

Стрыйскій Урычъ . . .
Погара . . .

2
1

320
10

— 6,50 1
4

1
4

1
5 10

3
3

186
187

3 2
2

10
40

1
5

3 330 — 6,50 5 5 6 10 6 373 3 4 50 3

Доланск. Яворовъ . . . 
Рывно . . .

2
1

19>25
14

— — 3
2 з 5

2
10

1
-

20
75

1 _ 35
10

1
1

3 33,25 — — 5 3 5 12 1 1 — 45 2

Ка.іускій. Майданъ . . 1 С,о5 22 — 1 3 — 1 3 74 3 — 31 1

Богород-
чанскіб.

Дзвинячъ . . 
Старуня . . .

4
5

®>25

4^,20
— 7

19
41
26

48
145

96
188 __

92
96 _

— 62
121

8
3

9 51„а — ~ 26 67 193 284 — — — 183 11

Падворн. Иасѣчна . . 4 П ,5 28 1,25 5 8 6 8 11 138 15 95 5

Коломыйс. Сл. Рунгурска. 17 61,5 8 43 30 — 8 65 340 8:18 206 14

Коссовск. Космачъ. . . 1 1 20 4 4 — 1 2 ~ 20 — 4 —
Итого 424 391 5445,970В

. і 1 1 19,0;, 2206,385 1029 1950 2282 2292)857
1 1 ( і

1504 68 9109 600
1 1 1
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Къ этому присоединить слѣдуетъ нефтяные источники, которыхъ разра- 
ботка въ настоящее время болыне не нроизводигся:

Грибовскоыъ . . . — 5 0 — 2
Горлицкомъ . . . 33,620 6 — 13
Ясельскомъ . . . — 10 — 5
Кросненскомъ . 0,750 180 1770 31
Вржозавскомъ . — — 1 1
Саноцкомъ. . . . — 45,02 — 101
Лискомъ . . . . 4 5 — — гг(
Добромильскомъ. . — 5 80 6
Старомѣйскомъ . . 160 140 — 6
Самборскомъ. . . — — 200 4
Дрогобычскомъ . . 10.620 — 18.050 1 48 6
Долинскомъ . . — 230 — 1
Калускомъ . . . 1,750 — — 7
Богородчанскомъ . 16,370 45 ,02 — 112
Жадворнянскомъ . 0,500 — — 1

252,ібо 711,04 2069,050 1783
а Ь с а

1—уѣздъ.
2—мѣстпость.
3. Число промысловъ.
4. Земля въ 1га собственная.
5. „ „ „ арендованная за денежную плату (сиупэи).
6. „ „ „ „ „ часть добытой нефти (ікігіаі).
7. Чмсло рытыхъ колодцевь или буровыхъ скважинъ.
8. Число колодцевъ илп буровыхъ скважинъ, въ которыхъ нроизводится 

добыча.
9. Число колодцевъ или буровыхъ скважинъ брошенныхъ.

10. „ „ дающихъ нефть.
11. „ буровыхъ скважинъ, дающихъ нефть.
12. Самая болыпая глубина колодца или буровой скважины.
13. Число буровыхъ снарядовъ.
14. „ паровыхъ машинъ.
15. „ рабочихъ.
16. „ управлягощихъ, смотрителей и т. гі.
Уѣздъ, ыѣстность
Изъ данныхъ А. 2пагаігоѵѵвк’аго видно, что въ Галицін одинъ нефтяной 

нромыселъ производится на пространствѣ, болынеыъ чѣмъ 1000 ка.
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3 промысла 5 0 0  — 1 0 0 0 1м
15 » 1 0 0  — 5 0 0 7)
15 5 0  — 100 »
26 » 2 0  — 5 0 »
28 » 10  — 2 0 »
22 5 — 10 »
57 » 1 — 5 »

21 6 » ниж е 1 »
По количеству дѣйствую щ ихъ колодиевъ и буровы хъ скважинъо 4  пр- 

мысла іш ѣю тъ больше чѣмъ 50  1ш.
29  промысл. 2 0 — 5 0  1ш.
49  „ 1 0 — 2 0  я
8 5  „ 1 0 —  5 „

2 2 6  „ ниж е 5 „
Болѣе крупные (считая и брош енные колодцы и скважины):

кододц. бур. скпаж.
Ставярскій, Страшевская—въ Л и пи нкахъ   2 4 + 3 1  1 0 —35— 10
гр. Спарженскій, гр. Мэнцинскій и кн. Друцка-Любец-

кая—въ Р ом ян кѣ ................................................................ 1 4 + 4 9  7— 8 — 48
Лукасевичъ и Осѣцкій— въ Р о п я н к ѣ   3 8 + 4 3  7— 9— 65
Клобасса—въ Бобркѣ  .......................................................... .3 5  +  139 12— 30— 132
Насл. Скржинскаго— въ В а р ѣ .........................................   . 4 6 +  4 4 — 7— 39
Гартенбергъ—въ В о л ян к ѣ   8 4 +  12 12—36— 48
ІПрейеръ —въ В олян кѣ ............................................................ 4 6 +  6 6— 24— 22
Босіёіё ігнпсаізе—въ В о л я н к ѣ    7 5 +  6 6— 75— —
Горовицъ—въ С тарунѣ ......................................................... 1 5 0 +  — 12— 20 — 118
Галиційскій Кредитный Банкъ— въ Б о р и сл авѣ ............................ 8 —5 4 —262
Бехеръ Хане Рѵхля..................................................................................  25— 24— 19
Діамантстейнъ............................................................................................  20— 1 4 — 24
Г артен бергъ ................................................................................................ 20—52— 80
Л иберманъ   . . . 24— 60— 30
С перли нгъ ............................................ ... ..................................................  —40— 35
В а г м а н ъ ......................................................................................................  8 —4 2 — 20

ІІо числу рабочихъ —13 болыне чѣмъ 100.

27 „ „ 50— 100
87 „ „ 20— 50

104 „ „ 10— 20
162 менѣе 10

Болѣе крупные: Зосібіё Ггап^аізе въ Волянкѣ—450 рабоч. + 2 4  надз.
Галиціц скійКредитный Банкъ въ Б о р и сл авѣ ................. 480 „ + 5 4  „
Либерманъ въ Бориславѣ......................................................  246 „ + 1 8  „
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Бехеръ-Хане-Рухля въ Бориславѣ.........................................  240 рабоч.-}-36 надз.
Гартепбергъ я   200 „ + 1 2  „
Діамангстейнъ „  180 „ + 8  „
Вагманъ „  178 я +  8 „
Корнгаберъ „  160 „ + 8  и
Бехеръ Лейзоръ „  142 „ + 1 2  я
Клобасса въ Б обркѣ ...................................................................... 130 „ + 7  „
Федеровичъ и Комп. въ Сярахъ     128 „ +  3 „
Берглеръ въ Бориславѣ............................................................... 120 „ + 8  „
Мессеръ и Комп. въ В олянкѣ  110 „ +  6 „

ІІо техническому устройству къ болѣе образцовымъ принадлежатъ: Сто- 
керъ въ Лэнжинахъ и Клобасса въ Бобркѣ (по 5 пар. машинъ), Старжен- 
скій иК °. въ Ропянкѣ, Лукасевичъ и К°. въ Ропянкѣ, Вольфартъ и Комп. въ 
Слободѣ, Рѵнгужской (по 4 п. м.); Федеровичъ въ Сярахъ, герцогъ ИІварц- 
бургъ Сондергаузенъ въ Сходницѣ 1), 1-я Бориславская компанія въ Сход- 
ницѣ, Торосѣвичь въ слободѣ Рунгужской (по 3 пар. маш.).

ІІотребленіе воска. 1879 1880 1881 1882
въ Бориславѣ и Дрого-бычѣ. килогр. 3000,000 3250,000 2750,000 3300,000

„ остальной А в с т р іи   5570,000 5592,000 4630,000 4165,000
„ Г е р м а н іи ..........................................  280,000 372,000 640,000 502,000
„ И т а л іи ..................................  320,000 170,000 50,000 100,000
„ А н гл іи ...............................................  365,000 65,000 50,000 130,000
„ Россіи  ........................ 90,000 25,000 45,000 85,000
„ Ф р а н ц іи ..........................................  15,000 2,000 — —

9640,000 9475,000 8165,000 8282,000
Въ 1884 году воскъ иерерабатывался на слѣдующихъ заводахъ:
4250.000 кд. у Гартенберга (3500,000 кд. въ Сосновицахъ въ Царствѣ

Польскомъ и 750,000 кд. въ Дрогобычѣ).
2500.000 „ у Уйхелли въ Стокерау возлѣ Вѣны
2500.000 „ у Кернбаума въ Сосновицахъ въ Царствѣ Польскомъ
1000.000 „ у Гиммельбауера въ Моравской Остравѣ въ Моравіи. 

по 500,000 „ у Вагемана въ Вѣнѣ (Фавориттенъ)
у Кохштеттера вь Вѣнѣ (Флоридсдорфѣ) 
у Сарга въ вѣнѣ (въ Лизннгъ) 
у Ляндсберга въ Львовѣ—и 
у Бирмана въ Россіи. 

по 250,000 „ у Пильца въ Ауссигѣ въ Чехіи 
у Отта въ Фраикфуртѣ—и 
у Фильта въ Англіи.

13500.000 — или: въ Россіи— 6500.000—или 48®/0

*) Кѵилена въ 1885 г. львовокимъ адвокатомъ Быкомъ.
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въ Австріи кромѣ Галиціи 5250,000 39°/0
въ Г а л и ц іи ........................... 1250,000 9°/0 7°
въ Герм. и А нгліи . . . 500,000 4 7 0

13500,000

Заводы въ Россіи построены только недавно; они принадлежитъ гали- 
ційскимъ промышленникамъ; на заводахъ находятъ занятіе исключительно 
лишь русскіе техники и рабочіе. Изъ приведенпой таб.тицы видио, что Рос- 
сія въ самое непродолжительное время, благодаря разумнымъ мѣрамъ прави- 
тельства (освобожденіе сыраго матеріала отъ ввозной пошлины), съумѣла за- 
нять самое видное мѣсго въ нереработкѣ сыраго матеріала, добываемаго внѣ 
ея предѣловъ и въ скоромъ времени можетъ, пожалуй, монополизироватъ 
эту отрасль промышленности.

ІІо свидѣтельству В. НоіТгаапп'а, директора парафмновой фабрики въ Ней- 
Пестѣ, изъ Галиційскаго горнаго воска при перегонкѣ получалось въ сред- 
немъ: 40— 45°/0 годнаго для ос.вѣщенія (?) масла, 30— 337» парафина съ 
точкой плавл. въ— 62°; кромѣ смолистыхъ веществъ, пиррена и эризена.

Статистика торговли нефтяными товарами въ Авст ріи.

Добыча галиційской пефти не въ состояніи удовлегворить спросъ во 
всей Австріи. Она пополняетъ его американскимъ керосиномъ и руиыиской 
нефтью.

Л. Штриппельманнъ цитирѵетъ слѣдующія данныя для ввоза загранич- 
ныхъ минеральныхъ маслъ:

в в о з ъ  р у м ы н с к о й  в ы в о з ъ  г а л и ц і й с к а г о  к е р о с и -

1 8 6 7

68
6 9

7 0

71
7 2

7 3

7 4

7 5

7 6

В в о г ъ  а м е р .  к е р о с .

6 3 8 0 , 4 0 0  к д .

1 2 5 7 9 . 7 0 0  „

2 9 8 7 5 , 0 0 0  „

3 2 4 8 3 . 5 0 0  „

4 1 1 5 0 . 2 0 0  „

4 6 7 4 5 . 2 0 0  „  

6 4 5 3 0 , 6 0 0  . ,

6 8 8 6 5 . 7 0 0  „

8 0 7 4 9 . 7 0 0  „

8 3 0 3 2 . 5 0 0  „

с ы р о й  и е ф т п .

5 1 0 , 0 0 0  к д .

1 0 9 0 . 0 0 0  „

2 1 5 0 . 0 0 0  „

1 1 5 0 . 0 0 0  . .

1 4 5 0 . 0 0 0  „

1 8 0 0 . 0 0 0  „  

3 2 0 0 , 0 0 0  „

н а  в ъ  Р о с с і ю .

5 2 8 , 4 0 0  к д .

5 6 8 . 3 0 0  „

6 6 4 . 9 0 0  „

9 1 0 . 3 0 0  „  

1 1 9 8 , 0 0 0  „

9 0 8 , 0 0 0  , ,

7 9 5 . 8 0 0  „

7 8 4 , 5 0 0  „

4 4 5 . 8 0 0  „

8 5 7 . 9 0 0  „

Данныя для румынской нефти доставлены Г. Гинтлемъ, инспекторомъ 
желѣзной дороги Яссы-Черновицъ-Львовъ; кажется, что онѣ отвѣчаютъ только 
ввозу чрезъ Буковипскую границу, и не касаются нефти, которая попадаетъ 
въ венгерскіе и вѣнскіе заводы чрезъ Семиградскую гранпцу или вверхъ по 
Дунаю.

Таблицу эту можно иополнить слѣдующимъ образомъ новѣйшими дан- 
ными:
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А В С В Е Е
к д . К І С І . кд, д Ш . Ід.

1880 9970,000 437350 105385,500 9814472 7,300 1095
81 8680,100 364914 138869,600 11777801 89,000 12460
82 12916,800 665572 112210,100 9745754 132,000 18679
83 24440,100 1324056 85561,700 8374082 257,200 27008

Ст Н I К Ь М
1880 115362,80) 10252917 3195721 105385,500 6788,100 —

81 147638,700 12155175 4151533 138869,500 7643,000 —
82 125258,900 10430005 5644806 112210,100 12431,500 —
83 110259,000 9725144 8074000 82825,000 15486,900 154520(

А ~  ввозъ сырой нефти, В —ея стоимость.
С—ввозъ керосина или „полудестилатовъ“ и I ) —ихъ стоимость
Е —ввозъ смазочныхъ минеральныхъ маслъ и Е —ихъ стоимость,
(т и Н —сумма ввоза минералыіыхъ маслъ и ихъ сгоимость.
I — государственный сборъ съ ввоза золотомъ.
К , Ь , М —ввозъ изъ Амернки, Румыніи и Россіи,

Н ш о р ія  нефтяной промышленности ѳь Галиціи .

0  томъ, что нефть издавна была извѣстна жителямъ Галиціи, можно 
судить по названіямъ многихъ мѣстностей, напр. Ропа, Ропянка, Ропица- 
русска, Смолянка, Смольница и др.

Въ научной литературѣ извѣстія о нефти встрѣчаются у Нас^пеГя въ 
1788—89 году. Богумилъ Пушъ говоритъ о естественныхъ источникахъ 
нефти въ окрестности К.росна, Ясла и Горлиць. Цейшнеръ нашелъ въ ста- 
рыхъ архивахъ въ Ііраковѣ извѣстія о пефти, огносящіяся къ 17-му сто- 
лѣтію.

Первый нефтяной колодецъ былъ вырытъ въ 1771 году въ слободѣ 
Рунгурской, недалеко отъ Коломын, которая играетъ нынѣ столь важную 
роль въ нефтяной промышлешюсти Галиціи. Ііефть появилась въ колодцѣ, 
вырытомъ съ цѣлыо нолученія соленой воды; ее стали ѵпотреблять па смазку 
колесъ и въ многихъ болѣзняхъ людей и скота. Въ 1810 году нефть была 
открыта въ Трускавцѣ, возлѣ Дрогобыча. Въ 1817 году, по свидѣтельству 
Г. Вальтера, извѣстна была уже перегнанная нефть; ее употребляли для 
освѣщенія Стараго Рынка въ городѣ Прагѣ. Первый перегоночнып заводъ 
въ Галиціи, который изготовлялъ освѣтительныя масла для праги въ колич. 
300 вѣнскихъ центнеровъ, находился въ Губичахъ, возлѣ Дрогобыча. Цент- 
иеръ стоилъ тогда 34 гульд., стоимость же перевозки изъ завода въ Ирагу 
21 г., всего 55 гульд. Несмотря на такую высокую цѣну, освѣтителышй 
нефтяной матеріалъ цѣнился выше обыкновенныхъ растительныхъ маслъ.
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Въ слѣдующіе годы, однако, переработка нефти прекратилась и возобновилась 
только съ 1852 г. Нѣкто Авраамъ Шрейнеръ, занимавшійся въ Бориславѣ 
изготовленіемъ колеснаго смазочнаго масла изъ нефти, посредствомъ увари- 
ванія послѣдней, замѣтилъ, что на крышкѣ сосуда образуются при этомъ 
капли масла; онъ ихъ тщательно собралъ и приеесъ къ фармацевтамъ во 
Львовѣ—Лукасевичу и Цеху, которые, занявшись изслѣдованіемъ этой жид- 
кости, нашли, что ее можно употребигь для освѣщенія. Въ 1855 г. Лукасе- 
вичъ освѣщалъ уже изготовляемымъ имъ матеріаломъ Общій Госпиталь во 
Львовѣ. Въ 1853 году галиційскимъ керосиномъ былъ освѣщенъ вокзалъ Сѣ- 
верной желѣзной дороги въ Вѣнѣ, откуда ею былъ вытѣсненъ извѣстный 
уже тогда гамбургскій НуйгосагЬііг. Въ 1854 г. керосинъ продавался на рынкѣ 
въ Вѣнѣ; Дитмаръ устроилъ для него спеціальныя лампы.

Если американцы считаютъ днемъ возникновенія нефтяной промышлен- 
ности въ Пенсильваніи 27 августа 1856 г., то безспорно начало этой про- 
мышленности въ Галиціи было положено въ 1853 году.

Нефтяныя мѣстороденія вь Румыніи.

ІІодобно тому какъ въ Галиціи, нефть съ давнихъ временъ извѣстна и 
жителямъ Румыніи, что свидѣтельствуютъ названія тамошнцхъ деревень: Рё- 
сигеіі, Рёсигеіга отъ рёсига—смола, нефть (ё = о ). Народъ употреблялъ ее, 
какъ и вездѣ, для смазки колесъ или какъ средство въ нѣкоторыхъ болѣз- 
няхъ домашнихъ животпыхъ. Рейцевичъ, который посѣтилъ эту страну въ 
1750 году, говоритъ, что тамошніе бояре употребляли сырую нефть какъ 
свѣтильное масло. Экспедиція Демидова, результагы которой изложены въ 
извЬстноыъ сочиненіе Уоуа§'е (Іапз 1а Киззіе гаегісііопаіе еіс., въ 1837 году 
посѣтила Рёсигеіі, гдѣ добывали ежегодно до 22 тысячъ кд.\ нѣкоторые 
колодцы давали 5, 15, даже 80 кд. нефти. Но эта промышленность раз- 
вивалась очень медленно по причинѣ недостатка необходи.мыхъ капи- 
таловъ, незначительнаго спроса на нефть и неумѣнія перерабатывагь ее 
на керосинъ. Только въ послѣднее время политичеекія и торговыя отно- 
шенія Румыніи къ сосѣднимъ державамъ приняли для ея экономическихъ 
интересовъ столь благопріятныя формы, что нефтяная промышлепность раз- 
вивается съ замѣчательной быстротой и становится сильнымъ конкурентомъ 
для сосѣднихъ мѣсторожденій.

Нефтяные источники въ Румыніп сосредоточены въ двухъ, совершенно 
отдѣлышхъ другъ отъ друга пунктахъ, которые значительно разнятся между 
собою и въ геологическомъ отношеніи. Пункты эти лежатъ одпнъ въ Валахіи, 
другой въ Молдавіи, въ отрогахъ трансильванскихъ Карпатовъ. Въ иервомъ 
округѣ нефть находится главнымъ образомъ въ конгеріевыхъ пластахъ, иногда 
въ соленосной формаціи; въ Молдавіи же—въ эоценовой и олигоценовой, иногда 
тоже въ соленосной формаціи.
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Въ Валахіи нефтяныя ыі;сторожденія расіголожены на южномъ склонѣ 
Трансильванскихъ Альдъ, иа площади, длиной въ 150 кт.. отъ СоІіЬаві до 
К ітп ік  Вагак Главные пункты добычи нефти находятся въ округахъ Б й т -  
Ьоѵііа (Ч=1г), РгаЬоѵа и Вигеи, но слѣды нефти извѣстны и подалыие въ 
К&тро-1ип§ (а==у, і), Таг§'бѵІ8Іе, также въ дунайской равнинѣ, въ округахъ 
Вгаііоѵ (Ваіо§) и ѣаіотііа.

Самые богатые источники округа ЬйтЪоѵііа. въ СоІіЬазі, гдѣ вырыто 
200 колоддевъ, изъ нихъ 20 дѣйствуетъ. Источники эти составляютъ собствен- 
ность иравительства, арендовалъ же ихъ 8іеГезси годичную плату 84,000 фр.; 
тенерь Мопіеоги платитъ по 250,000 фр. въ годъ; ежегодяая добыча простирается 
до 3.000,000 кд. Кромѣ СоІіЬаві, къ округу этому принадлежатъ источники 
Ѵаіеа Рёсигеі, Сгіобиіш, Роіа^епиіиі, Зигнісазиіиі и др.

Въ округѣ РгаЪоѵа первьте колодцы были вырыты въ волости Рёсигеіі; 
уѣздный городъ Р1п]еѳіі былъ преясде центромъ нефгяной промышленности 
и торговли всей Румыніи. Весь сырой матеріалъ, добываемый въ округѣ, пе- 
регонялся въ заводахъ въ Ріо.іезіі; теперь же много сырой нефти вывозится 
въ семиградскіе заводы, въ Кронштатѣ; нефтяная торговля и добыча распро- 
странилась вдоль желѣзнодорожной линіи Вигеи-РІоіевіі-Сатріпа-КгопаіайЬ 
Болѣе богатые источники находятся въ Ваігоіи, Тіпіеа, С атріпа, Роіапа, 
Те1е§а, Ргоііа, Ого§апе8е, Роіигова, Ѵаіеа Ьип§;а, Ресигеіі и др. Въ І)га- 
о-опобе вырыты 44 колодца, изъ нихъ 16 дѣйствуетъ, и нефть теперь полу- 
чается изъ двухъ горизонтовъ въ глуб. 60 и 80— 90 т .; колодцы даютъ по 
70 до 1000 ведеръ въ сутки, низшій богаче нефтыо. Въ С атр іп а— 80 ко- 
лодцевь, два горизонта 70 іі 100 т ., низшій богаче, суточеая добыча 
800— 1200 ведеръ (ѵес1го=103 кд). Въ Ваісоіи Тіиіеа до 25 колодцевъ; оѵ- 
точная добыча до 70 ведеръ.

Въ округѣ Вияеи находится только одна мѣстность, гдѣ производитея 
добыча нефти— Сига 8агаіа (собств. С. Мопіепги); колодцевъ 200, наиболь- 
шая глубина 195 т. Нефть идетъ по нефтепроводу до станціи Мсиізоги, гдѣ 
или перегоняется или наливается въ вагоны-цистерны.

Въ округѣ Кбтпіси1-8агаІ нефть добывается въ Ѵаіе-гё, .Мосігепі, 'Гі- 
§оіи, Соіееіі.

ГІроизводительность отдѣльныхъ колодцевъ различна, въ СоІіЬаэі, Сига 
8агаіа і Оига Бга«ане8е доходнтъ до 300, 500 даже 800 ѵесіга въ сутки 
(3, 5 до 8,000 кд)\ колодцы въ другихъ мѣстностяхъ, вгь Ваісоіи, Тініеа и 
Роіапа даютъ въ сутки только 20— 70 ѵесіга. ІІритокъ нефти останавливается 
иногда послѣ нѣсколысихъ часовъ, чаіце всего послѣ 2 лѣтъ; ниогда колодцы 
дѣйствуютъ лѣтъ шесть,

Общая добыча нефти въ источникахъ Валахіи. согласно съ данными 
Гинтеля, доходитъ яог
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въ округѣ Вигеи — годичная 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0  л-/?. сутки 3 0 ,0 0  ѵесіга 

я „ РгаЬоѵа —  „ 7 ,0 0 0 ,0 0 0  „ „ 1 8 ,0 0  „
„ „ БашЪоѵіІа „ 3,000,000 „ „ 8,00 „
Спси даетъ слѣдующія цифры для исторіи промышленности.

Визеи РгаЬоѵа ОатЬоѵііа ЙТОГО.
1862 кд 500,000 1,000,000 1,100,000

63 600 1,500 2,100,000
64 750 2,000 2,750
65 1,000 2,500 3,500
6 6 1,000 3,000 4,000
67 120,000 1,200 3,300 5,700
6 8 1.400,000 1,500 3,500 6,400
69 2.000,000 1,200 3,500 6,700
70 4.654,400 1,000 3,500 9,150
71 4.976,500 1,600 2,500 9,070
72 6.796,500 1,500 2,500 10,800
73 8.653,200 1,500,000 2,000,000 12,150,000.

Нефтяныя мѣсторождеиія въ Молдавіи находятся въ трехугольникѣ, 
образуемомъ теченіемъ рѣкъ Тгоіиа и Тазіаи, которыя сливаются въ близости 
города Тгоіиз и далыие впадаютъ возлѣ ВотиеэШ  въ Быстрицу; вніт этого 
треугольника обильные источншш неизвѣстны. Болѣе замѣчательные источ- 
ники: Моіпезіі (200 колодцевъ, изъ которыхъ многіе заброшены, глубина 
48, 80, 100 и 160 т . ;  въ 1882 году владѣлецъ г. Тайлеръ сдѣлалъ три бу- 
ровыя скважины; изъ нѣсколькихъ имѣющихся здѣсь нефтяиыхъ горизонтовъ 
самый обильный лежнтъ на глубинѣ 70 — 80 те; источнпкн эти давали боль- 
шое количество нефти, пока не исчерпался этотъ горизонтъ; болѣе глубокіе 
бѣднѣе). Въ Зоіопіиі большія количества нефти открыты въ послѣднее время 
когда источннки Моіпезіі стали падать; разстояніе междѵ этими двумя 
мѣстностями 10— 12 верстъ; 120 колодцевъ, изъ нихъ 80 въ дѣйствіи, рабо- 
чихъ 400. Общая физіономія этой мѣстности во многомъ сходпа съ самыми 
богатыми и недавно только обратившими на себя вниманіе нефтепромышлен- 
никовъ источниками слободы Рунгурской въ Коломыйскоыъ уѣздѣ (въ Га- 
.шціи). Первая нефть является на глѵбинѣ 60—70 т., другіе горизонты 
встрѣчены ниже, до 150 те,; колодцы даютъ обыкновенно 5 0 —100 иногда 
до 200— 400 ведеръ (молдованская ѵ ебга= 15 , оса =  18,5«у; 100 кд —  5,5 
ѵебга). Суточную добычу лѣтомъ 1882 г. Ольшевскій оцѣниваетъвъ 43,500 кд, 
это соотвѣтствуетъ годичной 15,700,000 к§; въ послѣднее время г. Тайлеръ, 
владѣлецъ этихъ источниковъ, примѣннлъ машипное буреніе.— Согаонезіі 10 
колодцовъ въ дѣйствіи, глѵбина 80— 100 т, псточники арендѵютъ ѵ князя 
НЬіка евреи, причемъ отдаютъ ему 20°/0 всего количества добытой нефти; 
годичная добыча -1 0 0 ,0 0 0  до 120,000 кд\ нефть отсылаютъ на перегоночные 
заводы въ Сеыиградіи. Источнмки Сагарені недавно еще давали въ сутки до
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100 ведеръ; теперь они иечерианы; дѣйствуютъ только 4 колодца; ежегоднаа 
добыча 20,000 до 27,000 кд.

Источники моддаванскіе (Моіпезіі) давали раньше:
867 До 65 ГІО 1.513,000 кд.

66 7.) 67 » 1.375,500 55
68 У) 70 55 1.441,500 п

69 55 71 55 3.450 55
70 м 72 5) 1.900 55
71 55 73 57 1.700 5)
72 » 78 (Сгіпіі) 7.000 5?
73 55 80 5? 12.000 55

82 (Оізгеѵѵвкі) 15.700,000

Теологія нефтяныхъ мѣсторождеиій Молдавіи и Валахіи стоитъ въ 
тѣсной связи съ выше ошісаннымъ строеніемъ горныхъ породъ Галиціи и 
Буковииы. Полоса Карпатскихъ песчаниковъ, выходя изъ послѣдней въ юго- 
восточномъ направленіи, поворачиваетъ въ предѣлахъ Молдавіи спачала на 
югъ, образуя граничный молдаванско-семиградскій хребетъ, затѣмъ на юго- 
западъ, наконецъ на западъ, образуя главную часть возвышенностей сѣвер- 
ной Валахіи. Полосѵ эту извнѣ обнимаютъ неогеновыя образованія. До сихъ 
поръ въ Рѵмыніи обнаружено присутствіе слѣдующихъ формацій:

1) Четвертичныя образованія покрываютъ большую часть пижнедунай- 
ской долины, которая тянется ншрокой полосой вдоль течепія Дуная и нро- 
стирается на 50—60 кт. къ западу отъ Бухареста. Четвертичпыя образо- 
ванія попадаются также въ долинахъ, которыя глубоко врѣзываются въ пред- 
горія трансильванскаго хребта. Они состоятъ главнымъ образомъ изъ лёса 
(3 т.) и песка (6 т. О. 8іерЬаиезсо), и лежать на сѣрыхъ глинистыхъ 
пластахъ, принадлежащихъ къ верхнему отдѣлу трегичныхъ образованій. 
Возлѣ Бухареста найдены въ четвертнчныхъ пескахъ о.статки Шеріъаз тегі- 
(Нопаііз и ЕІ. р гіт ід еп іт  (8іерЬ).

2) Къ верхнему отдѣлу міоцена (пліоцена и ностпліоцена?) отнесены
О. СоЬаІезси два яруса: конгеріевьтй и палюдиновый. Верхнія породы конге- 
ріевъ (сі. Соп§егіеп8сЬісЬіеп) состоятъ изъ желтовато-бѣлаго мелкозернистаго 
мягкаго глинистаго песчаника и сѣрыхъ глинистыхъ сланцевъ; выше появ- 
ляются егце мощные слои песка и мягкаго песчаника, содержащіе крупныя 
глыбы твердаго мелкозернистаго песчаника. ІІалюдиновые пласты (б. Раіисііпеп- 
нсЬісЬіен, ниже конгеріевъ) состоягъ изъ толстыхъ слоевъ мягкаго тонко- 
зернистаго песчагшка, изъ мергелистыхъ сланцевъ, глинястыхъ сланцевъ н 
тонкихъ брекчій раковистаго песчаника.

Фауну этнхъ нластовъ изслѣдовали §. СоЬаІеиси и 81. ОКгеѵѵзкі. Важнѣе 
другихъ слѣдуюгціе виды.

Въ верхнемъ ярусѣ: Уіѵірага Сопсіпт , 8 о ш \ Ѵіѵ. Іеіозігаіа? Вив.-. ? аі-
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ѵаіа рІ8СІпаІІ8, Ь ат .; Ы ііогіпеііа иіѵае, Иеут:, Ы іі. асиіа, Р егг . ; Ы ікод- 
ІурЪт паісоЫез, Ваит.:. Ргзісііит ргізсит , Еісѣю.

Для нижняго яруса: Сопдегіа згтріех, ВагЪ:, Чіѵірага Васііегі, Ра> ізсіц 
Уаіѵаіа ѵагіаЫІіз, Р искз, и другіе образци В уікупіа , М еіапорзіз, Лпіо , 
РзіШ оп еіс.

Ш асты эти въ первый разъ изслѣдованы Е . Коеііегіе и Р . ѵ. Наиег(омъ 
въ 1870 году, а РШсіе С. В. опредѣлилъ еще высшіе ярусы сарматскій и 
второй средиземный. Еотеріевые и палудиновые пласты образуютъ собственно 
Валашскій нефтяной горизонтъ, для когораго не найдено аналогіи въ дру- 
гихх прикарпатскихъ нефгяныхъ мѣсторожденіяхъ.

Н. Содпаші считаетъ міоценъ верхнимъ нефтянымъ ярусомъ. Въ нижней 
части къ нему принадлежагъ яесчаники и соленосныя глины съ Сугепа 
сопѵеха; въ верхней— песчаники, глины, известняки съ лигнигомъ, янтаремъ 
и асфальтомъ съ Р аіш ііпа аскаіі/огтіз, Сопдегіа зиЪсагіпаіа , Сагйіит  8ои- 
гіе$і. Сг. СоЬаІезси раздѣляетъ румынскій міоценъ на два отдѣла: сарматскіе 
ітласты сверху и соленосную формацію снизу; должно быть о нервыхъ го- 
воритъ Сог|иаіиІ, относя конгломераты и пуддинги снизу и несчанистыя глины 
сверху къ пліоцену, называя ихъ обіцимъ именемъ формаціи Валашско-Мол- 
даванскихъ степей.

Въ то время, какъ въ Галиціи и Бужовинѣ болыная часть нефти выте- 
каетъ изъ пластовъ карпатскихъ песчаниковъ (мѣлъ-олигоцепъ), въ Румыніи, 
въ особенности же въ Валахіи, нефть исключительно поиадается въ неогено- 
выхъ образованіяхъ (С. М. Раиі къ нимъ относитъ также молдаванскіе источ- 
ники Моіпезіі и боіопіиі).

Въ верхнихъ неогеновыхъ слояхъ ЗіерЬапезсо найдеиы остатки Мазіосіоп 
агѵегпепзіз и. М . Вогзопі.

3) Олигоценъ не былъ замѣченъ Н. СодиапсГомъ. 81. Оізгелѵекі видѣлъ 
его вмѣстѣ съ эоценомъ въ оврагахъ долинъ рѣки РгаЬоѵа, при С отагпіси 
и С атр іп а. 0 . СоЬаІееси въ Молдавіи. между Оспа и Зіапіси, раздѣляетъ 
олигоценъ на три яруса: сверху— магурскій песчаникъ, ниже— менилитовые 
сланцы, снизу— подменилитовые мергеля (Науо^еѵ БсЬісЬ(еп); богатые источ- 
ники нефти въ Моіпеаіі и Зоіопіні (8о1опех) 0  . СоЬаІевси относитъ къ пла- 
стамъ На)о. ТсЬегптак изъ тамошнихъ нефтяныхъ колодцовъ вывезъ образцы 
мергеля съ форамниферами,"между которыми геологи вѣнскаго комитета не 
нашли вовсе характерисгическихъ эоценовыхъ или олигоценовыхъ типовъ, и 
поэтому пласты эти принимаютъ за міоценовые; С. М. Раиі подтверждаетъ 
это мнѣніе еще тѣмъ фактомъ, что онъ находилъ въ колодцахъ М оіпезіі соль 
или соленосную г.шну всегда ниже нефтеносныхъ породъ; считая же молда- 
ванскую соль одновременной и эквивалентной съ галиційской соленосной 
формаціей, онъ не можетъ отнести нефтеносныхъ породъ къ болѣе древнему 
періоду.

4) Эоценъ обнаружевъ 8і, ОІзиеѵѵзкГмъ въ вышеуиомянутой долинѣ р.
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РгаЬоѵа, гдѣ онъ преобладаетъ надъ олигоценовыми лородами. Н. Социаікі 
относитъ къ эоцену слѣдующія образованія.

Ворхній эоценъ:—каменная соль, гипсъ, соленосныя глины, смолистые 
сланцы. глины и мергеля съ менилитами;— и

Нйжній эоценъ— слюдистый песчаникъ, известняки и глинистые сланцы. 
Верхній эоцеиовый ярусъ Н. Со^иаші онредѣлилъ, благодаря присут- 

сгвію: Скопсігііез Тагдіопі Ш гіса іт , Ск. Т. / игсаіиз и нѣкоторыхъ Аіѵео- 
Ігпае. Еъ этому ярѵсу Н. \Ѵа1іег и 81. ОІ8ге\ѵвкі относятъ горизонтъ нефтя- 
ныхъ колодцовъ въ Моіпсеіі, гдѣ найдены желтовагые или темно-сѣрыемер- 
гелистые сланцы, иногда песчанистые сланцы съ толстыыи прослойками 
свѣтло-сѣраго тонкозернпстаго, твердаго, скоро-вывѣтривающагося песчаника, 
содержащаго много фукоидовъ, гіероглифовъ и обугленные растительные 
остатки.

5) Мѣловыя образованія. Межту Ргесіеаі и С атріпа, на границѣ Ва- 
лахіи и Семиградіи, по опредѣленію 0 . СоЬаІевси, обцажаются нижніе ярусы 
карнатскихъ песчаниковъ (эквивалентъ ропянецкихъ пластовъ). Геологъ этотъ 
нашелъ въ окрестяостяхъ Зіпауа гольтъ, при Сотагпісн ценоманъ.

Общая производительность румынскахъ источниковъ.
1862 — 1 600000 кд. 1868 — 7 850000 кд.

6В — 2 600 „ 69 — 8 150
6 4 — 4 250 „ 70 — 10 600
65 — 5 000 „ 7 1 — 12 500 „
66 — 5 375 „ 72 — 12 700 „
6 7 — 7 075 „ 73 — 13 850 „

въ 1878, по Гинтлю, 20 000000 кд.
79 „ 23 470 „ ’
80 „ 25 200 „
81 „ 23 200 „
82 „ 30 600 я
83 „ 20 800 „ .

Въ настоящее время годичную добычу нефти Олыпевскій оцѣниваетъ 
въ 41000000 кд.

Цѣны сырой нефти въ Румыніи (1882 годъ).
100 к§. стоили: 

въ окр. РгаЬоѵа Іосо источникъ . 10 — 12 Гг§.
„ „ Іосо желѣзнодор. станція 15 — 16

Мопіеоги „ „ „ 16
Моіпеѵіі Іосо источникъ 9,50 — 10,50  

8о1оиіи1 „ „ 9,30

Сй.треііі „ „ 12,50 — 13,75

ТІри перегонкѣ на заводахъ румынская нефть даетъ слѣдующія коли- 
чества разныхъ нродуктовъ:
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Мосігепі (Содиаисі) 0,820 бензина 17,5%, кер. 62°/°, сыаз. 14, остат. 4,5%, пот. 2 ,о.
Р І0 )е8іі „ 0,850 п 20  „ 45 » 15 „ 17,5 „ 2,5.
Р іо іе з іі  ,, 0 855 У) 2 5 %  „ 4 0 % 12,5 „ 20 » 2,5.
Заггаіа „ 0,880 п 10 „ 40 1» 14  ,. 33 и 3,0.

М о п іе о п і (О іп іі) 0,835 )) —  ЪО )) 22,5 „ 17,5 Я '
М о іп е з іі „ 0,850 У) — 65,9 У) 17,6 „ 17,5 П  ^

„ Б г. Н ігхеі 0,785 11 -  ,, 29,1 п 2 5 %  „ 2,5 п 3,2.

п г> 0,808 1) -  ,  3 7 % )) —  „ 2,5 „ 15

Перегоночные заводы. ІІервое ыѣсто между п и м і і  зангшаетъ, по свидѣ-
тельству Олынсвскаго, заводъ при желѣзнодорожпой станцін въ Мопіеогц, 
гдѣ работаетъ 10 кубовъ для перегопки сырон нефти и 4 для тяжелыхъ 
ыаслъ. Второй по размѣру п устройству заводъ въ О га ^ те зе ; кропѣ того 
въ Молдавіи суіцествуетъ 10 мепыішхъ заводовъ. Болыиая часть нефти пе- 
регоияегся въ Авсгрійскихъ заводахъ въ ВѣнЬ или въ Семпградіи. Въ пер- 
вое но.іугодіе 1832 года привезепо румыпской иефти на заводы въ Вѣиу 
(Вагемаипъ 79, Гохштеттеръ 7) 80 вагоповъ 

въ Кронштадтъ Рорр. С. В. 38 
О етеіиег 32
ОгііпІеЫ 32
Рорр. 4. К. 21
ОіігоЪап 20 Всего 143

въ Магоз УазагЪеІу, КирГегзіісЬ 42.
Торговля шінералышмп маслами по Снси.

Вывозъ.

пъ Австріго въ Турцію, Россію, Сербіго и т. д.
пефть керосииъ пефть ке^ осииъ итого

Гі 8. Ггз. ІГ8. Ггз. Ггз.
6 1 - 6 2 2-',720 46,700 187,661 27,052 284.739
6 2 - 6 3 36,943 67,290 262,397 48,553 415.183
6 3 - 6 4 30,200 73,156 444,583 121,216 669.558
6 4 - 6 5 56,987 223,818 1.066.231 154,076 1.501.712
66—66 53,757 231,351 521,480 435,120 1.243.708
6 7 -6 7 230,101 422,771 165,324 465,424 1.283.780
6 8 —68 408,557 359,170 234,133 1.033,705 2,053.565
71—69 7111,110 331,246 486,968 338,014 1.866.338
7 2 - 7 0 480,745 472,147 511,598 691,432 2.155.922
73—71 42 ,748 676,534 833,355 1.058,187 2.790.824
7 4 - 7 2 408,781 538,274 529,605 767,922 ' 2.294.582
75—73 471,348 881,067 253,771 819,408 2.425.594

Въ послѣднее время псключительно для падобностей нефтяпой промыш- 
ленности построеиы правительствомъ слѣдующія же.іѣзішя дороги: Впгеп— 
Росзапі для источпиковъ въ Кош пісиі—8ага(; А ^исі— О сп а— Моіиезіі для 

гор. жгй’ т. I. 1. 1886 г. 8
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молдаванскпхъ нсточппковъ; Саіпріиа— Те1е§а для источниковъ въ окрест- 
пости Сагаріпа., Те1е§а и ВгеЪи.

Важную услугу дтя иефтяион промытлепности Румыніи оказываетъ 
желѣзная дорога Вигеп — Ріо^езіі — Ргесіеаі, сосдиняюні,ія ее съ Семигра- 
діей и Вѣною. ;

Нефтяныя мѣсторожденія Буковгты.

Нефтяная нолоса Галиціи доходитъ до Буковинской гранпцы; ближайшая 
разработываемая мѣстиость—слобода Рунгурска, производяіцая половину всей 
добываемой въ Галиціи нефти, отстоитъ отъ Буковшш всего на пятьдесятъ 
кплометровъ; неразрабатываемыя же мѣсторожденія нефти встрѣчаются и 
ближе, наир. въ Космачѣ или близь большой чуцульской деревни Жебе, па 
берегу Черемогаа, составляющаго границу между двумя упомянутыми про- 
винціями.

Въ Бѵковинѣ нефтяпая нолоса тянется непрерывно во всю длину страны, 
отъ р. Черемоша на сѣверъ къ р. Быстрицѣ на югѣ. Длина этон полосы— 
100 ?ш., іпирина ея при Черемошѣ (Вышницы — Дихтепице) доходитъ до 
50 кда.; къ югу она съуживается, при Быстрицѣ (гшірина 20 кт.), преры- 
вается совсѣмъ, и иослѣ перерыва, въ 115 кга., встрѣчаетъ извѣстныя молда. 
ванскіе колодцы въ Моіпебіі. Направленіе нолосы 8 0 —К\Ѵ, ея юго-западная 
граппца—Овіга РоогіБа, Вгіага, Моісіоѵѵа, сѣверо-восточная Ѵ аіезака, Раііі- 
пойѳа, 8о1ка, КагІзЪег^, Ваиіііа, \ѴІ2піса. Ея поверхность равна 3500 тп.

Въ западной части Буковина представляетъ гористую мѣстность, ядро 
которой состоитъ изъ кристалличестшхъ нородъ; съ сѣверо-востока ее окру- 
;каютъ тріясовыя известковыя образованія и дальше полоса карпатскихъ пес- 
чаниковъ, содержащая нефтяные пласты; внѣ ея встрѣчаются равнины или 
холмистыя мѣстности неогеноваго, диллювіальнаго или иллювіальнаго вѣка.

Рапі различаетъ въ полосѣ буковинскихъ карпатскихъ песчаниковъ тѣ-же 
нороды, которыя цмъ опредѣлены въ Галиціи, именво:
1) Образованія верхняго средиземиаго и сарматскаго яруса.
2) Соленосныя обпазованія, которыя сопутствуютъ сѣверному краю карпат-

скихъ песчашпшвъ въ Галиціи, и которыя Знезз и К. ІІоегпез прн- 
нимаютъ за нижній средпземшлй ярусъ — встрѣчаются въ Буковииѣ 
въ нѣкоторыхъ только мѣстпостяхъ, папр. въ Еачнкѣ, гдѣ оіш обра- 
зуютъ пластъ соли, толщииой въ 200 га.

3) Верхніе песчаники.
1. Темные сланцы;— верхніе пласты эоцепа.
2. Нуммулитовые песчаники эоцеиа (?).
3. ПІипотскіе песчаігаки и слапцы—вѣроятпо эоценовые.

4) Средніе песчапики.
4. Толстослоистые песчаники и сланцы съ Асіеопеііа—гольтъ ц
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верхній мѣлъ (?), по всей вѣроятности, эквивалентъ годульскихъ 
песчаниковъ Силезіи.

5) Ннжніе песчаники.
5. Верхній ярусъ: а) песчаникъ Вамна, неокомъ, экв. гродишскаго 

несчаника.
6) Ропянедкіе пласты, во многихъ мѣстностяхъ пропитанные нефтыо, съ

глыбами глинисгаго желѣзняка и фукоидовые гидравлическіе мергели.—
Неокомъ, экв. верхнихъ цѣшинскихъ сланцовъ и синевато-сѣрыхъ аммо-
нптовыхъ песчаниковъ Семиградіи.

6. Средній ярусъ: конгломераты, песчаники, известковые мергели 
съ аптихами—неокомъ, цѣшинскіе известняки.

7) Нижнііі ярусъ: темные сланцы, эквивалентъ нижнихъ цѣшипскпхъ
сланцевъ; белемнитовый известковый песчаникъ.
Вгппо \Ѵа1іег замѣтилъ, что всѣ выходы нефти въ Буковииѣ сошт.чдаютъ 

съ тремя линіями, параллельными главной оси Карнатскаго хребта Нерваі, 
внутренняя, проходитъ чрезъ мѣстности: Вгіага, 8а іоіѵа, Кітроіинд;, 8иі]- 
рікану. Вторая, средняя,—БісЫ епісе, Риіпа, Кизка Моісіаѵіса, \Ѵаіга- 
Моійаѵіса. Внѣшняя— па краю полосы песчаниковъ— В егію теі, Кгазпа, 
КагІоЬег^, Риіпа (монастырь) Маг/лпа, Зоіка, Касгука, біаііѵга.

Многократныя попытки добыть нефіь въ этихъ містностяхь до пастоящаго 
времеіш не успѣлп развить еіце въ страиѣ правилыюГі ііси іыюй промышлешю- 
сти, но, по мнѣнію Бр. Вальтера, н \ъ  исльзя счйтать рішаюіцимн, потом}г, 
они были ведены бсзъ достаточнаго каиитала, безъ обддмаипаго зарапѣе плана, 
безъ научпаго осиовапія и безь учасіія опытпыхъ людей. ІІѢкоторые примѣры, 
приводичые уіюмяпутымъ авторомъ, достаточпо доказываютъ, что есть основанія 
ожпдать, что въ будушемъ, при болѣе благопріягпыхъ экоиомііческихъ условіяхъ, 
нефтяиня п |'0 мыііілеіііюсть ит, Буковппѣ мояіегыірішять болѣе іннрокіе размѣры.

Такъ папр., въ мѣстностн Бгіш а, въ 1867 п 1868 годахъ, были вырыш 
два колодцт (21 т. глуб.); одниъ пзь ішхъ въ продолікеніп иѣсколькахъ 
ча-овъ далъ 700 і:д. мас.іа; когда ирктокъ пефтп ирекрттился, то колодцы 
бы.ш заброшсны, безъ далыіѣіішаго ихт. углублеиія. Жателп ж гл і пефть вт, 
лампахъ безъ нредваріітелыіой очистки.

Бъ Дпхтепицахъ, въ 1864 году, образовалесь псфтяпое товарпщеетво, 
которое йыіыло 18 котодцсвъ (глубпиа 3 0 — 5 т.), изь всѣхъ въ недѣлю 
добывалп 1000—2040 і:д. Гроза, с.іучившаяся въ 1868, уішчтожила всѣ 
разработки.

Въ Гусской Молдавпцѣ гырыты бы.тн трн колодца (34— 45 ш .), нзъ 
котсрыхъ добыю 13000 іі(). ііефгн. Вь 1880 вь колодцахъ эгпхъ з.тмѣтпо 
было пыдѣлспіе газовъ, па дпѣ скоиля.тась мас.іяппстая жпдкость. Хотя было 
замѣчено, что гюс.іѣ углублеиія колодцевь получалась иефть лучишхт. кт- 
честві, по далыгі.йшая ртзработка за нсіімѣіііемъ достаючпаго капптала 
бы.іа пріостановлепа.

8 *
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Нефтяныя мѣсторожденія въ Венгріи,

Нефтеноспыя иороды внѣшнихъ склоповъ Еарпатскаго хребта расиро- 
странены тоже и внутри этой гористой дуги, и обладаютъ по болыней части 
тѣми же петрографичепшми свойствами. Зато чпсло нсфтяныхъ выходовъ 
далеко не такъ велпко. А. Окиіиз упомипаетъ о слѣдующнхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ производились развѣдки:

Въ Драгоміръ, Ееізб-бгеіщзіуе, бгасзаі, 40 кт. въ юговостоку отъ 
М агтагоз-Вгідеі, въ міоцеповыхъ мергеляхъ и песчаникахъ; въ шестидеся- 
тыхъ годахъ тамъ существовали колодцы, доставляющіе ежсдневно 500— 
1500 «■</.; тамъ же находили тонкіе пропластки горнаго воска. Американская 
конкурренція уничтожила эту промышленность.

Въ мѣстности Лугѣ, 50 кт. къ сѣверу отъ Вухвара (Ѵи^Ьѵаг)—суще- 
ствовалп когда-то нефтяпые колодцы, доходившіе до глубины 90 т.; то же 
самое было въ дер. Миковѣ въ Земплинскомъ Еомитетѣ.

Въ новѣйшее время за развѣдкн принялось нѣсколько пефтяпыхъ това- 
риществъ. Такъ въ базтбзб  пробуравлена скважина глубиной въ 151 т . , 
дающая— по словамъ галиційскаго журпала для пефтяной промышленпости-- 
большія количества масла. Въ Н аготзгёк, составляющемъ продолженіе мол- 
давапскихъ мѣстностей Моіпезіі, Зоіопіиі и выходовъ въ Ойегза, Огозеііі, 
Созпа, Еаззезіі, въ долинѣ р. 0)іоз въ Семиградіи, ироизводятся энергическія 
развѣдки. По изслѣдовапіямъ инж. НегЬісЬ’а, тамъ встрѣчаются ропянсцкіе 
пласты, мѣловые гіероглифовые пласты, и всѣ слѣдующіе ярусы карпатскихъ 
песчапиковъ. Нефть чаще всего встрѣчается въ менилптовыхъ сланцахъ.

Ыефть Н аготкгёк даетъ 42% бензпяа, 22 керос. 20 смаз. масла. Пестская 
государственпая статистпка нефтяную промышленность венгерской половнны 
Австро-Вепгріи въ 1379 году оцѣяила въ 1640,000 кд., стоим. 131200 гульд. 
въ этомъ коліічествѣ заключается, слѣдуетъ предположить, и румынская нефть, 
привезенная въ семиградскіе перегоиочные заводы.

Списокъ сочиненій, трактующихъ о вытѳописанныхъ мѣсторожденіяхъ нефти.
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ОВЪ ОТНОШЕНІИ ОКИСИ УГЛЕРОДД К Ъ  ВОДЯНОМУ ПАРУ ПРИ в ы с о -

КОЙ ТЕМПЕРАТУРѢ.

А. К аи тап п ’а и С. РІ8іиг’а.

Трвтій  рядъ  опытовъ приготовлвнія горю чихъ газовъ и въ особенности водянаго газа ')
в

Для рѣшенія третьяго вопроса пзъ числа поставлешшхъ наѵш въ пер- 
вой нашей статьѣ („Горн. Ж урн.“, 1885 г., ноябрь, стр. 285) относительно 
темнературы обмѣннаго разложенія между окнсыо углерода и водянымъ па- 
ромъ, въ трехъ первыхъ опытахъ смѣсь обоихъ газовъ пропускалась черезъ 
пагрѣтую стеклянную трубкѵ, содержащую слой пемзы въ 80 с т .  длины. 
Для предупрежденія слпшкомъ болыиаго мзбытка водянаго пара окнсь угле- 
рода пропускалась черезъ воду, нагрѣтую толыт до 80°. Такъ какъ при 
этой температурѣ упругость водяныхъ паровъ равна почтп половипѣ атмл- 
сфернаго давленія, то нолученная такимъ образомъ газовая смѣсь содержала 
ночти одинаковое число молекулъ овиси углерода и воды. Вслѣдъ затЬмъ 
газъ встуналъ въ трубку, нагрѣваемую сожигательной печыо. Окись углерода 
ітолучалась изъ желтаго сшіилыіаго кали дѣйсгвіемъ сѣрной кислоты и послѣ 
очищенія посредствомъ ѣдкаго кали и фосфора не содержала ни угольнаго аи- 
гндрида ни кислорода. Температуры опредѣлялись по вышеописапному сіто- 
собу („Горп. Жури. 1885 г., ноябрь, стр. 285).

Въ первомь опытѣ температура была между точками плавленія іодн- 
стаго серебра (530°) и ішро-фосфорнокислаго серебра (585°). Собраішып 
газъ пе содержалъ уголыіаго ангидрида и нослѣ сожиганія съ избыткомь

)̂ Изъ „В егісіііе ііег ОеиізсЬеп сЬегпізсЬеи ОевсІІзсЬаН11. 1885 года, № 10. Пероводъ II. 
Мовюшво. См. „Гори. Ж ур».“. 1885 г., Т. V I, стр. 284 и 503.
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кислорода не оказалось никакихъ признаковъ присутствія водорода. Второіі 
опытъ подтвердилъ тоже, что между 530° и 585° взаимодѣйст віе между 
окисью углерода и водородомъ еще не начнпается.

Въ третьемъ опытѣ температура немзоваго слоя пмѣла предѣлами 602 
н 634°, такъ какъ пирофосфорнокислое серебро (точка плавл. 585°) и хло- 
ристый литій (точка плавл. 602°) оказались расплавленпыми, а іодистый калій 
(точка плавл. 634°) нерасплавлешшмъ. Прианализѣ посредствомъ поглощенія 
выходящій изъ трубки газъ оказался съ содержаніемъ 1,5 проц. угольнаго ангид- 
рпда; послѣ сожиганія сь пзбыткомъ кислорода и поглоіценія угольнаго ангид- 
рнда, въ который при сожиганіи окислилась окись углерода, оказалось, чтогазъ 
содержитъ около 3 проц. водорода. Такъ какъ при окисленіи окиси углерода 
насчетъ кислорода водяііыхъ паровъ должпы образоваться равные объемьі уголь- 
наго ангидрида и водорода, то, взявъ среднее изъ ыайденныхъ чиселъ, мы можемь 
принять, что около 2 проц. окиси углерода перешло въ угольный ангидридъ 
пасчетъ кислорода воды. Итакъ, иачало взаимодѣйствіа между окисыо угле- 
рода и водянымъ иаромъ обусловливается температурой около 600°. Разу- 
мѣется, іізь эюго не сдѣдуетъ, чтобы молекулы окиси углерода и воды, 
атомы которихь обладаютъ кенетической энергіей, соотвѣтствующей 600°, 
приходя въ сопрцкосновеніе, вступали въ обмѣпное разложеніе; это не мо- 
жетъ имѣть мѣста ии въ какомъ случаѣ. Начало разложенія, замѣтпос при 
600°, говоритъ только за то, что при этой средней температурѣ молекулъ ') 
небольшая часть ихъ достигаетъ иной, неизвѣстной температуры, во всякомь 
случаѣ гораздо болѣе высокой, вслѣдствіе чего и вступаетъ въ обмѣнное 
разложеніе.

Для изслѣдоваиія р ізложепія прп болѣе высокнхъ температурахъ, по- 
становка стѣдующихь опытовъ была измѣнена соогвѣгствуюіцимъ образомъ. 
Смѣсь г.ізовъ проиѵскатась черезъ фарфоровую трубку только вь 8 т іп .  
тоіщпны, кото.іая пагрѣвалась накаливательной печыо. Непроішцаемость 
фарфоровой трубкп длп угольшіго аигидрида при достигнутыхъ темиерату- 
рахъ была испытаиа особо ио окоцчапіи опытовъ. Окись уг.іерода, которою 
пользовалнсь при оаытахъ, передъ ѵпотреблепіемь, продо.іжигельное время 
взба.ітыва.іась вь стекляномъ газометрѣ съ ѣдкимъ натром ь и закп сыо же- 
лѣза, для нолнаго удаленія угольнаго ангидрида и кислорода. Кро мѣ того, 
окнсь углерода проходила черезъ трубку, наполненную вусочкамн ѣдкаго 
кали и черезъ щелочной растворъ пирогатловой кислоты. При конт рольномъ 
опытѣ посредствомь введеиія куска фосфора іі ѣдкаго кали уменьшенія 
объсма не было замѣтно. Очищенная такимъ образомъ окисъ углерода нро- 
ходнла черезъ короткую и широкую наклонную стеклянную трубку, которая 
сообіцалась сь навалнваемой фарфоровой трубкой. Въ эту наклонпую трубку,

')  См. отііосящіяси сюда данпыя і:ь КеЬг—ш пі—НаыІЬисЬ <1пг Т е г т о с Ь е т іе , АЬ'х. Х а ііт а т Г а  
стр. 108— 113 и сгр. 560.
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черезъ др}тое отверзтіе, проходилъ одновременно водяной паръ; часть пара, 
которая сгущалась въ воду и скоплялась у нижняго края навлопной трубки, 
отъ времени до времени выпускалась черезъ боковуіо трубочку, снабжен- 
ную зажимомъ; остальная часть водянаго пара смѣшивалась съ окисыо угле- 
рода и входила въ фарфоровую трубку. Газы, выходящіе изъ фарфоровой 
трубки, спускались черезъ вертикально поставлепный холодильникъ. отводпая 
трѵбка котораго проходила въ стклянку, закупоренную пробкой съ тремя 
отверзтіями изъ коихъ чрезъ одно проходила трубка для отсасыванія отъ 
времени до времени накопившейся воды, а черезъ другое—та трубка, пото- 
рая составляла продолженіе прибора, и черезъ которѵю проходили не сгу- 
стившісся газы; эта трубка входила въ всасывающій ртутиый газометръ для 
собиранія анализируемаго газа, о которомъ мы упомипали уже при опи- 
саніе первыхъ нашихъ изслѣдованій (Горо. Журн., 1885 г., Ноябрь, стр. 288).

Такъ была произведена постановка четвертаго опыта; фарфоровая 
трубка содержала только вещества, предпазначепиыя для опредѣленія тем- 
пературы, именно—двѣ трубочки съ сѣрнокислымъ натромъ (точка плавл. 
861°), двѣ длинныя ееребряныя спиралн (точка плавл. 954°) и двѣ длиппыя 
мѣдныя спирали (точка плавл. 1054°). По окопчапіи опыта сѣркокислый 
натръ оказался расплавлешшмъ, а серебряная и мѣдная спирали стали лом- 
кими. Значитъ темнератѵра лежала между 86 I й и 954". Нослѣ того какъ 
опытъ былъ уже съ 1/г часа въ ходу, въ теченіи слѣдующихъ 10 мппутъ 
было собрано 100 куб. с т .  газа въ всасывающій ртутный газометрь и часть 
его переведена отсюда въ абсорбціонный эвдіометръ. Анализъ далъ 8,2%  по 
объему угольнаго ангидрида. Значитъ при температурѣ около 900° обнарѵ- 
жилось окисленіе окисіі углерода водою въ угольный аигидридъ, въ количе- 
ствѣ около 8°/0. То пезначительное поглощеніе газа' водою, сгустнвшеюся 
по выходѣ изъ фарфоровой трубки, которымъ мы препебрегли, представ- 
ляетъ величину, не заслуживающую вниманія; въ самомъ дѣлѣ, колпчество 
сгустившейся воды было незначительно, а сь другой стороны—окпсь угле- 
рода сама по себѣ мало растворима, а угольный ангидридъ растворялсд мало 
по причииѣ незпачительпаго парціальнаго давленія.

Въ пятомг опытѣ, произведеішомъ нодобнымъ же образомъ, фарфоро- 
вая трубка была наполнена кусочками пемзы на протяжспіи 25 с т .  и на 
разстояніи каждыхъ 5 с т .  въ нее былп вложепы спирали, поперемѣнно изъ 
мѣдной и серсбрлпой проволоки. Газъ, входящій въ трубку, прп контроль- 
номъ опытѣ оказался совершенно не содержащимъ уголыіаго ангіідрида. 
ІІервую четверть часа накаливателыіая печь дѣйствовала безъ дутьп, затѣмъ 
оно было пущено въ ходъ и черсзъ нѣкоторое время было собрано въ те- 
ченіи 12 минутъ 100 куб. с т .  газа, выходящаго изъ фарфоровой трубки; 
это количество газа было раздѣлено на двѣ части и въ каждой отдѣльно 
было опредѣлепо содержаніе угольнаго ангидрпда. ІІервый анализъ далъ 
10,6 °/« по объемѵ, а второй—Ю,27°/0 но объему угольнаго ангидрнда. По
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охлажденіи фарфоровой трубки оказалосъ, что одна изъ серебряныхъ спира- 
лей сплавилась въ шаръ, а двѣ другихъ снеклись своими оборотами; мѣд- 
ныя спирали не были расплавлены. Значитъ, около 954° окись углерода въ 
количествѣ 10,5°/о по объему переходитъ въ угольный ангидридъ насчетъ 
кислорода водянаго пара.

Итакъ, вышеоппсанные опыты показываютъ, что почти до 560° обмѣн- 
ное разлоягеніе между окисыо углерода и водянымп парами еіце пе начинается; 
около 600° въ угольный ангидридъ переходитъ 2% окиси углерода, около 
90О°....8°/о и около 954°....10,5°/°.

Всѣ обстоятельства, препятствующія возстаповлепію угольнаго ангидрнда 
водородомъ (см. Гори. Журн. 1885 г. Т. ІУ , стр. 505 и 506), яаоборотъ, благо- 
пріятствуютъ взаимодѣнствію окиси углсфода и водянаго пара; нменно:

0 0  +  Н 20(газъ) =  СОа +  Н 2.... +  68370 — 57650 =  10720 калорій.
Разложеніе пропсходитъ съ выдѣлепіемъ теплоты; къ нему является на 

помощь болыное постояпство относительпо высокой температуры продукта 
разложепія—уголыіаго апгидрида; выдѣленіе же теплоты снособствуетъ раз- 
ложеніго воды, кислородъ котороіі и окисляетъ окись углерода въ угольвый 
апгидридъ.

Оіеззепз, 3 ноября 1885 г.

СТДѢЛЕНІЕ РАСТВОРЯЮЩАГО ТѢЛА ОТЪ РАСТВОРЕВНАГО ПОСРЕД- 
СТВОМЪ КАПИЛЛЯРНАГО ПРИТЯЖЕНІЯ.

Д ж .  1 0 .  Л л о й д а . *).

Вопрлсъ.— „Суіцествуетъ л і і  способъ, помощыо котораго растворяющее 
можетъ быть вполнѣ освобождено оть раствореннаго, безъ выпариванія 
жидкости, безъ осажденія растворепнаго вещества въ перастворпмой формѣ, 
илп безъ перемѣны растворяющаго (прибавленіемъ алкоголя къ водѣ)?

Такой вопроеъ былъ предложенъ многимъ изъ нашихъ первыхъ ученыхъ, 
ио ни одинъ изъ нихъ не указалъ на способъ, о которомъ говорится въ 
этой статьѣ. Упомянемъ здЬсь кстати, что давио уже извѣстно свойство 
угля поглощать изъ раствора нѣкоторыя органпческія веіцества и что опыты 
Уита (1856) показалп возможность выдѣленія 22°/0 хлористаго натрія изъ 
раствора, посредствомъ процѣживанія послѣдпяго черезъ слой песка въ 1,57 
фѵта толщиною. Эти факты нѣсколько родсгвенны послѣдующимъ явленіямъ,

') ЛекЦія, читанная нодъ названіемъ «Осадки въ жадкпхъ экстрактахъ11 въ 32 годнчномъ соб- 
раніи Амер. Фармацевтическаго Общества. СЬетісаІ ^еѵѵз, Ѵоі. 51, Лр» 1414 ІІереводъ сгуд. Горн. 
Инст. П. Покровскаго.
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которымъ иъ литературѣ мы не могли найдти пичего болѣе подходящаго. 
Въ самомъ дѣлѣ, цитаты изъ произведеній нашихъ признанныхъ авторите- 
товъ показываютъ намъ, что явленія, разсматриваемыя здѣсь, были вообще 
оставляемы безъ вниманія.

Возмемъ слѣдующія:
Фильтрація. — „Механическое отдѣленіе жидкости отъ нерастворимыхъ 

частицъ, плавающихъ въ ней“. ІІге.
„Отдѣленіе суспендированнаго вещества въ небольшихъ количествахъ 

при лобораторныхъ рабогахъ производится посредствомъ фильтраціи черезъ 
нористую бумагу". Ііовсое ипЛ 8сЫгІетег.

«Механическое отдѣленіе жидкости отъ твердаго веіцества, смѣшаенаго 
съ ней. Поры бумагн пропускаютъ частицы жидкосги, тогда какъ твердое 
вещество, будучи задерживаемо, остается на фильтрѣ». Оаііогѵау.

Скажемъ прежде нѣсколько словъ объ опытѣ, гдѣ было произведено раз- 
дѣленіе двухъ солей— хлористаго натрія и хлористаго аммонія—посредствомъ 
обыкновеннаго медленнаго процесса выпариванія. Одна изъ эгихъ солсй, 
именпо хлористый натрій, была получена на днѣ сосуда въ которомъ шло вы- 
париваніе, а другая —хлористый аммоній осѣла выше, ближе къ поверхности 
жидкости и даже выше ея. Изслѣдованіе этихъ осадковъ показало, что въ 
самомх низу вещество болѣе чѣмъ на половину состаяло изъ хлористаго 
натрія, тогда какъ верхній слой заключалъ его не болѣе 2/37 0- Является 
вопросъ, нельзя-ли растворы солей,послѣ ихъ смѣшенія, отдѣлить другъ 
отъ друга? Разбирая этотъ предметъ, мы ограничішея фазисомъ его, близко 
связаииымъ съ предъидущимъ опытомъ.

Опыты, здѣсь приведенные, были сдѣланы болѣе года назадъ. Еслибы 
мы писали эту статыо прежде чѣмъ переіідти къ другимъ опытамъ, то безъ 
сомнѣнія мы позволили бы себѣ составить теорію относителыю явленій, болѣе 
свободную, чѣмъ мы это сдѣлали теперь. Но въ настоящее время мы побере- 
жемъ наши мнѣнія для будущаго.

Многихъ быть можетъ поразитъ то обстоятельство, что пастоящая стагья 
совсѣмъ не касается нн процѣжпвапія, ип осажденія; но еслп иамъ позво 
лятъ пополнить этотъ предметъ, мы постлраемся указать па связь сь нз- 
вѣстнымп частпостями этихь процессовъ, д.ія многихъ прсдставляющпміі 
ие малыя затрудненія. Но быть можеть химикъ-аналитикъ найдетъ въ нашей 
замѣткѣ иѣкоторой матеріалъ для далвйѣйшаго нзслѣдованія, такъ какъ мы 
думаемъ что явлепія, о которыхъ здѣсъ трактуется, имѣютъ пѣкоторую прак- 
тичсскую ваяшость при раздѣленіи извѣстныхъ веществъ. Весьма возможпо, 
что процессъ этотъ замѣиитъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ фильтрацію. Разсуж- 
денія эти тотчасъ станутъ понятпыми, какъ только мы представимъ опыты 
и ихъ объяспеніе, которое мы принуждены были сдѣлать.

Возвратимся теперь къ раздѣлепію двухъ солей посредствомъ выпари-
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ванія. Объясисіііе этого факта, являющееся само сабон, состоіггъ въ томъ, 
что хлористый натрій кристаллизѵется рапѣе хлористаго алмонія. ІІри про- 
должающеыся исиаренііі жидкосги, начинаетъ осаждаться хло)шстый аммо- 
ній и, такимъ образоыъ, со.тп отлагаются въ различныхъ ыѣстахъ. Для про- 
вѣрки точностп взгляда, мы приводимъ рядъ оіштовъ, часть которыхъ мо- 
жетъ быть нояспена слѣдующимъ ').

Возьмпте выпіеоппсанііой жидкости и капайте, капля по кап.тѣ, на 
обыкновенпую проиускную бумагу. ІІятно будетъ распространяться, но цвѣтъ 
разліічныхъ часіей его будетъ различный. Обыкновенно бываетъ, что центръ 
нмѣетъ болѣе темный цвѣтъ, далѣе идетъ темная черта разграниченія, послѣ 
котороп появляется другон отгѣнокъ, распространяющійся на нѣкоторое раз- 
стояніе и вдругъ переходящій въ почти безцвѣтную жидкость. Если нродол- 
жать ыедленно приливать жидкость въ центръ, то пятно и оттѣнки цвѣта. 
будутъ постененно расиространяться, хотя н не съ одпнаковой скоростыо; 
нятно распространяется медлеппѣе, нежели паружное кольцо. Иногда обра- 
зуется нѣсколько огтѣнковъ, болѣе или менѣе различаюіцихся между собою, 
но всегда сохрапяющнхъ своп индивндуальный хараістеръ. Если иятно будетъ 
чернилыюе, или другихъ цвѣтовъ, напр. отъ аиилина, кармина н т. и ., то 
паружная жидкость бываетъ обыкновенно безцвѣтна. Самая поразительная 
черта такихъ омытовъ—это рѣзкій нереходъ одного оттѣнка въ другой,— 
здѣсь нѣтъ никакой постенеііности н одинъ оттѣнокъ отъ другаго отдѣляется 
вполнѣ ясной линіей. Мы ирнвели этотъ опытъ вслѣдствіе сго крайней 
иростоты и возможности каждому легко его выполшіть. ІІопробуйте смѣшать 
два сорта чернилъ, т. е. краспыя и голубыя и новторите съ ними опшъ. 
Весьыа вѣроятно, что вы замѣтите, какъ цвѣта, пройдя вмѣстѣ пѣкоторое 
разстоінііе, раздѣлятся вподнѣ ясной линіей н какъ выдщлившійся цвѣтъ, 
образовавиш кольцо, въ свою очередь выдѣлиіъ безцвѣтную жидкость, когорая 
и нредставіггъ уже послѣдніГі оттѣнокъ. (Фиг. 1).

Фиг. і.

А теыно пурпуропыи иг.Ьть, В епѣтлокрасный, С— безцвѣтоая жпдкость.

Мы указшіаемъ только тѣ оиыты, кіггорые ирямо отноеятся къ иредмегу мтон статьп, н не 
говоримъ о другихъ нашпхъ изслѣдоваиіяхъ, кпсающихся того-;ке иредмета, такъ какъ ото удвопло 

би и безъ тою длиішую заьѣтку.
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Опыты эти нроизвести легко и опи пояспятъ явленіе, но извѣстный ре- 
зультатъ предсказать невозможио, потому чго сорта чсрнилъ бываютъ самьіе 
разнообразиые. Чтобы ознакомить съ предметомъ болЬе систематично, ми 
ниже приводимъ опыты, предсгавлііющіс иигдѣ еще не описанное явленіе а 
никѣмъ еще пеобъяснепные.

Разведите одну часть. но объему, аптекарсісаго раствора сѣриокислой 
соли желѣза тридцатыо двумя частями воды, и положите затѣѵіъ полоску 
пропускной бумагп *) такъ чтобы конецъ ея погружался въ жидкость. 
Жадкость всасывается и, быстро проходя по бумагѣ, сразу достнгаетъ вы- 
соты около полъ-дюйма. Послѣ этого она перестаегъ притягпваться вверхъ 
какъ растворъ сѣрнокислой соли желѣза, но не какъ жидкосгь. Появляетса 
линія разграниченія столь ясная, какъ будто опа нарисовапа карандашемъ 
и выше ея идетъ безцвѣтная жидкость, которая свободпа отъ какой бы то 
ни бнло соли желѣза. Въ самомъ дѣлѣ, ссли вы будете вести ио бумагѣ, 
сверху внизъ, крнсталломъ желѣзосинероднстаго каліи, то голубой цвѣтъ 
появится только тогда, когда вы коснетесь бумаги шіже липін разграниченія. 
Другіе реагенты также показываютъ отсутствіе даже слѣдовъ желѣза выше 
этой линіи (см. фпг. 2 п 3). И такъ, здѣсь вещество, находившееся вь рас- 
творѣ, отдѣлилось отъ растворяющаго безъ выпариванія жидкости, безъ 
осажденія раствореннаго въ нерастворимой формѣ и безъ перемѣны свойствъ 
растоворяющаго.

У насъ можетъ, при разсуждепіи о данномъ опытѣ, явиться сомпЬиіе 
относительно свойствъ отдѣлеппаго вещества. Можегъ ли отдѣлнвшаяся сѣрно- 
кислая соль желѣза снова раствориться въ той же самой жидкоети? Такой 
вопросъ являстся вполнѣ естественнымъ послѣ того, какъ мы ѵвидимъ, что 
соль желѣза, по мѣрѣ приближенія къ лпніи раздѣлепія, измѣняетъ свой 
красповатый цвѣтъ все въ болѣе и болѣе темный. Развѣ не можетъ раетво- 
рнмая соль желѣза чрезъ окисленіе, которому благопріятсгвустъ очень 
тонкій слой жидвости, перейти въ нерастворпмое соедепеніе? Мы разбиралп 
вопросъ съ этой точки зрѣнія н нашли, чго лиоія раздѣленія такяя ліе и 
также легко образуется и въ атмосферѣ изъ угольпой кислоты. Кромѣ того 
бумага, будучп опущена въ воду только частыо, паходящеюся близь лпніп 
раздѣленія, образуетъ растворъ, дающій, съ желѣзосинеродистымъ каліемъ 
голубой цвѣтъ.

И такь, этотъ опыгъ показываетъ намъ, что помощыо капнллярнаго 
притяженія можно достигнуть полпаго отдЬленія растворяющаго отъ раство- 
реннаго. Разсмагривая иолоску бумаги, мы не находимъ ішкакой постенен-

*) Связь между частицами бумаги имѣетъ вліяаіе на высоту, до которой проходптъ растворъ. 
Лииія раздѣленія, при болѣе іюристой бумагѣ, яиляется скорЬе. Твердая и пю тиая бумага несетъ 
растворъ до болѣе значительной высоты. Ш ведская бумага хотя и годится, но дѣйствуетъ пе такъ 
хорошо, какъ обыкновенная пропускная.
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ности въ оттѣнкахъ раствора. Можно бы предположить также, что явлепіе 
зависнтъ отъ всасывапія солп желѣза волокнами бумаги, по мѣрѣ поднятія 
раствора, до тѣхъ поръ, пока вся со.ть желѣза не поглотится н пе оставитъ

А

Фиг. 2. <Гиг. 3.
Л - бездчѣтиая жидкость, В-сѣрнокис.тая соль жедѣза. Нижияя динія, ограничивающая нари- 

сованныя нолосы, соотвѣтствуетъ поверхностн жидкости. Фигура на лѣво ііредставляеть аптекарскій 
растворъ солн желѣза.

чистмо воду. ІІо явленіе представляетъ подпятіе какъ бы нѣбколькпхъ 
жндкостен до извѣстнаго предѣла, послѣ котораго одпа изъ нпхъ, притяги- 
ваемая силыіѣе, освоболідается отъ другихъ н идетъ выше (*) Здѣсь ио- 
лвляются слѣдующія силы: перавныя прптягіівающія силы между различными 
жндкостями н волокнами бумаги, черезъ которыя опѣ проходятъ, п неравяыя 
н незавчсимыя другъ отъ друга притягнвающія силы меѵкдѵ тѣми же жидко- 
стяыіі и несмоченными еще волокнами. Этн силы, дѣйствуя одновремепно, 
заставляютъ растворы раздѣлиться на нзвѣстной высотѣ огъ іюверхностц 
япідкостн. ІТослѣ этого раздѣленія, освободившаяся жидкость, иритягпваеыая 
сверху новидимому сильнѣе, нежели другія, проходитъ черезъ пихъ. Такое 
течепіе жидкости черезъ нижнюю часть бумаги, насыщепную смѣшанныыіі

(*) Аптекарскій растворъ сѣрнокислой соли желѣза содержнтъ другія веіцества. Вь немъ ееть 
кнслоты, которыя отдѣляются не одпнаково съ солью желѣза. Кромѣ того есть сѣрнокпслая соль 
желѣза отъ окиси и сама окись, обусловлнвающія окрашивапіе раствора.

горн ж урн. т. 1 Л* 2 1880 г. 9
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растворами (*) не увлекаетъ за собой ни одной частпчки желѣзной соли (**)г
Продолжая изученіе этого явленія, мы нашли, что крѣпосгь раствора 

сѣрнокислой соли желѣза оказываетъ большое вліяніе па высоту точки, при 
которой происходитъ раздѣленіе жидкостей. Такъ, при слабомъ растворѣ, вы- 
сота линіи раздѣленія падъ поверхностыо жидкости въ сосудѣ незначительна, 
она находится почти близь самой поверхности. По мѣрѣ увеличенія концент- 
раціи раствора увеличивается и высота раздѣлительной линіи, такъ что можно 
получить такой растворъ, когорый при этомъ способѣ не дастъ раздѣленія.

Этотъ фактъ какъ бы указываетъ на притяженіе, существующее между 
частицами воды и желѣзной соли и увеличивающееся ио мѣрѣ увеляченія 
корцентраціи раствора. Слѣдовательно, когда количество желѣза бѵдетъ на- 
ходиться въ извѣстномъ отношеніи къ водѣ, послѣдняя теряетъ способность 
освобождаться и уходить выше.

И такъ, можетъ ли капиллярное лритяженіе разъединять расгвор ы 
Еслп это такъ, то явленіе должно быть разобрано на многочисленныхъ при- 
мѣрахъ, которые доказали бы его справедливость.

Резумируемъ предъидущую часть нашей статьи:
1) Пропускная бумага всасываетъ и ведетъ до извѣстной высоты жид- 

кость въ томъ видѣ, въ какомъ послѣдняя существуетъ въ сосудѣ.
2) На извѣстной высотѣ, зависящей отъ силы связи между частицами 

бумаги и концентраціи раствора, соль желѣза перестаетъ идти вверхъ (***) съ 
тою же быстротою, какъ вода или другія вещества, находащіяея въ соедн 
неніи съ послѣдней.

3) Жидкости раздѣляются и обезцвѣченная жидкость проходитъ черезъ 
растворъ соли желѣза, не унося ни одной частнцы нослѣдней.

Для опредѣленія количества воды, проходящей такимъ образомъ черезъ 
растворъ, мы сдѣлали слѣдующій оііытъ:

Кусокъ протечной бумаги билъ помѣщенъ нижнимъ концеыъ въ раст- 
воръ, который бш ъ составленъ изъ 1 части аитекарскаго раствора сѣрно- 
кислой соли желѣза и 32-хъ частей воды. Когда вода п растворъ соли до- 
стигли надлежащей высоты (первая 5 а второй 2 дюймовъ), бумагу раз- 
дѣлили такимъ образомъ, что получилась часть съ одной водой, и часть съ

(*) Мы допускаемъ, нто названные растворы не удоплстворлютъ нашему наетоящемѵ пошітію 
0 ипхъ. Авторптеты, намъ кажется, разсматриваютъ ихъ не какъ смѣшанныя разлпчныя жидкости, 
существующія независимо другъ о-гъ друга, а  какъ одинъ растворъ. Мы буделъ говориті, о растворѣ 
различныхъ тѣлъ какъ о соединеніи отдѣльныхъ растворовъ, изъ которыхъ каждый сохраняетъ свою 
индИвидуальность.

(**) Иііогда бываетъ постепенное и однообразное двюкеніе вверхъ всѣхъ жидкостен, хотя 
нижняя жидкость движется медленнѣя.

(***) Здѣсь увотребленъ термииъ «вверхъ»-, какъ отнѣчающій дѣлому ряду опытовъ. Іѵогда же яв- 
леніе будетъ совершаться на горизонтальной іілоскосгіт, то жидкости распространяются отъ деитра 
къ окружности.
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однимъ растворомъ, т. е. раздѣлили по линіи поверхностп жидкостп въ со- 
судѣ, линіи раздѣленія и лішіп, до которой достигла вода. Послѣ раздѣле- 
нія обѣ частп взвѣсили, высушили и снова взвѣсили. Результаты былп полу- 
чены сдѣдующіе:

Воды въ той части, которая содержитъ растворъ соли желѣза, 7 ча-
стей.

Воды въ той чаеги, которая не содержитъ соли желѣза, 7Ѵ2 частей.
Послѣ этаго растворили 1 часть аптекарскаго расівора въ 64 частяхъ

воды п, подвергнувпш изслѣдованію, получили слѣдѵющіе результаты:
Воды въ той части, которая содержитъ растворъ соли желѣза, 4 ч.
Воды въ части, которая не содержитъ соли желѣза, 9Ѵ2 ч.
И такъ, изъ перваго опыта видно, что количесгво отдѣлившейся воды 

немногпмъ превосходитъ количество оставшейся; во второмъ-яге опытѣ количе-
ство отдѣлившейся воды вдвое болѣе количества оставшейся.

Мы сдѣлали такой же опытъ съ уксуснокислой солыо свинца.
Пять грановъ уксуснокислой соли свинца были растворены въ одномъ 

унцѣ воды. Линія раздѣленія была опредѣлена посредствомъ кристалла іоди- 
скаго калія. Полѵчены слѣдующіе результаты:

Воды въ той части бумаги, которая не содержала соли свннца, 4 ’/ 2 ча-
стей.

Воды въ той части, которая содержала соль свинца, 8 7 2 частей.
Прн другомъ опыты 5 гранъ той же соли свинца были растворены въ 

4 ѵнцахъ воды. Получились слѣдующіе результаты:
Воды въ той части, которая не содержала свипца, 1 3 7 2 частей.
Воды въ той части, которая содержала свинецъ, б1/ 2 частей.
Всѣ эти опыты доказываютъ, что при слабыхъ растворахъ раздѣленіе 

происходитъ скорѣе, п количество освобождающейся воды бываетъ болыпе.
Мы уже упоминалп объ опытѣ, гдѣ разноцвѣтныя чернилы, подъ влія- 

ніемъ капиллярнаго притяженія пропускной бумагц, отдѣляются другъ отъ 
дрѵга, Тоже самое можетъ быть доказано и для нѣкоторыхъ со.іей. Чтобы 
видѣть это, мы совѣтуемъ сдѣлать слѣдующій опытъ:

Гастворите отдѣльно, каждое въ 1 упцѣ воды, 5 грановъ сѣрнокислаго 
желѣза отъ окиси (нужно прибавить одну кап.но сѣрной кислоты), 5 гра- 
новъ сѣрнокислой соли мѣди и 30 капель аптекарскаго раствора сѣрнокис- 
лой соли желѣза отъ закисн іі помѣстите полоски бумапі въ каждый изъ 
полученныхъ растворовъ. Черезъ нѣсколько времени по.іучптся лпнія раз- 
дѣленія во всѣхъ трехъ случаяхъ, но д.ія каждаго раствора она будетъ 
имѣть свою опредѣленную высоту. Чтобы сдѣлать ее болѣе ясной, можно 
употребить въ дѣ.то различные реагенты, какъ напр. красную іі желтую 
синильную соль калія и т. п.

Если вы теиерь смѣнтаете растворы и опустпте въ смѣсь полоску бу- 
маги, то получите три лішіи подраздѣленія. ГІоиощыо реагентовъ вы мо-

9*
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жсте опредѣлить, что ниже всѣхъ ноднялась сѣрнокислая соль желѣза огъ. 
закнси, иослѣ которой идетъ сѣрпокислая соль ыѣди п наконецт, ѵже сѣр- 
нокислая соль желѣза отъ окиси, выше всего идетъ вода. свободная оть 
всѣхъсолей. Каждая линія раздѣленія очерчивалась рѣзко и ясно. (Фиг. 4 п 5)

А. д А А А _ л . . |

1811

1

і / .

9 1 1
Фиг. 4. Фиг. 5.

А висота бсзцвѣтпоіі жидкостн: В—сѣрнокислая соль желѣза огъ окиси: С—сѣрнокислая соль мѣди;
Т>—сѣрпокпслая соль желѣза отъ закиси.

Если такую смѣсь разбавить равнымъ ей объемомъ воды, то явлепіе 
будетъ происходить какъ и при одпой соли; повторяя такое разбавленіе, мы 
получимъ рядъ правильныхъ линій раздѣленія, какъ это показано па фиг. 5.

Точно такимъ же образомъ можно раздѣлить растворы нѣкоторыхъ 
алколоидальныхъ солей, какъ папр. сѣрнокислаго хинина и сѣрнокислаго 
берберина; хининъ подглмается значптельно выіпе ').

На основаніи новыхъ онытовъ, мы пршп.ш къ заключенію, что жид- 
костп можио отдѣлить не только въ самой бумагѣ, но и какъ жидкости. 
Мы предполагаемъ, что жидкостн протекаютъ черезъ капиллярную трубку, 
н загнутую сифономъ, не одинаково. Приведемъ въ подтвержденіе опытъ;

Два иробпрныхъ цилиндра были номѣщены рядомъ и въ одинъ изъ 
нихъ налили раствора сѣрнокислой со.ін желѣза, предъидущей крѣпости, на 
высоту 1 дюйма. Послѣ этого помѣстили полоску пропускной бумагп та- 
кимъ образомъ, чтобы одинъ конецъ ея погружался въ жидкосгь, а другой 
былъ бы опущеиъ ішже его во второй цилипдръ.

Бумага была изогнута на высотѣ четырехъ дюймовъ, тапъ что жидкость 
проходила всего восемь дюймовъ. Открытая часть бумаги, для замедленія 
испаренія была закрыта полоскою резины. (Фиг. 6).

Черезъ двадцать четыре часа въ пустую стклянку, былъ перенесенъ до-

*) ІІельзя конезно предположпхь, что этимъ способомъ можио отдѣлять веіцества, одпиаково 
раетворяющілся п одинаково осаждающіяся. Мы унотребляли сго для раздѣленія некристалдическоіі 
красящей ыатеріи огъ аристалловъ органнческдго ввщества.
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водьно большой слоіг жіідкости, которая съ обыкновенньши реактнвами пе 

показала п слѣдовъ ж елѣза.

Фиг. 6.

А —пропускиая бумаг<»; В—растворь сѣрнокиелой соли желѣза; С—перелившаяся жидкость; В —ра • 
створъ сѣриокислой солн жедѣза ноднявшійся но бумагѣ.

Н такъ резудшруемъ нашъ взглядъ:
Растворяющее, посредетвомъ простаго капиллярнаго прит яж енія , мо- 

жетъ бытъ вполнѣ отдѣлено отъ рлствореннаго въ немъ.
Нельзя однако думать, что такои способъ примѣнимъ къ раздѣленію 

всѣхъ тѣлъ. Оиыты, сдѣланные со мяогими солями и другими сложпыми 
веіцествами, показали полную невозможность ихъ отдѣленія; хлористый нат- 
рій, напримѣръ, былъ нереиесеігь на высоту 0 футовъ (?).

Мы не пмѣемъ намѣренія вь этой статьѣ входнть въ теоретическое 
разсужденіе о иричинѣ явленія, доказаннаго вышеопіісаннымп онытами; мы 
иросто нредставляемъ факты. Постуная такимъ образомъ, мы однако до.іжны 
разсмотрѣть нѣкоторыя возраженія, сами собою возникающія, относительно 
способности капиллярнаго притяженія раздѣлить вешесгва. ІЗъ самомъ дѣлѣ, 
развѣ нельзя объяснить всѣ эти явленія запутываніемъ частнцъ твердыхъ 
тѣ.гь. растворенныхъ въ водѣ, въ мельчайшихъ иорахч, бумаги, черезъ кото- 
рыя болѣе подвижныя частицы жидкости проходятъ безпренятственно? '). 
ІІодобішй взг.іядъ оказывается невѣрнымъ, потому что этимъ способомъ 
мояшо раздѣлить смѣшанныя жидкости н п{штомъ даже тогда, когда онЬ 
образовалн иѣкоторое химическое соединепіе. СЬрная кислота н вода состав - 
ляютъ химическое соедпненіе, для разложенія котораго иужно загратить боль- 
шое ко.шчество теплоты; тѣмъ не менѣе н соединеніе это разлагаегся номощыо 
капиллярнаго притяженія. Въ самомъ дѣлѣ, если мы приготовіімъ слабый 
растворъ сѣрной кислоты н опустимъ туда по.тоску ііропускнон бумаги, то 
нандемъ, что сѣрная кнслота нодня.іась нпже, нежели вода. Чтобы убѣдпть-

') ІІуяско прибавигь, чго подобпый взглпдь ве согласенъ съ нашимъ номятіемъ о растворѣ.
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ся въ этомъ, стоитъ только приложить синюю лакмусовую бумажку къ на- 
моченной части пропускной бумаги; лакмусъ въ нижней части измѣнитъ 
цвѣтъ и ясно укажетъ линію раздѣленія, подобную предъидущимъ.

И такъ изъ фактовъ, разобранныхъ въ этой статьѣ, слѣдуетъ:
1) Жидкости могутъ быть отдѣлены отъ твердыхъ тѣлъ, растворенныхъ 

въ нихъ,—безъ выпариванія и безъ осажденія.
2) Жидкости могутъ быть отдѣлены одна отъ другой.
3) Нѣкоторыя химическія соедпненія могутъ быть разложены, безъ по- 

вышенія температуры и содѣйстрія реагентовъ.
Эта разлагающая сила была замѣчена во многихъ такихъ случаяхъ, гдѣ 

она можетъ быть приыѣнена съ пользою. Весьма возможно, что неизвѣст- 
ный факторъ, вводящій ошибку въ деликатную аналитическую работу, кото- 
рая требуетъ нѣсколькихъ фильтрацій, также зависитъ отъ этихъ явленій. 
Кромѣ этого есть другія интересныя стороны, но о нихъ мы надѣемся по- 
говорить впослѣдствіи.
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ЗАНЯТІЯ СЪѢЗДА Ж ЕЛѢЗОЗАВОДЧИКОВЪ.1)

{26-ю ноября— 12 декабря 1885 і.).

Лѣтомь истевщ аго года Общ ество для содѣйствія русской промышлепностп и тор- 
говлѣ обратилось въ Министерство Финансовъ съ  ходатайством ъ о еозваніи съѣзда желѣзо- 
заводчиковь, съ цѣлъю разъясненія причинъ настоящаго затруднительнаго положенія на- 
ш ей желѣзной нромыш ленности и средствъ къ воспособленію ей . Это ходатайство было 
иередано въ М пішстерство Государственны хъ Имущ ествъ и признано имъ заслуж иваю щ имъ  
уваж ен ія .

По всеподданиѣйш ему докладу Министра Государствениы хъ ІІмущ ествъ, 1 5 -го  іюля  
18 8 5  года послѣдовало В ь іс о ч а й ш е к  с о и з в о л е и іе  на созваніе съѣзда подъ предсѣ датель- 
ствомъ Товаршца М іш истра. тайнаго совѣтника, сенатора В . И. Веш някова.

Выработавъ, прн участіи представителей Общества для содѣйствія русской промыш - 

ленности и торговлѣ, программу съ ѣ зда , а такж е и правила о порядкѣ его зан я т ій  2), 
М инистерство Государственныхъ ІІмуществъ назначило открытіе съѣзда на 2 6 -е  ноября 

истекшаго года п прнгласило къ  участію  на съѣздѣ представителей заводовъ чугуяопла- 

вильны хъ, ж елѣзодѣлательныхъ и сталелитейны хъ, а такше нредставителей , избранныхъ 

биржевыми комитетани, Обществомъ длн содѣйствія русской промыш ленноспі п торговлѣ, 

и ІІмпЕРАТогокпмъ русскимъ техническимъ Обществомъ.

Прнглашеиіе было встрѣчено весьма сочувственно. Чнсло частныхъ заводчнковъ и 
ихъ уполномоченныхъ, ію ж елавш нхъ иринять уч астіе  на съ ѣ зд ѣ , достигло 6 4 - х ъ ,  а 
именно: отъ  заводовъ уральскихъ 2 5 , заыосковиыхъ 1 3 . сѣверны хъ 1 0 , ю ж ны хъ 3 ,  кав- 
казскпхъ 1 и отъ заводовъ губерній Ц арства Польскаго 1 2 .  П редставители казенны хъ  
горны хъ заводовъ пе были вызываемы ііа съ ѣ зд ь : только двое изъ нихъ (горны е началь-

1 ) Иредлагаемый краткій очеркъ заимствованъ нами изъ 9,10 н 12. Правнтельственнаго 
Вѣстника оа текущііі годъ. Впос.тѣдствіп мы надѣемея болѣе подробно позпакомать чнтателен Гор- 
наго Журнала съ наиболѣе интересными докладами, сдѣланными на »томъ съѣздѣ,

а) ІТрогралма и правида бы.ти напечатаны въ „Горномъ Журналѣ11 Октябрь 1885 г..
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ники Камско-Вотнинскаго округа и заводовъ Ц арства Польскаго), бывшіе въ то время въ  
П етербургѣ, цриняли въ нелъ участіе. Бпржевые комитеты были представлены на 
съѣздѣ 9-ю  лицами, Общество для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ—-5-ю , 
и И м п е р а т о р с к о е  русскос техническое Общество— 8-ю . М инистерство Государственныхъ  
П м ущ еетвъ назначило на съѣ здъ 6 представитедей, Воеішое М инистерство 3 ,  М инистер- 
ства Фннансовъ и П утей С ообіценія— каждое по 2 , Морское М ииистерство— одиого. Сверхъ 
того, на съѣ здъ  было донущ ено 10  лицъ съ совѣіцательнымъ голосомъ, безъ  права уч а- 
ствовать въ баллотировкахъ.

Въ первомъ засѣ даніи , 2 6 -г о  ноцбря, съѣздомъ были избраны , по болы ііинству го- 
лосовъ: въ секретарн професоръ металлургіи Н. А. Іооса , въ номощники секретаря А. А. 
Ш тофъ и В. Е . Л етовтъ.

Важ нѣйш іе вопросы , подлежавш іе обсужденію  съѣ зда, по разъясненіи ихъ путемъ  
преній въ общ емъ собраніи, передавались для подробной разработки въ  коммиссіи изъ чле- 
новъ съѣзда; затѣ м ъ , составленпы е коммпссіями доклады п проекты резолю цій обсуж да- 
лпсь и баллотировались въ общ емъ собраніи. Въ преніяхъ участвовали преимуіцественно 
представители заводовъ, купечества п учены хъ общ ествъ; члены же правителъственныхъ  
вѣдомствъ, содѣйствуя разъясненіш  обсуждаемы хъ вопросовъ, въ голосованіи постановле- 
ній съѣзда не участвовали. Такнмъ образомъ, эти постановленія явлаю тся выраженіемъ  
ж елэііій  н взглядовъ самихъ заинтересованны хъ въ дѣлѣ лицъ.

Съѣздъ имѣлъ 1 4  засѣданій, происходнвш ихъ съ 2 6 -го  ноября по 1 2 -о е  декабря, 
и разсмотрѣлъ почти всѣ вопросы программы.

По выслуш анін доклада Б. Б . Струве и ноелѣ оживленны хъ преній по трвому 
вопросу,— о томъ, существуетъ ш- ненормалъное положеніе желѣзной щюмышленности 
во всей Россіи или толъко въ нѣкоторыхъ мѣстностяхь,— значителы ю е большинство 
членовъ съѣ зда, ш іѣя въ виду постояиное, въ теченін послѣдяпхъ л ѣ тъ , паденіе цѣнь  
на ж елѣзо всѣхъ сортовъ, особенно пониж еніе цѣны ж елѣза дистоваго на послѣдней ии- 
жегородскоіі ярмаркѣ и оставш ійся тамъ непроданнымъ запасъ желѣза до 5 милл. п у д . ,- ~  
пришло къ заключенію о повсемѣстномъ сущ ествованін у йасъ такого ненормальнаго по- 
лож енін. Главными прпчинами этого положенія признаваінсь иеблагонріятныя въ настоя- 
іцее время условія наш его хлѣбнаго рынка; умены неніе доходовъ крестьянскаго населе- 
н ія ,— этого главнаго потребителя многихъ сортовъ желѣза; конкурреннія иностраинаго 
ж елѣза, усиливш аяся подъ вліяніемъ кризиса, нерешиваемаго нынѣ европейскою н аиерп- 
канскою желѣзною промыгаленностью, и, въ особенпости, сонернкчество съ самостоя- 
тельными заводами ( т .- е .  выдѣлывающими желѣзо и сталь и зъ  отечественныхъ матеріа- 
ловъ), такъ назы ваемы хъ передѣльны хъ заводовъ, нріобрѣтающ ихъ иностранныіі чугуяь, 
ддя ныдѣлки изъ него ж елѣза и стали.

По второму вопросу программы— о том ь, какія мѣры могуінъ бытъ приняты не- 
медленно и непосредшвенно для устраненія вышеуказаннаю ненормалънаго Роложе- 
нія, съѣ здъ выслуш алъ докладъ В. К. Л етовта и, ііо обсуж деніи его въ общемъ собра- 
ніи, болыипнствомъ голосовъ иризналъ, въ прпнцинѣ желательны мъ: 1 ) запрещ еніе ввоза 
къ намъ иностраннаго чугуна, съ предоставленіемъ передѣлыіымъ заводамь временныхъ  
въ этомъ отнош еніи льготъ (3 9  голосовъ иротивъ 2 1 ) ,  и 2) возвыш еніе иош.іииъ на 
иностранное желѣзо ( 4 3  голоса нротивъ 1 0 ) .  Подробиая разработка вопроса, на этихъ  
основаніяхъ, была возложена съѣздомъ на коммиссію, составленную изъ  представителей  
заводовъ, какъ сам остоятельпы хъ (Б . Д. Бѣловъ, В. Іі. Л етовгъ, А. Е . Струве, II. Ф,
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Ф елькнеръ), такъ и передѣльны хъ (Б . Б. Герберцъ, Я . И. У ти н ъ , А. К. Ф ойхтъ , В. А. 
Ч ацкинъ), а также учены хъ общ ествъ и бирж евы хъ ком итетовъ (В . В. Бари, М. И. Кази 
и С. А. О лы певскій). Зта  коммиссія (нодъ нредсѣдательством ъ А. Е . С труве) пришла къ 
единогласному заключенію о необходимости ходатайствовать о томъ, чтобы ввозъ загра-  
нпчнаго чугуна бы лъ, при сохраненіи сущ ествую щ ей на него ношлины ( 1 5  коп. золотомъ  
съ  и у д а ), разрѣш енъ въ 1 8 8 6  году въ  количествѣ лишь 1 0  милліоновъ нудбвъ , п что- 
бы затѣмъ это количество ежегодно уменьш алось на і Ѵ 2 милл. п у д ., такъ, чтобы черезъ  
7 лѣтъ ввозъ иностраннаго чугуна былъ воснрещ енъ окончательно. Это заклю ченіе было 
нринято на общ емъ собраніи сьѣзда больш инствомь 3 2  голосовъ иротивъ 1 1 . Что 
же касается воироса о возвы ш еніи пошлины на ж елѣзо, то ио этому нредмету члены ком- 
мисіи не могли нрійти ни і іъ  какому соглаш енію . На общ емъ собраніи , мнѣнія членовъ, 
нризнававш ихъ повы ш еніе ношлины необходимы мъ, также р а здѣ л н л ісь . Нѣкоторые, находя, 
что п рин ятое, по резолю ціи еъѣ зда, ностененное, въ течен іе 7 лѣтъ, занрещ еніе ввоза 
ііностр аинаго чугуна равнозначительно постепенному ж е возвыш енію  пош лины на него , 
нолагали необходимы мъ возвыш ать, въ течепіе означеіінаао періода, и пош лииу на ягедѣзо, 
въ размѣрѣ 3 коп. зол. въ годъ на сортовое и 5  коп. на лпстовое; в озвы ш еніе же этои  
пошлины сразу  до желаемаго размѣра въ 6 0  к . на желѣзо сортовое (внѣсто ны нѣ ш нихь  
4 0  к .) и 9 0  к. на листовое (вм ѣсто 6 0  к.,) означенные члены нризнавали для сам остон- 
тельны хъ заводовъ опасны мъ, въ виду того ноощ ренія, которое было бы такимъ образомъ  
оказано, на первое время, передѣлкѣ у  насъ иностраннаго чугуна въ желѣзо. Д ругіе  
члены паходили, что желѣзиы й кризисъ въ занадной Европѣ, крайній унадокъ тамъ цѣнъ  
и образъ дѣйствія тамош нихъ сиидикатовъ, сбы ваю іцихъ свое ж елѣзо въ  другія  страиы  
по цѣнамъ низш имъ, чѣмъ у себя дома, обусловлііваю тъ для иасъ необходимость ны нѣ же 
возвысить пошлину на желѣзо до вы ш еуказаниы хъ разм ѣровъ. По баллотировкѣ, за  нервое 
мнѣвіе вы сказалось 1 8  голосовъ, а за послѣдиее 1 7 .

ІІри этомъ съѣ здъ  постановилъ обратить вниманіе Правительства на иеобходимость, 
въ случаѣ измѣненія таможенны хъ постановленій объ иностранпоиъ ч у гу и ѣ , соотвѣтственио  
измѣііить, во и збѣ ж ан іе обхода этихъ  правплъ, п сущ ествую іц ія  постановленія о ввозѣ  
и зъ -за  граипцы ж елѣзны хъ рудъ.

Въ связи съ пзложенны мъ, съѣ здъ  коснулся копроса о заводахъ , возн нк ш и хъ  у 
насъ въ послѣднее время на западной границѣ, блпзь Сосновпцъ, для нередѣлки си л ез-  
скаго чугуиа въ ж елѣзо. С ъ ѣ здъ  наш елъ, что въ виду принятой имъ резолю ціп о хо- 
датайствѣ относителы ю  воспрещ енія привоза ч угуна, нѣть надобиости въ какихъ либо 
особенііы хъ постановленіяхъ, касаю щ нхся этпхъ  заводовъ; въ случаѣ же неудоклетворенія  
упомянутаго ходатаііства, съѣздъ нолагалъ необходимымъ нросить о том ь, чтобы, длн 
предупрежденія контрабанды и обхода пракплъ тарифа, сосновицкіе заводы былн исключены  
изъ наш ей таможенной территоріи и досмотръ товаровъ былъ неренееень къ ближайш ей  
станціи желѣзной дорогп.

Третій вопрось программы ,— о мѣрахъ, кошорыя моіли бы быть приняшы для 
подде.ржки и развиппя желѣзной промышленностп вь будущемъ,— обнималъ собою  
нѣсколько частныхъ вопросовъ; ночти всѣ оіш были нредметомъ болѣе нли менѣе под- 
робнаго обсуж денія на съ ѣздѣ.

А ) 0 кредитѣ для горнозаводчиковь, шорювомь и промьтленномъ.

Выс.іуш авъ доклады по этому нредмету М. В. Аничкова, В. К. Летовта н I. С. ІІоз-
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наискаго, которые указы вали на подное иочти отсутствіе для наш ихъ горнозаводчикоігь 
возмож ности пользоваться удобнымь кредитомъ и предіагали нѣкоторыя мѣры для устра-  
в е н ія  такого полож енія дѣ лъ ,— съѣ здъ  передалъ этотъ вопросъ на обсуж деніе коммиссіи, 
составивіпейся изъ  М. В . Аничкова, В. К. Зглеиицкаго, В. К. Летовта и I. С. Познан- 
скаго . Согласно иредлож еніям ъ, выработаннымъ этою комыиссіею и нѣсколько дополненнымъ  
общ имъ собраніемъ, по предложенію  Е. А. Погожева, съ ѣ здъ  постановилъ ходатайствовать:

1 ) о скорѣйш емъ изданіи законовъ объ ипотекѣ и о варрантахъ, а также о ско- 
рѣйш емъ пересмотрѣ уставовъ о векселяхъ и о торговой несостоятельности;

2 )  о распрострапеніи выдачи Государственны мъ банкомъ ссудъ подъ залогъ м етал- 
ловъ (въ  томъ числѣ чугуна и издѣлій изъ него), ограничиваемой нынѣ райономъ Ураль- 
ской горной области, а в ь  н ей — одною лишь екатеринбургекою конторою банка,— на всѣ 
горнозаводскія мѣстности и па всѣ коиторы и отдѣленія банка, въ районахъ коѣорыхь 
су іц ествую тъ  горны е заводы;

3 )  о возможномъ поииж еніи процентной нормы по таковымъ ссудаыъ, хотя бы вре- 
меино, впредь до улучш енія ж елѣзнаго рынка;

4 )  о распространеніи правилъ объ уч етѣ  соло-векселей землевладѣльцевъ и на ила- 
дѣльцевъ горнозаводскихъ имѣній (не исключая губерній Ц арсгва Польскаго), съ произ- 
водствомъ этого учета въ тѣ хъ  конторахъ и отдѣленіяхъ Государетвеннаго банка, въ рай- 
онахъ  которы хъ эти имѣнія находятся;

5 )  объ открытіи при Государственномъ дворянскомъ банкѣ особаго, безсословнаго 
горнозаводскаго отдѣленія, съ допущ еніем ъ для горнозаводскихъ имѣній отступлен ія отъ  
§ 3 6  устав а  банка, исключаюіцаго, прп оцѣнкѣ, главную статью  стоимости сихъ имѣній;

6 )  въ случаѣ неучреж денія такого отдѣленія,— о допущ еніи осиованія, на началахъ  
частной предпрііш чивости , спеціальны хъ кредитны хъ учреж деній, дла выдачп горнопром ьш - 
леннивамъ какъ краткосрочныхъ, такъ и долгосрочныхъ ссудъ,-— и

7) о предоставленін сущ ествую щ им ъ вредитны мъ установленіяы ъ права принпмать 
въ  залоги, по ссудам ъ, горнозаводскую  недвижимость не только по цѣнности ея  поверх- 
ности и матеріальной стоіш ости возведенны хъ па ней сооруж еній , но также принимая въ 

разечетъ при о ц ѣ н к ѣ ,— какъ обстоятельства, могуіція увеличить стоимость залога,— рудныя 
и  другія богатства, находяіціяся въ нѣдрахъ зем ли, если они нравилы ю  разработываю тся.

В) 0  путяхь соотценія, сухопупъныхъ и водяныхъ для перевозки юрнозаводскихь про- 
дуктовь и для доставлеція юрнымь заводамъ возможности полъзоватъся отдаленными 

казенными и частными лѣсами, каменноуголъными копями и т. н-

По этом у предмету были вы слушаны доклады н сообщ енія Н. В. Воронцова, Н. А. 
Іоссы , В . К. Л етовта, Е . А . Погожева, И. Ф. Ф елькнера, Н. И. Чайковскаго, С. Г. Янов- 
скаго, и др. Согласно высказапнымъ этими лицами предиолож еніям ъ, съѣ здъ постановилъ  
ходатайствовать:

1) о скорѣйш ей вы работкѣ, при участіи представителей промышленности, н обь  
изданіи правилъ относительно устройства частными лицами иодъѣздны хъ и нромысловыхъ 
рельсовы хъ п у т ей , съ допущ еніем ъ возможно болы нихъ облегченій въ норядкѣ полученія  
на это разрѣш еиій и въ условія хъ  постройки и эксплоатаціи, и съ тѣ м ъ , чтобы для 
горнопромы ш ленны хъ цѣлей было допущ ено право обязательнаго отчужденія подъ такіе 
п ути  земель;
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2) о постройкѣ нѣкоторы хъ ж елѣ зно-дорож ны хъ линій, имѣющ ихъ важное значеніе  
для развитія горнаго и горнозаводскаго дѣла, а именно: восточно-донецкой линіи, ж елѣ з- 
ной дороги отъ  г . Лпхвина къ станціи Даниловой, вѣтви отъ станціи Елисаветполь за -  
кавказской желѣзной дороги въ Даш кесанское уіцелье и отъ станціи Ввирпла той ж е до- 
роги до дер . Дж іатура;

3 )  о проведеніи проектируемой ж елѣ зной дороги отъ Златоуста къ тюменской ли- 
нін но такому направленію , которое не оставляло бы въ сторонѣ заводовъ Сы сертскихъ  
и Кыш тымскихъ;

4 )  о продолженін строющ ейся тквибульской каменноуголыю й ж елѣзной дороги до 
обнаж еній каменнаго угля въ селѣ Тквибулѣ и по рѣчкѣ Сабеласуиисъ-геле;

5 ) объ обращеніи больяіаго вниманія на водяные пути сообщ енія и объ ассигнованіи  
болы пихъ средствъ на нхъ  улучш еніе; въ частности ж е— объ исправленіи руслъ рѣкъ: 
Оки— отъ Лихвпна до Нижняго; Камы— отъ Березняковъ до Перми; Бѣлой, Уфы, Днѣп- 
ра, Д есны , Вислы. Черной Пшемш и, Каленной и Р іона, а также Тихвпнской и Маріин- 
ской систем ъ ,— и

6 )  объ улучш еніи перегрузочны хъ приспособленій въ портахъ: Н иколаевѣ, Одессѣ, 
Маріѵполѣ и Поти.

В) 0  оюелѣзнодорожныхъ тарифахъ.

Этотъ вопросъ былъ предметомъ обсуж денія особой коммиссіи и зъ  члеиовъ съѣ зда:
В . К. Згленицкаго, В. К. Л етовта, А. И. Плотникова, И. Ѳ. Суржицкаго и И. П. Я ею - 
ковича. Вы слуш авъ докладъ этой коммисеіи и предположеиія о нормальныхъ тарифныхъ  
ставкахъ на продукты горной промы ш ленности, высказанныя М. В. Аничковымъ (отъ  
имени коммиссіи при іім іік р а т о р с к о м ъ  русскомъ техническомъ Обществѣ) и В. К. Зглениц- 
кимъ. съѣздъ , не находя возможнымъ обсуждать самыл величины ставокъ, призналъ весьма 
желательнымъ:

1 . Чтобы мѣрами, принимаемыми уж е со сторопы М инистерства П утей Сообщ енія, 
было возможно скорѣе достигнуто объединеніе желѣзнодорожны хъ тарифовъ, съ цѣлыо 
установленія на всѣ хъ  дорогахъ одпообразны хъ, точно опредѣлеиныхъ и иостоянны хъ т а -  
рифныхъ ставокъ.

2 .  Чтобы былъ учреж день ностояпны й правптельственны й контроль надъ тариф- 
нымъ дѣломъ, съ цѣлы о устраненія  слишкомъ часты хъ измѣненій въ  тариф ахъ , и что- 
бы неремѣны , могущ ія оказаться необходимыми, дѣлались только съ разрѣш енія Прави- 
тсльства и въ заранѣе опредѣленные, своевременно опубликованные и достаточно долгіе 
сроки, причемъ изм ѣненія въ тарифахъ на предметы  горной и горнозаводской промы ш - 
ленпости, въ особенности же в зед ен іе  для нихъ дифференціальны хъ тарифовъ— пропзво- 
дились не иначе, какъ съ вѣдома М инистерстка Государственны хъ И м ущ ествъ ,— и

3 .  Чтобы пониженные тарифы (прямы хъ и заморскихт, сообщ еній) для товаровъ  
иностраппы хъ допускались не иначе, какъ съ одновременнымъ примѣненіемъ т ѣ х ъ  же 
льготъ и пониженій къ однороднымъ товарамъ внутренняго сообщ енія.

Г) 0  мѣрахъ кь усилснію потребленія желѣза и, въ частноши, о же.іѣзномъ судо- 
строеніи и механическомъ производствѣ;— н 

Д) 0  правителъственныхъ заказахъ предметовъ горнозаводской промышленности н 
друіихъ мѣрахъ ноощрснія Правительствомъ этой промыиіленности.

Эти вопросы были тщательно разработапы коммиесіею, подъ предсѣдательствомъ
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М. И. К ази, и зъ  членовъ съ ѣ зда: Е. Н. А ндреева, М. В. Анпчкова, В. В. Бари, П . Б ар- 
невица, Н. А . Бѣлелю бскаго, В. Д. Б ѣлова, Б . Гантке, А. А. Колокольцова, М . С. Ко- 
ролева, А. И. Л ессинга, В. Л. М оравека, С. А. Олыневскаго, А. II. Плотникова, М. 10 
С ендзиковскаго, А. Е . С труве, Б. В. С труве, И. Ѳ. Суржицкаго, В. II. Тимофѣева, С. Е . 
Тупикова, И. Ф . Ф елькнера, А. К. Ф ойхта, Н. И. Чайковскаго, В. А . Чацкина, и И. И. 
Ясюковича. По обсуж деніи подробнаго доклада этой коммиссіп, съѣздъ, соГЛаіцаясь въ с у -  
щ еетвѣ  съ ея предположеніями, прпш елъ къ слѣдующ имъ заключеніямъ:

1 . Мѣрою, наиболѣе раціональною, для увелпчеііія потребленія ж елѣ за на ну-гкды 
судостроенін , было бы полиое занрещ еніе ввоза въ Россію  ж елѣ зны хъ судовъ въ цѣломй 
видѣ (собр ан н ы хъ ), построенны хъ заграницею , какъ это практикуется уж е елншкомъ 2 0  
лѣ тъ  н съ  полньш ъ успѣ хом ъ Соединенными Ш татами Сѣвериой Америки; ириэтомъ ж е-  
лѣзны я суда въ разобранномъ видѣ остались бы свободными ко ввозу, на основаыін 
ирим. къ ст . 3 0  тариф а, т .-е . съ  оплзтою всѣ хъ частей иошлпназш, но соотвѣ тствую - 
щимъ статьям ъ тарифа.

2 . С лѣ дуетъ  ходатайствовать о томъ, чтобы на будущ ее время не предоставлядось  
ж елѣзны мъ дорогамь права выппсывать и зъ -за  границы отдѣльныя запасны я частн къ 
паровозамъ ц вагонамъ, какъ и другіе требуем ы е для дорогь аредметы; что ж е касается  
т ѣ х ъ  дорогъ, по уставамъ которы хъ подобныя льготы нмъ предоставлены , то ж елательно, 
чтобы М ииистерство П утей С ообщ енія, при каждомъ дарованіи обществамъ такихъ дорогъ 
какихъ либо льготъ, ставило условіемъ этого дарованія— исключеиіе пзъ уставовъ и х ъ  
указанны хъ постановленій.

3 . Для прочнаго водворенія въ Россіи постройки сельскохозяйственны хъ м аш инь  
и орудій, съ цѣлыо развитія нотребленія стали и желѣза внутренаяго приготовленія, слѣ- 
дуетъ обложить упом януты я машины заграннчнаго производства пошлиною въ 1 р . 2 0  к. 
съ  пуда , наравнѣ съ  нрочими машинами (ст . 1 6 4  там. тарифа).

4 . Слѣдуетъ ходатайствовать, чтобы на будущ ее время М инистерства Военное, М ор- 
ское и П утей  Сообщ енія не дѣлали заказовъ за-границею , и чтобы всѣ заказы эти хъ  в ѣ -  
дом ствъ, исполняемые внутри страны, обусловливались обязательствомъ употреблять для 
ни хъ  исключительно м атеріалы , окопчательио нриготовленны е в ь  Р оссіи .

5 .  Ж елательио, чтобы домогательства ииостраины хъ компаній войтп въ исключя- 
тельны я соглаш енія съ  отдѣльнымн вѣдомствами, нодобныя предложеніямъ бельгійскаго  
общ ества ,,Кокериль “ морскому вѣдомству и французской комианіи артиллерійскому вѣ- 

дом ству, были веегда отклоняемы, какъ питающія спекуляція н парализую щ ія естест -  
веіш ое развптіе наш ей внутреиней производительиости.

6 . Ж елательно, чтобы дѣііствіе ст. 7 2  п. 3 кн. XVIII свода военныхъ постановле- 
ній  (и зд . 1 8 6 9  г.) о замѣнѣ коренныхъ залоговъ при подрядахь іі поставкахъ сви- 
дѣтельствам и подлежащ ихъ начальствъ о дѣятельности и оборотахъ заводовъ было рае- 
пространено на всѣ Вѣдомства и М инистерства, въ особенностн же на Морское іі Н утей  
С ообщ енія;— и

7. С лѣдуетъ ходатайствовать объ установленіи нормальныхъ профилей для раз-  
ны хъ сортовъ желѣза, путем ъ выработкп такихъ профилей, выраженны хъ въ мѣрахъ м е- 
трической систем ы , представителями заводовь и подлеж ащ ихъ вѣдомствъ н санкціониро- 
в ан ія  ихъ  правительстненны м и учрежденіями, для ностепеіінаго введенія на всѣхъ наш ихъ  
ж елѣ зодѣлательны хъ заводахъ . Приэтомъ съѣздъ признадъ желателыіымъ возможно боль- 
ш ее распространеніе самими заводами свѣдѣній о качаствахъ нриготовляемаго ими ж е-  
л ѣ за .
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Независимо отъ доклада упом янутоіі коимиссіи, съѣздъ вы слуш аіъ  тѣсно связанное  
съ  иастоящимъ воиросомъ сообщ еніе горнаго инж енера Ор. Ал. А р сеньева, командирован- 
наго М внистерствомъ Г осударственны хъ И мущ ествъ, въ качествѣ техн и к а-сп ец іал и ста , въ  
распоряж еніе состояіцей ири И м ііе р а т о р с к о м ъ  русском ъ техническом ъ О бщ ествѣ коммиссіи  
по изслѣдованію  кустарной промы ш ленности. Это сообщ еніе касалось потребленія  желѣза  
нашими кустарям и. П остановивъ, согласно предложенію  докладчика, ходатайствовать о 
нредоставленіи вѣдомствами военны мъ, морскимъ и п ут ей  сообщ енія артелямъ наш ихъ  
кустарей заказовъ на металлическія и зд ѣ л ія , которыя онѣ м огутъ готовить, съ ѣ здъ  еди- 
нодуш но вы сказалъ нризнательность свою коммиссіи по изслѣдованію  кустарной промыш- 
ленности и , въ частности, ея предсѣдателю , Е . Н. А н др еев у , за  неутомимы е труды  по 
ѳтом у предм ету, а также М ини стерству Государственны хъ И м ущ ествъ— за командирова- 
и іе  въ распоряж еніе коммиссіи техника-спеціалиста.

Е ) 0 таможенныхъ пошлинахъ на продукты горнозаводскигі промыгиленности.

С верхъ излож епны хъ у ж е  суж деній  и ходатайствъ , относящ ихся къ этому вопросу, 
тго  же касалось доложенное съѣ зду ходатайство заводчика Гужона объ увеличен іи мак- 
симальнаго размѣра тонкосортнаго шелѣза (облагаемаго по ст . 9 5  п . 3 тирафа) до 1 дюйма, 
объ установленіи на это ж елѣзо пошлины въ 7 5  к. съ пуда (вм ѣ сто ны нѣш ней въ 6 0  к.) 
и о признаніи проволокою (подлеж ащ ею  пошлннѣ въ 1 р. 1 0  к .)  всякаго ж елѣ за, свернутаго  
въ кругп. Находя возбуж деины й этимъ ходатаііством ъ вопросъ весьма важны мъ и сложнымъ, 
гъ ѣ здъ  носгановилъ просить М ииистерство Финансовъ ирииять это ходатайство въ сообра- 
ж еиіе.

Ж і 0  вліяніи казенной горнозаводскоіі промыишнностгі на дгъятельностъ частныхъ
заводовъ.

Этотъ вопросъ обсушдалея вы ш еупомянутою  коммиссіею (иодъ иредсѣдательством ъ  
М. II. К ази) о иотребленіи ж елѣ за, а такше былъ предметомъ доклада В . Д. Бѣлова. 
Соглаш аясь въ сущ ествѣ съ мнѣніемъ коммиссіи, съѣ здъ  постановилъ ходатайствовать о 
томъ, чтобы казенпы е горные заводы, направляя свою дѣятельность преим ущ ественно на 
удовлетворен іс нотребностей Государства въ  предметахъ обороны, по возмож ности, не 
являлись конкуррентамн частны хъ заводовъ на общ емъ рынкѣ.

3 ) 0  желателъныхъ из.тънснгяхъ въ суиіествующшъ правгілахъ отностпелъно обра- 
зованія комгганій, пюзариществъ и артелей для горнаго и юрнозаводскаю дгъла.

Вы слуш авъ докладъ по этом у предмету В. Д. Вѣлова, съѣ здъ  постановнлъ хода-
тайствоватъ:

1 ) о скорѣйш емъ иересмотрѣ наш ихъ законовъ о товарищ ествахь и ком паніяхъ ,— и
2 )  объ установленіи наіш енѣе сложнато порядка для утверж денія уставовъ  артелей.
Приэтомъ съѣ здъ нолагалъ нолезны мъ сообщить М инпстерству Ф инансовъ, въ видѣ 

матеріала при разработкѣ имъ вонроса о товарищ ествахъ н ком ііаніяхъ , уномяііутый  
цокладъ В. Д. Вѣлова.
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II) 0  коммиссіонерствѣ въ торювлѣ желѣзомъ.

Имѣя въ виду, что нанш общ іе торговые законы недостаточны для широкаго р а з-  
в итія  ком миссіонерства, которое п о іезн о  тѣ м ъ, что ставнтъ заводчиковъ въ болѣе неза- 
висимыя отнош енія къ ры нку и болѣе непосредственны я— къ потребителю , съ ѣ здь , с о -  
гласно предлош енію своей коммиссіи о потребленіи ж елѣ за, призналъ желательнымъ, чтобы  
у  насъ въ  возможно скоромъ времени было издано спеціальное законополож еніе о ком- 
миссіонервтвѣ.

1) 0  мѣрахъ къ увеличенію чгісла служащихъ на частныхъ горныхъ заводахъ спеціа-
листовъ горнаго дѣла.

В ы слуш авъ докладъ но этому вопросу В. Д. Бѣлова, съѣ здъ  постановилъ ходатай- 
ствовать объ обращ еніи ІІравительствомъ возможно большаго вним анія на нрактическую  
сторону вы сш аго техническаго образованія и о принятіи мѣръ къ увеличенію  у  насъ  
чпсла второстепенны хъ техн ич ески хъ  учебны хъ заведеній. ІІри этом ъ съѣ здъ  выразилъ  
нож еланіе , чтобы сами заводовладѣльцы  привлекали къ службѣ на заводахъ , по возмож- 
ности, лицъ, обладаю щ ихъ спеціальнымъ техничеекимъ образовапіем ъ.

Ё ) Объ отношеніяхъ между юрнопромышленниками и рабочими.

ІІо этому вопросу былъ представленъ сьѣ зд у  докладъ II. И. Чайковскнмъ. Не наидя 
возм ож ны м ъ, по недостатку времени, обсуждать этотъ  сложный вопросъ, съѣздъ поета- 
ііовилъ напечатать означенный докладъ въ трудахъ съѣ зда.

Л) 0  юрномъ законодателъствѣ но отношенію къ шъдрамъ земелъ, составляющихь
частную собшвенностъ.

ГІо этому вопросу съѣ здъ  выслуш алъ докладъ члена съѣзда А. А . Ш тофа. Указавъ  
на особыя затруднен ія , представляемыя развитію у наеъ гориаго дѣла раздробленностью  
зем левладѣнія, при сущ ествую щ еы ъ, но обш ему’ наш ему закону, безусловномъ правѣ зеы- 
левладѣлы іа распоряжаться нѣдрами своихъ земель, и ссылаясь иа примѣръ, представ- 
ляемый закоиомъ 1 8 7 0  года для губерн ій  Царства Польскаго, докладчикъ предлагалъ  
прннять такую  резолю цію : «С ъѣздъ признаетъ ж елательны мъ, чтобы наше горное за к о н о - 
дательство, касаю щ ееся нѣдръ частны хъ земель, было нересмотрѣно съ цѣлыо нредостав- 
ленія горнопромышлеішикамъ возможности отыскивать п разработывать важнѣйш ія  
иекопаемыя въ эти хъ  зем ляхъ и не зависнмо,— въ случаѣ надобности,— отъ согласія  
землевладѣльцевъ, тіри условіи  достаточнаго вознагражденія послѣдннхъ не только за 
поверхность, но и за иѣдра, ирп пелномъ огражденіи нріобрѣтенны хъ уже правъ ііо раз- 
работкѣ исконаем ы хъ». Послѣ преній, изъ  числа нрисутствовавш ихъ члеиовъ сьѣзда 12  
толосовъ вы сказалось въ нользу прш іятія этой резолю ціи, а 1 5 — вь пользу оставлепія  
вопроса открытымъ.

М) Объ особыхъ мѣрахъ къ развитію эюелѣзнаіо діъла въ отдѣль ныхъ мѣсшностяхъ.

По этому вонросу были представлены съ ѣ зду  доклзды Д. А. П астуховы иъ (о 
Сулинскомъ заьодѣ въ областіі Воііска Донскаго), г. Даішлевскимт, (о рудиы хъ залеж ахъ
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Щ нгровскаго и Ливенскаго у ѣ здов ъ ), С. Г. Яновскимъ (о нуж дахъ  горной промышленности  
на Кавказѣ) п В. К. Зглепицким ъ (о состояніи желѣзной промы ш ленности въ Царстнѣ  
ІІольскомъ и неооходимы хъ мѣрахъ для ея развитія ). Вы разисъ свое сочувствіе основателю  
Сулинскаго завода, Д. А. П астухову, и признавъ нуяінымъ просить Правительство о 
поддержаніи атого завода, какъ едпнственнаго въ Россіи , выплавляющ аго чугунъ на 
антрацитѣ, съѣздъ не могъ, за недостаткомъ времени, обсудить прочіе упом януты е до~ 
клады и ностановилъ наиечатать ихъ  въ тр удахъ  съѣ зда.

Изъ остальны хъ двухъ  вопросовъ программы, съѣ здь  оставилъ безъ  обсуж денія  
нослѣдній (пнтый)  — о мѣрахъ къ лучшей оріанизаціи сообщенія и обработки стати• 
стическихъ свѣдѣній относнтелъно положенія юрной промышленности и торюоли 
ея произведеніями. Что же касается вопроса четверпшго— объ устройствѣ періоди. 
ческихъ съѣздовъ желѣзозаводчиковъ и ихъ оріанизаціи, т о , не обсуж дая и этого вопроса 
въ нодробности, но признавая созваніе такихъ съѣздовъ весьм а ікелательнымъ, съѣздъ , 
согласно предложенію вы ш еуномянутой коммиссіи подъ предсѣдательством ъ М . И. Кази. 
постановилъ ходатайствовать о том ъ, чтобы настоящ ему съѣ зду было предоставлено избрать  
і ізъ  своен среды уполномоченны хъ, которые образовали бы и зъ  себн бюро, какъ учреж- 
ден іе  постоянное, съ цѣлью: а) вести  сиош енія съ нравительотвенны ми учрежденіями и 
представителями заводовъ по предмету дальнѣйшаго движ енія ходатаиствъ настоящаго и 
будущ ихъ  съѣздовъ: б) войти въ подробную разработку вопроса о сноеобахъ осущ ествленія , 
у насъ учреж денія, подобнаго шведской ж елѣзной конторѣ, и в) разработать въ подроб- 
ности вопросъ объ изданіи спеціальнаго горнопромышленнаго органа на подобіе ж елѣзно- 
дорожнато листка и южнорусскаго торнаго листка. Денеж ны я средства для содержанія  
такото бюро должііы бы ть предоставлены  участвующ ими въ съѣздѣ  представителями за- 
нодовъ и тѣми лицами, которыя пож елаю тъ къ нимъ присоединиться.

В ъ виду предложенной членомъ съ ѣ зда  К. А. Скальковскимъ резолю ціи  такото 
содержанія: «Ходатайствовать о томъ, чтобы ст. 1 .5 2 8  и 1 .5 2 9  т . X ч. 1 св. зак . были 
дополнены иримѣчаніемъ, которое разрѣшало бы образованіе союзовъ промышленниковъ для 
распредѣленія заказовъ и районовъ сбыта и для урегулирован ія  цѣнъ и количества 
пропзводства, если эти союзы не противорѣчатъ ст. 1 .3 1 8  улож . о н а к .,— съ ѣ зд ъ  по- 
становилъ поручить обсужденіе и этого вопроса тому же предполагаемому бюро.

Что касается избранія членовъ этого бю ро,— на случай, если учреж деніе таковаго 
будетъ  Правитольствомъ допущ ено,— съ ѣ здъ  призналъ паиболѣе удобны м ъ, чтобы каяідый 
его участникъ, и зъ  чиела представителей заводовъ, доставилъ въ горный денартаментъ  
къ сроку, какой бѵдетъ послѣдннмъ назначенъ, сіш сокъ 12  лпцъ, предлагаемы хъ имъ 
въ качествѣ кандидатовъ въ члены бюро, съ тѣмъ, чтобы избраными счптались 1 2  лицъ, 
получившихъ наиболыпее число голосовъ.

Съ разрѣш енія М ияистра Государственны хъ И мущ ествъ, горный департам ентъ ра- 
зпслалъ уж е бывшпмъ на съѣздѣ  нредставителіш ъ заподчпковъ приглаш енія доставпть  
къ 1-м у февраля сего года списокъ 12  лицъ, которы хъ они желалп бы видѣть избран- 
ными въ члены бюро.

Подробные стенографическіе отчеты о всѣ хъ засѣ дан іяхъ  съѣзда будутъ , немедлеыно 
ио изготонленіи и х ъ , напечатаиы по распоряж енію  горнаго деиартамента, вмѣстѣ съ 
докладами, представленными съ ѣ зд у  ето коммиссіями и членами.

0  способахъ для скорѣйш аго разсмотрѣнія ходатайствъ съѣзда и для направленія  
тѣ х ъ  изъ пи хъ , которыя будутъ признаны заслужииающ ііміі уваж ен ія , і і ъ  немедлениому, 
ііо возможности, исполненію въ установленномъ порядкѣ, М иннстерство Государственны хъ. 
И аущ еств ъ  входитъ въ сноіпенія съ водлежащпми вѣдомствами.
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Графитовые тигли ])-

Дж. Б ута .

У потребленіе графита для карандаш ей, наксы, трущ ихся поверхностей и т. д . ч рез- 
вычайно ограничено, сравнительно съ его громаднымъ потребленіемъ въ  тигляхъ, примѣ- 
няем ы хъ при различны хъ плавкахъ. Золото, серебро, мѣдь, латунь, бронза и т. п . пла- 
вятся въ такйхъ тигляхъ. ІІо особенно болыное количество и х ъ  идетъ при плавкѣ стали, 
употребляемой для приготовленія инструм ентовъ , ш инъ локомотивныхъ колесъ, стерж ней  
болы пихь океанскихъ пароходовъ и вообщ е во всѣ хъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ требуется  сталь 
вы сокнхъ достоинствъ. Такъ какъ нодобная сталь служ итъ однимъ изъ признаковъ могу- 
щ ественнаго развитія цивилизаціи, то и сиособы приготовленія тиглей заслуж иваю тъ съ  
нашей стороны полнаго вниманія.

Говоря о производствѣ тиглей, авторъ постепенно разсматриваетъ:
1 )  матеріалы ,
2 )  ихъ  обработку, и
3 )  приготовленіе тиглей.
Матеріалы. Графитовые тигли сущ ественпо состоятъ изъ графита, тончайш іе слои 

нотораго строго удершиваются въ своемъ положеніи сплавленной отчасти глиной, перемѣ- 
шанной съ измельченнымъ въ порошокъ графитомъ и неболынимъ количествомъ неска. 
Послѣднін ирибавляютъ къ смѣси для того, чтобы предотвратить сжиманіе во время суш - 
ки. Приготовленный изъ такоп смѣси и вы суш енны й тигель подвергается обжпганію  
при высокой тем пературѣ. Хотя графитъ и представляетъ чистый углеродъ, но онъ не мо- 
жетъ быть зам ѣненъ другою  разновидностью нослѣдняго— антрацитомъ, вслѣдствіе различія 
и х ъ  строен ія  и отнош енія къ высокой тем пературѣ .

В сѣ  формы углерода, будучи приведены въ соприкосновеніе съ кислородомъвоздуха  
при высокой тем нературѣ, постепенно сгораю тъ въ уголы іую  кислоту или окись углерода, 
съ тою однако разницею , что процессъ этотъ при графитѣ соверш ается гораздо м едлен- 
н ѣ е, чѣмъ при какой нибудь другой формѣ углерода (исключая а л м азъ ). Кромѣ того, дру- 
гія  формы углерода растрескиваю тся нри сильной тем нературѣ въ мелкій безформеннын 
зпорош окъ, частички котораго не имѣютъ ни связи между спбою, ни наклонности къ сцѣн- 
ленію съ другимъ тѣломъ и слѣдовательно не могутъ служ ить матеріаломъ для крѣпкаго, 

евязнаго  тигля.
Граф итъ, имѣя превосходное слоистокристаллическое слож еніе, ломается на тонкіе  

слои, по не перпендикулярііо къ нхъ  поверхн ости . и какъ бы тонокъ ип казался кусокъ, 
онъ можетъ раздѣлитьси на еще болѣе тонкіе листочки такого же стрревія , какъ и ори- 
гиналъ . Тонвій слой граф ита, удерж иваемы й тоіікпмн клещ ами, будучп согнутъ. прини- 
м аетъ , ііе изм ѣняясь, первоиачальное воложеыіе и тѣмъ ноказы ваетъ значіггельиую стенень  
эластпчности. Графіггъ не разслаивается ни при низкой тем пературѣ, ни при бѣломь ка- 
лен іи .

Такимъ образомъ пригодиость графита для дѣланія тиглеи завнситъ отъ того , что 
онъ удерж иваетъ  слопстую  форму подъ очеиь большвыъ давленіемъ и прн высокой тем -

Изъ Сѣешісаі Кеѵз Ѵоі. 51, N 0 1 у 14, 1328, переп. Студ. Горн. Инст. II. Иокрбвскііі.
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пературѣ, что елои его чрезвычайно эластичны и гибки и что онъ, при доступѣ воздуха , 
сопротивляется горѣнію  лучш е, нежели обыкновенныя формы углерода.

Видоизмѣненія графита. Онъ является въ трехъ  видоизмѣненіяхъ: эластнчномъ 
слоистомъ, эластичномъ волокнистомъ н болѣе аморфномъ. Такъ какъ эластичный волок- 
нистый можетъ идти въ дѣдо вмѣстѣ съ слоистымъ и встрѣчается чрезвычайно рѣдко, 
то авторъ на немъ и не останавливается. Что касается третьяго видоизмѣненія, которое 
авторъ назы ваетъ болѣе аморфнымъ ( т о г е  а т о г р Ь и в ) , то оно иногда по наружному виду 
бываетъ похоже на слоистое видоизмѣненіе и часто находится съ нимъ въ смѣш еніи.

Достаточно неболыпой онытности или самой простой пробы, чтобы отчличить одно 
видоизмѣненіе отъ другаго и судить объ относительномъ достопнствѣ различныхъ образ- 
цовъ, Съ иослѣдиею цѣлью, небольшое количество графита кладутъ въ ступу и , тіцательно 
истеревъ, нросѣиваютъ черезъ кусокъ тонкой кисеи, послѣ чего нетрудно будетъ опредѣ- 
лить относительное колачество того или другаго видоизмѣненія. Авторъ дум аетъ , что аморф- 
ное видоизмѣненіе должно быть по возможности избѣгаемо при фабрикаціи тиглей, такь  
какъ оно оказываетъ дурное вліяніе на ихъ ирочность.

Графитъ въ продажѣ встрѣчаегся въ видѣ „ш туф овъ“, „ зер ен ъ “ и ,,порошка“ . Ав- 
торъ во время своей долговременной нрактики нрипѵелъ къ заключенѵю, что кппѵерчешѣ. 
графитъ, будетъ ли онъ представлять болынѵе куеки ѵші зер и а , еоетоитъ \ѵо болъиѵей 
частп изъ превосходнаго слоистаго кидоизмѣненія, такъ что нѣтъ никакого предлога къ 
унотреблеиію  низш ихъ сортовъ. Авторъ находилъ цѣлые боченки самаго лучш аго цейлоы- 
скаго графита иотдѣ льн ы е куски, по нѣскольку фуитовъ вѣ сом ъ,обнаруж ивавш іе прекрасныя  
качеетва. Куски нѣсколько м ены піе, до полуфунта вѣ сом ъ , представляли иногда аморфное 
видоизмѣиеніе, которое, однако, чаіце является въ видѣ мелкаго порошка темнаго цвѣта  
и безъ глянца. Самое лучш ее видопзмѣненіе графита им ѣетъ серебряны й блескъ, далѣе 
и д етъ  сортъ, им ѣю щ ій сильвы й стальной блескъ— онъ также можетъ имѣть ирекрасныя  
качества, и, наконецъ, низш ій сортъ имѣетъ цв ѣ тъ  болѣе темный и притомъ иногда съ  
буроватымъ оттѣнкомъ

Автору олучалось находить въ ш туф ахъ  лучш аго продашнаго графита до 6 %  ПРИ~ 
м ѣсей , состоящ ихъ главнѣйш имъ образомъ изъ кварца и ж елѣзнаго колчедана, тогда какъ 
геребристы й графитъ, являю щ ійся въ зер н а х ъ  около у в дюйма, безъ  нрим ѣси норош ка, 
представляетъ почтп чпстый углеродъ.

Графитъ въ изобнліи встрѣчается въ м етам орф ическихъ породахъ. но, къ сож алѣ - 
нію, рѣдко большнми масеами. М ногія м ѣстности, изслѣдованны я съ цѣлыо его добы чи, 
были оставлены , какъ вслѣдствіе громадиой стоимости добы ванія, такъ и вслѣ дствіе, хотя  
гораздо рѣ ж е, неудовлетворительиы хъ качествъ еамого графита. Напбольшее количество, 
и притомъ лучш ихъ качествъ, графита получается съ о -ва  Цейлона; въ 1 8 8 3  году, н а п р ., 
оттуда было вы везено 1 4 ,0 0 0  тоннъ.

Измелъченіе ірафита. Такъ какъ способъ измельченія оказы ваетъ болыиое влія- 
ніе на качество графита, то нѣсколько подробностей объ этом ъ предметѣ здѣсь будуть  
весьыа умѣстны и полезны .

Болыніе куски графита предварительно разбнваю тся модотами па болѣе мелкіе, ко- 
торые уж е и идутъ въ обыкновеиную дробилыіую мельницу. Мельница эта состоитъ изъ  
двухъ чугунны хъ оироіш путы хъ конусовъ , изъ которы хъ меньш ій, снабжениый желѣзиыми 
зубьями на внѣш ней поверхности , вращ ается внутри болыпаго, вооруж ениаго іюдобнымъ 
же образомъ ио внутреіш ой поверхности . Грубый норошокъ графита, выш едш ій изъ та-  

г о р н . ж у р п . т .  I №  2 1 8 8 6  г. 10
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кой мельницы , пускаю тъ подъ жерпова, гдѣ онъ превращается въ болѣе однообразпый и 
болѣе тонкій порошокъ и потомъ сортируется ситами на болѣе тонкую  и болѣе грубую  
части. П ослѣдняя и детъ  снова подъ жернова и снова просѣивается до тѣ хъ  поръ, пока 
порош окъ не дойдетъ до надлежащ ей степени тонкости. Графитъ изъ подъ жернововъ, 
для сбереж енія времени, не пропуснаю тъ, обы кновенно, черезъ сита, раздѣляю щ ія болѣе 
мелкія отъ  болѣе грубы хъ ч астиц ъ , которыя подвергались бы новому измельченію . но 
непосредственно см ѣш иваю тъ съ намоченной глиной. Авторъ считаетъ унотребленіе гру- 
бы хъ кусковъ графита весьма вредны м ъ, потому что они ум ены паю тъ крѣпость тигля, 
которая им ѣетъ величайш ее значеніе. Наблюдая новерхности расколовъ въ тигл яхъ , 
авторъ, по больш ей части, находилъ на соотвѣтствую щ ихъ мѣстахъ тигля и осколка гра- 
фитовые слѳи въ 1/ в", которые легко отдѣлялись нож емъ. Слабая связь между слоями 
графита обусловливаетъ легкость откалыванія кусковъ по тѣмъ плоскостямъ, въ которыя 
входитъ наибольш ее число слоевъ. Авторъ находилъ до полдюжины подобны хъ графито- 
вы хъ пластинъ на поверхности 2 — 4  кв. дюймовъ и всегда приписывалъ имъ причину 
раскалыванія. Если бы эти грубыя ііластины были измельчены , то раскалыванія бы не 
было. Графитъ представляетъ весьма слабое сцѣпленіе въ плоскостяхъ слоистости, но 
силыю сопротнвляетея разруш енію  въ наиравленіяхъ, перпендикулярныхъ къ этимъ плос- 
косгямъ, и, что ещ е болѣе важно, сохраняетъ эти свойства при бѣломъ каленіи.

Отсюда слѣ дуетъ , что графитъ для тиглей долж енъ быть измельченъ на столько, 
чтобы не оставалось иластинокъ, им ѣю щ нхъ болѣе У 20—  1/ 3о,/ въ діам етрѣ. Авторъ пробо- 
валъ дѣлать тиглн изъ графитоваго порошва, который не совсѣмъ нроходилъ черезъ сито, 
имѣвшее 1 2 6  отверстій на одинъ дю йм ь, и нашелъ и хъ  превосходными. П ы ль,нрош едш ая че- 
резъ  такое сито, состояла изь 7 5 %  хорош ихъ , гибкихъ частицъ графита и 2 5 %  чериаго- 
норогака, не ммѣвшаго явной слоистости и состоявш аго,изъ кремнезема и ж елѣзнаго колчадана. 
<.Если»,говорятъ ф абрикаяты , «принять тонкое изм ельченіе, то что дѣлать съ норошкомъ, 
прошедш имъ сито съ 1 2 5  отверстіями». Авторъ, въ виду того, что У 8 часть его сос-тоитъ 
изъ ж елѣзнаго колчедана, наиболѣе вредящ аго достоинству тиглей , совѣ туетъ  унотреблять  
его однимъ изъ слѣдую щ нхъ трехъ  снособовъ: 1) отдѣлить хорошій слоиотый графитъ  
ещ е болѣе тонкимъ ситом ъ . а остальное выброситъ вонъ; 2 ) употребить вмѣстѣ съ хо- 
рошимь матеріаломъ для покрытія и т . д .; 3 )  продать всю м ассу, прошедгаую черезъ  
си то , вм ѣ стѣ  съ другими остатками, на приготовленіе такихъ иредметовъ, въ которыхъ  
вы ш еназванны я примѣси ие имѣютъ зиаченія. Въ этомъ случаѣ графитъ можетъ быть 
продань за ноловиниую цѣну.

Глина. Графитъ, кромѣ удивительнэго свойства сонротивляться дѣйствію  бѣлаго 
каленія, сгорая нри этоы ъ только отчасти и еъ большимъ трудом ъ, долженъ, для удер- 
ж иванія расилавленной массы , обладать ещ е евойствомъ сохранять ту  форму, которую ему 
нридалн. Этого дости іаю тъ  посредствомъ прибавленія глины , которая, будучи памочена, 
легко смѣніиваегся съ истолчепнымъ въ порошокъ графитомъ, а послѣ высушиванія н 
обжиганія образуетъ  весьм а прочную м ассу, которая сопротивляется дѣйствію  самоіі вы - 
сокой температуры . Авторъ, послѣ сравкенія различныхъ глинъ, отдаетъ предпочтеніе  
клингенбургской, описаніе которой номѣщено н и ж е.—

Глина изъ Клингенбурга соверш енно свободна отъ  хрящ ей и, будучи намочена, обла- 
д аетъ  высокою пластичиостію и можетъ весьма тѣсно смѣшиваться съ  тонкими части- 
цами графита. Сама но себѣ  она плавится, но, будучи , смѣшана съ равиымъ п о в ѣ с у  коли- 
чествомъ графита, только слегка разм ягчается и, облегая каждую частицуграфита, ирочно удер-
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живаетъ ее въ опредѣленномъ м ѣстѣ;такая масса не обнаруж иваетъ признаковъ плавленія  
даже нослѣ 10-часоваго дѣйствія саиой высокой температуры . Клингенбурп;кая глина 
нрьдставляетъ водное кремнекмслое соединен іе, состоящ ее, въ круглы хъ числахъ, и зъ  %  
глинозема, * /8 воды, * /8 крсмнезема и ничтожны хъ количествъ окиси ж елѣза и щ елочей- 
Прн разсчетахъ тигельной массы въ такой глинѣ принимаютъ во вниманіе только содер- 
жаиіе ‘/в части воды.

Песокь. Третьею составною часты о графитоваго тигля будетъ  нѣсколько грубый  
кремнистый несокъ, который выдерживаетъ дѣйствіе высокой температуры , не раснадаясь 
въ мелкій норошокъ. Дѣйствіе его чисто механическое, препятствую щ ее тиглю измѣиять 
форму прп вы суш иваніи на воздухѣ  и предварительномъ обж иганіи. Съ этою  цѣлыо 
употребляю тъ такж е огнеупорную  глину, которую предварительыо обжигаю тъ и толкутъ  
въ грубый иорошокъ, но она не оказываетъ особенно благопріятнаго вліянія сравнительно 
съ пескомъ.

Смѣсь для ттлей. Главное у сл ов іе , которому должна удовлетворять хорош ая ти- 
гельная масса, состоитъ въ том ъ, чтобы она, іюслѣ обж иганія тиглгй , содержала болѣе 
50 %  углерода. Конечно, зто отнош еніе можеть измѣняться въ довольно ш ирокихъ пре- 
ф ѣ лахъ , но изслѣдованія автора надъ хорош ими тиглями лучш ихъ маетеровъ и своими 
собственны м и показали, что такіе тигли послѣ обйіиганія, по большей частн, содержали 
около 5 5 %  углерода.

ІІрп вычпсленіи количества графита, слѣдуетъ, ради безоііасиости , прибавлять около 
6 %  на кремнистый песокъ и колчеданы, находящ іеся въ графитѣ. Лучш іе сорты гра- 
фнта, встрѣчаю щ іеся въ настояіцее время въ продаж ѣ, рѣдко им ѣю ть болѣе 1 %  посто- 
ронпихъ примѣсей, такимъ образомъ нужно дум агь, что землисты я частицы растен ій  
илн неболы иое количество золы антрацита, вполнѣ исчезли при переходѣ и хъ  въ гра- 
дитъ. Колцчества графита, г іи н ы , предварительно высуш енной на воздухѣ , и песка, 
употребляемы я различными фабривантами или однимъ и тѣмъ же фабрикантомъ, но въ  
разлцчное время, вообще значительно изм ѣняю тся, но наиболѣе благопріятными счнтаются  
слѣдую щ ія:

графита. глины высушенной песка. вѣсъ П О С іѢ

на воздухѣ . обжиганія.
1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0
1 1 0 0 9 5 0 1 6 0 1 9 9 6
1 1 0 0 9 0 0 2 0 0 1 9 9 0
Приготовленіе смѣси. Опредѣлеаное количество глины, предварительно вы суш ен- 

ной на в о зд у х ѣ , грубо измельчаютъ носредствомъ молотка и смѣш иваютъ съ водой. 
Когда онэ, а о с т о я в т и  болѣе илп менѣе продолжительное врем я, разм ягчится и нревра- 
тится въ жидкое тѣ сто , къ ней прибавляютъ онредѣлениы я количества графита п каждый 
разъ тіцателы ю  перемѣш иваютъ лопатой. Нѣкоторые фабриканты, заботясь о репутаціи  
своихъ тиглей, пропускаю тъ жидкую іііассу черезъ руки п стараются прп этомъ выловить  
находящ іеся тамъ куски иесчаника, колчедановъ и кварца. Но авторъ предпочитаегъ въ 
этомъ случаѣ простую  маш инку, когорую, говоритъ онъ, не могутъ замѣнить ни лопата, 
ни рукп. Магаинка эта состоитъ и зь  деревяннаго цилиндрическаго сосуда , имѣющаго 4 — 5 
футовъ вь діаметрѣ п такуш же вы соту, вь центрѣ котораго вращ ается вертикальный  
стержень, снабженный нпжами, расиоложенны ли по сіінралп и доходящими почги до стѣ -  
нокъ сосуда. Ножи, имѣющіе иебольш ой уклонъ къ нлоскостн вращ еш я, раздѣляю тъ иассу 
на отдѣльныя іюлосы, которыл позади ножей снова соединяю тся, чтобы снона бы ть р а з .

10*
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дѣленными и т. д . Проработавши такимъ образомъ нѣкоторое время, снимаютъ наруж ное 
подвиж ное кольцо, находящ ееея  около дна, и, вращая ноиіи въ обратную сторону, вы - 
давлпваютъ тѣстообразную  м ассу. Продавленную массу отрѣзы ваю тъ и снова брасаю тъвъ  
сосудъ , повторяя это нѣсколько р а з ъ . ГІослѣ такой операціи обыкнов енно нолучается  
почти однородное тѣ сто, въ которомъ каждый листочекъ графита въ 1 /х 0оо" толщиною  
облегается; со всѣ хъ сторонъ пластнческой глипой, а каждая частица глины , въ свою оче- 
р ед ь .“ находится въ соприкосновеніи съ листочкомъ графита. Графитовые тигли обязаны  
своею  удпвительною  прочностію такому тѣсному смѣшиваиію графита и глины.

Е сли полученной массѣ дать постоять продоллш телы ю евремя въ сыромъ м ѣ стѣ , п нритомъ 
подъ прикры тіемъ постояино смачиваемаго полотна, то тигли, приготовленные изъ нея,облада. 
ютъ лучшими качествами. Вообщ е зам ъчено, что глиняныя и здѣ л ія , какія бы то ни было, 
бываю тъ лучш е, если они приготовлены и зъ  выдержанной массы , нежели въ томъ сл учаѣ , 
когда они приготовляю тся и зъ  только что иолученной. Мпоговѣковая опы тность китай 
цевъ , приготовляю щ ихъ самыя изящ ны я глиняныя издѣлія , побуж даетъ ихъ  накоплять 
болы пія количества различны хъ см ѣсей, вполнѣ готовы хъ для употр ебл ен ія  и хранить 
ихъ внродолж еніи десяти , двадцати пяти и болѣе лѣтъ для то го , чтобы ими воспользо- 
вался сы нъ, внукъ и т. д .,  т . е. оставлять тож е, что они сами получили въ наслѣдство 
отъ своихъ предковъ.

Чтобы улучш ить приготонленіе тѣста дла графитовыхъ тиглей, авторъ предлагаетъ:
1 .)  ІІриродная глина, вполнѣ свободная отъ еѣрнаго колчедана, сильно вредящ аго  

достоинству тпгля, встрѣчается весьма рѣдко, такь что ее приходится прощ упы вать р у-  
ками. И звѣетно, чго кусочекь сѣриаго колчедана, случайно попавш ій въ стѣнку тигля, 
мож етъ повредить качеству металла, или заставить тигель дать течь, т . е. вообщ е повре- 
дить репутац іи  тиглей извѣстной фирмы. Чтобы устранить такіе куски , авторъ предла- 
гаетъ  проиускать всю массу м еж ду двумя валиками неболыпаго діам етра, которые не про- 
н устя тъ  куски болѣе крупны е и дозволятъ ихъ легко отоброть, 2 .)  Можно также грубо- 
перем ѣш анную  тиглевую  м ассу развести въ водѣ и пропускать черезъ грохоты , пмѣющіе  
откерстія мены нія, неж ели нредполагаем ая величина вредныхъ вещ ествъ , и потомъ вы- 
суш ить въ неглубокихъ печахъ, подобныхъ тѣмъ, которыя употребляю тся при вы суш и- 
ваніи бѣлилъ.

Формовка. Всѣ графитовые тигли отъ № 3 0  до № 8 0 ,  всѣ предназначаю щ іеся для 
нлавки стали, латуни, серебра и т . д. приготовляются въ гипсовы хъ формахъ, устан ав -  
ливаемы хъ на столѣ или гончарномъ станкѣ. М ассу, отвѣш енную  для тигл ей , разрѣ- 
зы ваю тъ нѣсколько разъ , «отбиваю тъ» и вдавливаютъ ьъ форму, образую іцую  наружный  
видъ тигля. Чтобы получить внутренню ю  форму, силыю вращ аютъ стальной или ж елѣз- 
ный ш аблонъ, который, постепенно опускаясь, наданливаетъ на массу и заставляетъ ее  
ложиться равномѣрно. Такой снособъ, похошій на ирежній гончарнын, является наііболѣе 
подходящ имъ въ этомъ случаѣ, потому что при немъ каждый листочекъ графпта ложится 
касательно къ цилиндрическимъ или коническимъ стѣнкамъ тигля и прптомъ не только 
внутри и снаруж и, но и по всеіі массѣ. Отъ этого и зависитъ значительная прочность  
графитовы хъ тиглей. Масса графитовы хъ листочковъ, съ трудомъ ломающихся нерпенди- 
кулярно къ ихъ  слоистости , и строго удерж иваемы хъ въ своемъ положеніи обожженной 
глиной, которая мож етъ выдержать наиболѣе высокую тем пературу, очевидно представ- 
ляетъ значительное сонротивленіе. Графитовый тигель не плавится и не изм ѣняется, такъ  
какъ онъ содерж итъ значительное количество графита, который глиняной массой защ иіценъ  
на долгое время отъ сгоранія. Графитоьый тигель, выдерживаю щ ій, не сплавляясь, деся-
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тичасовое бѣлое каленіе, иримѣняемое для различны хъ цѣлей, м ож етъ служ ить около 
десяти разъ при переплавкѣ какихь бы то ни было м атсріаловъ, за исключеніемъ полп- 
соваго ш елѣза. Доглое время авторъ употреблялъ для плавки серебра нрекрасно приго- 
товленные ж елѣзны е тигли, но находитъ , что графитовые тигли оказы ваются въ этомъ  
случаѣ болѣе удовлетворительными.

У деш евленіе графитовыхъ тиглей, достигаемое посредствомъ простаго вдавлнванія  
массы б езъ  всякаго вращ енія, весьма неж елательно, такъ какъ, прпэтомъ, тигли теря- 
ютъ значительную долю своей прочности. Точно также зам ѣна графита антрацитомъ или 
какимъ нибудь другимъ сортомъ углерода, значительно повредитъ прочности и другимъ  
качествамъ тигля.

Высушиванге. Тнгли нѣкоторое время суш атся въ гипсовы хъ ф орм ахъ , а потомъ 
ставятся въ рядъ па полки въ теплой и сухой  комнатѣ ил и, гораздо лучш е, въ  простран- 
ствѣ, ограниченномъ сверху нагрѣваемою печью. Еогда тигли сохнутъ слишкомъ быстро^ 
или когда холодному воздуху  позволяю тъ входить въ суш ильную  комнату, то съ внутрен- 
ней стороны тиглей появляю тся многочисленныя, едва замѣтныя трещ ины , напомииающія  
волосы и дѣлающ ія тигель негоднымъ.

Обжигате. Обжиганіе тиглей должно вести такимъ образом ъ, чтобъ не выжечь 
графнта,— главнаго источника ихъ  гірочности и цѣнности. Чтобы достигнуть этого , тигли 
обжигаюгь в ь  кан сул яхъ , которые болѣе или менѣе устраняю тъ притокъ в озд уха , х отя , 
не смотря на употребленіе д в у х ъ , одна на другую  онрокинуты хъ капсулей, нѣкоторое ко- 
личество графита всегда выгораетъ. Нѣкоторые фабриканты обмазываютъ тигли послѣ об- 
ж иганія слоемъ глипы и такимъ образомъ скрываютъ ихъ недостатки. Авторъ предлагаетъ  
другойспособъ,— обжиганіе въ атмосферѣ угольной кислоты,— примѣненіе котораго сам ом уем у  
испы тать, однако, не пришлось, такъ какъ къ этому времени онъ оставилъ фабрикацію тиглей. 
Онъ предлагаетъ достигать этого помѣщеніемъ неболынаго количества антрацита или, еще 
лучш е,сухаго камепнаго угля въ пространство, гдѣ обшигается тигель или даже въ самый 
тигель, но въ послѣднемъ случаѣ нуж но стараться избѣгать ц ар ап и н ъ , которыя могутъ  
іывредить достоинству тигля въ глазахъ покупателя. Авторъ предлагаетъ такой способъ  
на томъ осиованіи, что уголь огъ дѣйствія находящ агося въ обжигаемомъ пространствѣ 
воздуха сгораетъ нервый и прсдохраняеть этимъ графитъ, между тѣмъ какъ угольная 
кислота, образовавшаяся прн горѣніи, не допускаетъ дальнѣйшаго притока воздуха. Су- 
хой газовый уголь авторъ находитъ наиболѣе благопріятнымъ для этой цѣли.

Для достиженія болѣе однообразной тсм пературы  по в сем у пространству, назначен- 
ному для обжиганія, печь, около ея основанія, снабж аю тъ многими тонками, которыя, 
когда обжиганіе подходитъ къ концу, болѣе или менѣе закры ваю тъ, чтобы прекратить 
іш и ш н ій  доступъ в озд уха , этимъ также отчасти предотвращ аю тъ вы гораніе углерода.

Всегда легко опредѣлить хорошо или нехорош о обожженъ тигель. Если тигель имѣ- 
етъ снаружи графитовый цвѣтъ, то онъ или недостаточно обож ж енъ, и въ такомъ случаѣ  
легко получаетъ впечатленіе отъ ножа илн иогтя, или обож ж енъ, чрезвычайно хорош о, 
что также легко узнать посредствомъ ножа или ногтя, или, наконецъ, получилъ чистую  
отдѣлку щ егкою, которая, хотя и употребляется только снаруж и, должна быть во вся- 
комъ случаѣ оеуж даем а. Каштановый цвѣтъ, который чаще всего встрѣчается, указываетъ  
па нѣкоторое сгораніе графита. Когда каштановый слой настолько незначптеленъ, что легко 
стирается пальцемъ, то тигель нужно считать хороніо обож ж енны мъ, и къ такимъ обык- 
повенно иринадлежитъ болыпинство въ продажѣ. Даже, если для достиж енія чернаго слоя
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нужиа легкая цараиипа ношемъ, тигель все таки показываетъ хорош ее обж иган іе. Но 
ес.ти, для дости ж енія  графита, приходится соскоблить около Ѵ4 дюйма каш тановаго слоя, 
то тигель теряетъ , по мнѣнію автора, чегверть своей цѣны  и его нужно отбросить какъ 
негодны й, когда толщина каш танокаго слоя д о ст и га ет ъ  половины дюйма.

Употребленіе и продолжителъность службы графитотхъ тимей. Самое обіпир- 
ное примѣненіе графитовые тигли имѣютъ при іілавкѣ литой стал и , которая отливается  
въ ж елаемую  форму. Продолжительность службы  тигля , предназннченнаго ”для плавленія  
стали, изм ѣняется вмѣстѣ со свойствами нослѣдией. Если она содержитъ зиачительное  
количество углерода, то для расплавленія т р ебуеть  умѣроннаго бѣлаго каленія, и тигель, 
въ этомъ случаѣ, можетъ служить нѣсколько разъ.

ІІрп плавленіи стали , подходящ ей но своимъ свойствамъ къ ж ел ѣ зу , тигель дол- 
ж енъ заразъ выдерживать пятичасовое и даж е болѣе продолжительное, самое напраж ен- 
ное, бѣлое каленіе, однако и здѣсь онъ можетъ вы держать нѣскольво операцій. Графито- 
вы е тнгли вы держиваютъ неоднократное нлавленіе оружейной стали, только въ этомъ  
случаѣ и х ъ , для надлежащей прочностн, послѣ каждой нлавки обмазы ваютъ снаруж и  
слоемъ хорош ей глины съ прпмѣсью или безъ примѣси графита. Чудесная предохрани- 
тельная сила глины указы ваеть на преимущ ество мелкаго толченія графита, которое 
обусловлпваетъ болѣе тѣсное смѣш еніе обѣихъ составны хъ частей другъ съ другомъ.

Чтобы показать другія возможныя примѣненія тигельной массы , авторъ упоминаетъ  
о приготовленны хъ изъ нея сиф онахъ , которые с ъ  успѣхомъ служили для передиванія  
расилавленнаго желѣза изъ одного сосуда въ  другой.

Графитовые тигли имѣютъ также обширное примѣненіе при плавкахъ л агун п , бронзы , 
зол ота , серебра дѣйетвительнаго и нѣмецкато. Авторъ сообіцнетъ нѣсколько любопытныхт. 
свѣдѣній отиосительно золота и серебра.

Графитовые тигли № 7 0 ,  употребляемы е па монетномъ дворѣ соединенныхъ Ш та— 
тов ъ , им ѣю тъ 3 галлона вм ѣстим ости, 9 дюймовъ въ верхнем ъ діам етрѣ и 13  дюймовъ 
глубины . Стѣнки ихъ  вверху имѣютъ 1 дюймъ толщ ины , а внизу 1 У2— 2 дюйма. Вь  
нодобномъ тиглѣ  заразъ сплавляется 5 4 0 0  уицъ или 3 7 0  ф унтовъ торговаго вѣса проб- 
паго золота, что за день, считая самое мены пее четы ре операціи для каждаго тигл я , со- 
ставптъ 1 4 8 0  ф унтовъ или 2 1 6 0 0  ун ц ъ , стоимостыо болѣе 1 0 0 0 0 0 V 'долларовъ. Такъ  
какъ каждый такой тигель ходитъ въ работѣ четыре дня вполнѣ безопасно, то, слѣдова- 
тельно, онъ м ож етъ переплавить, безъ всякой потери, золота на 1 6 0 0 0 0 0  долларовъ, въ т 11 
время какъ самъ онъ стоилъ только 2  доллара 5 0  центовъ.

Количество серебра, заразъ  силавляемаго въ подобномъ тнглѣ, равняется 3 5 0 0  
унцам ъ, что, при пятиднеиномъ употребленіи  и ш ести еж едневііы хъ оп ерац іяхъ , соста- 
витъ 7 2 0 0  ф унтовъ пробнато серебра. Но на этом ь не кончается служба тигля , такъ какъ 
онь послѣ этого унотребляетея для очищ енія ни зш ихъ  сортовъ серебра, снлавленія ко- 
рольковь и остатковъ , до т ѣ х ь  поръ, пока почти совсѣмъ не разруш ится , послѣ чего уж е  
и разбивается для оты скиванія въ массѣ его корольковъ.

Тѣ, кто зн аетъ  какъ легко щелочи, прп высокой тем пературѣ, разруш аю тъ гли- 

няныя стѣнки и какъ быстро раоіыіавленная селитра сж пгаетъ углеродъ даже въ видѣ 
графита, безъ  сомнѣнія б у д у т ъ  удпвлены долгокѣчностью графитовы іь тиглсй , которые, 
будѵчи почти изнош ены , все ещ е употреблню тся для расплпвленія остатковъ. Такою д<-л - 

говѣчносты о тигли обязаны тѣсиом у смѣш енію  глины и графита, которые, сообща сопро- 
тивляясь разруш итслы іы м ь вл іяпіям ъ , взаимно защ ищ аю тъ другъ друга.
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Г>езъ сомнѣнія с.іуж ба подобныхь тиглей бы наетъ болѣе продолжительна при плав- 
леніи бропзы , латунп и т . д . ,  потом у что они, вслѣдетвіе іі]>очііости тѣсной сяѣ си  гра- 
фита н глины, никогда не ломаются нечаянно, а постепенно изнаш инаются и тѣмъ да- 
ютъ знать о своей негодности.

Авгоръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, съ цѣлыо опредѣлить продолжительносгь  
службы графитовыхъ тиглей, ириготовилъ нѣсколько ш тукъ съ особымъ с/гараніемъ. Нац- 
менынее число плавленій серебра, которое выдерживали такіе тигли, было 4 0 ,  наиболь- 
ш ее— (іО.

Авторъ полагаетъ, что тіцательное изученіе фабрикаціи графитовы хъ тиглей можеть  
дать намъ средство удвоить ихъ ирочиость и кремя ихъ службы .

Электрическая пѳчь для возстановленія трудноплавкихъ рудъ. ’)

Т. 8іеггу Нипі.

Замѣтка о новой электрпческой ііечи была прочитана передъ собраніемъ Американ- 
скаго И нститута Горныхъ И нженеровь 17  сентября 1 8 8 5  г. Здѣсь можно м еж ду нрочнмь 
упом януть, что кварцъ послѣ плакленія въ этой печи переш елъ въ коллопдалыіую форму и 
принялъ удѣлыіы й вѣсъ отъ 2 ,0 6  до 2 ,0 7 . Частнцы его нашлп сублимироваішыми и сгу іц ек - 
ныин въ гроздеобразную (Ь обгѵ оісіа і) форму, гірозрачными и блестящими подобно гіалиту. 
Группы кристалликовъ, не ііревыш авш нхъ 0,001 м. въ діам етрѣ, были вообще красивы . 
Нолучались также массы, иоіш димоыу, крнсталловііднаго кремнезема до 0,01 м. въ діаметрѣ.

И рсмѣненіе электрпчества для извлеченія металловъ зак.іючалось до си х ъ  поръ въ  
злектролизѣ расткоренны хъ или различными способамн расплавлеины хъ вещ ествъ . Однако 
была извѣстиа также сиособность электрическаго тока развивать высокую температурѵ  
прц прохожденіи черезъ сопротпвляю щ ую ся среду, н нокойный В. Снменсъ успѣ лъ этим ъ  
ііѵтемь сплавитъ значительнос количество стали. Вь настоящ ее время Эжень и Алфредъ 
Каулегы изъ К левеленда, въ О гайо, сдѣлали новыіі ш агъ въ этомъ направленіи, примѣ- 
нпвь высокую тем пературу, иолученную  помощью электрическаго тока, къ возстанонленію , 
въ прнсутствіи угля, окисей не только щ елочныхъ металловъ, но также кальція, магнія, 
марганца, алом ипія, кремнія и бора. Р езул ьтаты , достигнуты е ими, позволяютъ надѣ яться, 
что получепіе этпхъ элем еитовъ п ихъ  сплаиовъ съ мѣдью н другими металлами можно 
будетъ вести въ болыпомъ масш табѣ. А п паратъ , придуманный и употребляемый въ пасто- 
яіцее время г-ми К аулесъ , состоптъ пзъ колонны обломковъ хорош о обожженнаго древсс- 
наго угл я , приготовленны хъ и расположенны хъ такнмъ образом ъ, чтобы оии представлялп  
наиболыіюе сопротивлепіе электрнческому току. Колонна эта расположена горпзонтальнн  
въ мелко пстолченномъ древесномъ углѣ и покры таслоем ъ того же матеріала, но въ болѣе 
грубомъ порошкѣ. Все это поаѣіцается въ ящ икъ изъ огнеупорнаго кирпича, покрытый

') Изъ СЬетісаІ ^еѵсз, Ѵоі. 52, .М 1354 перевелъ 11. ГІовітоісый.
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продыравленной черепицей и снабж енны й на концахъ отверзтіям и для принятія уголь- 
ны хъ электродовъ. При пропусканіи электрическаго тока, тем пература въ такой нечи по- 
вы ш ается на столько, что платино-иридій , введенный туда, мгновенно плавится, а окиси 
вы ш еупом януты хъ металловъ возстановляются съ образованіем ъ угольной кислоты.

Если въ подобную  нечь ввести глиноземъ въ видѣ корунда, тщ ательно перем ѣ- 
ш аннаго съ углем ъ и пропуститъ токъ , то алюминій быстро возстановляется и частью  
вы носится наруж у вмѣстѣ съ  углекислы мъ газом ъ, частью сгущ ается въ верхнихъ слояхъ  
угля. Такимъ путеыъ получаются значительны я количества почти чистаго алюминія и его  
кристалловиднои смѣсн съ углсмъ. Если вм ѣ стѣ  съ корундояъ помѣстить часть мѣди въ 
зерн ахъ , то получается сплавъ д в ухъ  металловъ, который образуется, вѣроятно, въ верх- 
нихъ ч астяхъ , но по окончаніи операціи находится вссгда внизу въ расплавленномъ со- 
стояніи. Впродолженіи полутора часа такинъ путем ъ можно получить отъ 4  до 5 ф у н -  
товъ сплава, содержащ аго отъ 1 5  до 2 0  нроц. алюминія, свободнаго отъ ж елѣ за. Неболь- 
шое оны тное устр ой ство , съ машиной въ 3 0  лошадиныхъ силъ, даетъ свы ш е 5 фунтовъ  
алюминія въ формѣ хрупкаго и богатаго сплава, который, прибавленіемъ надлежащ аго  
количества м ѣди, нревращ ается въ различные сорта алюминіевой бронзы. Цѣнныя каче- 
ства эти хъ  сплавовъ хорош о извѣ стны  и болы пому распространенію  алюминіевой бронзы  
мѣшала до сихъ  поръ только ея значительная стоим ость. Кремній возстановляетоя легче, 
нежели алюминій. Когда кремнистый несокъ, перемѣш аяны й съ углем ъ, помѣщаютъ на 
нути электрическаго тока, то часть ето сплавляется въ прозрачное стекло, а другая воз- 
стан овляется, образуя значигелъное количество кристаллическаго кремнія, который отчасти 
улетучивается и нревращ ается енова въ крем незем ъ. При прпбавленіи зеряеной мѣди 
тотчаеъ же образуется тверды й, хруп кій  енлавъ, содерж ащ ій отъ 6 до 7 проц. кремнія 
и могущ ій служ ить длн ириготовленія кремяистой бронзы . Востановленіе глины даетъ  
сплавъ кремнія и алюминія, а при нрибавленіи м ѣ д и — крем писто-алю м іш іевую  брон зу, 
которая, каж ется , обладаетъ свойствами, не менѣе цѣнными, чѣмъ упомяиутые уж е сплавы. 
Окись бора быстро возстановляется, вы дѣляя въ  значительномъ количествѣ темный паръ и 
образуя въ присутствіп мѣди, бористую  бронзу, которая обѣ щ аетъ быть весьма цѣнною: 
нри другихъ усл ов ія хъ  получаются кристаллы такъ назы ваемаго алмазнаго бора. Въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ былъ полученъ кристаллическій графитъ, образованіе котораго обу- 
словливается, вѣроятно, растворяю іцимъ дѣйствіемъ алюминія на уголь.

Замѣчательны е результаты  были получены  при нрибавлеиіи небольш ихъ количествъ  
алюминія къ сп л ав у 'ж ел ѣ за  и никкеля.— Одинъ изъ такихъ снлавовъ разры вается грузомъ  
въ 1 1 1 ,0 0 0  фуитовъ на квадр. дюймъ съ удлинненіем ъ оть 3 5  до 1 0 0  част., м еж ду  
тѣмъ какъ 1 6  процентная алюминіевая бронза разры вается 1 0 9 ,0 0 0  фунтам и. Прибавле-і #
ніе 2 — 3 ироц. алюминія къ латуни сильно увеличиваетъ ея тягучесть и предохрапяетъ  
ее оть окисленія. Мѣдь съ 1 5 — 2 0  проц. алюминія даетъ хрункій сплавъ; нрибавленіе 
1 0  проц. мѣди къ чиетому алюминію дѣлаетъ его болѣе твердымъ и тягучимъ, образуя 
сплавъ, который мож етъ имѣть обш ирное примѣненіе. Здѣсь можно ирибавить, что затруд- 
ненія, встрѣчаю щ іяся при собираніи алюминія безъ помощи мѣди, вѣроятно, въ скоромъ 
времени будутъ  иобѣж дены , такъ что мы можемъ надѣяться на депіевое нроизводетво по- 
добны хъ сплаковъ и чистаго алюминія.

Г-да Каулесъ поручали аналитическія работы, ири своихъ нослѣднихъ изы сканіяхъ, 
лроф. М абери, который и включенъ въ нѣкоторые изъ ихъ патентовъ. Въ настоящ ее  
время оии не скры ваютъ не только возстановленіе алюминія, крем нія, бора, какъ это
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было огіисано, но и возстановленіе магнія, марганца и щ елочны іъ  металловъ, посредствомъ  
электрической печи.— Авторъ имѣлъ возмож носгь слышать первое научное сообщ еніе объ 
этомъ откры тіи, данное проф. М аберипередъ собраніем ъ А іп ег іса п  А ввосіабіоп о і  З с іе п с е ,  
2 8  августа, и затѣмъ онъ самъ говорилъ о преж нихъ вы водахъ относительно алюминія и 
его сплавовъ Девиля и Д ёбрея , при оны тахъ когоры хъ онъ присутствовалъ. Затѣмъ  
авторъ указалъ , что важность этого поваго средства, даннаго г-ми К аулесъ въ руки хи -  
миковъ для полученія и контролированія высокой температуры , должна быть оцѣниваема 
какъ съ экономической, такъ и съ  научной точки зрѣ нія . Оно реализируегь м ечту алхи - 
миковъ о всеобщ емъ растворителѣ и тотъ , кто смож егь примѣнять его надлежащимъ  
образомъ, окажется достойнымъ древняго титула я М а"І8іег т а § п и §  т і § п І 8 “ . Авторъ до- 
бавляетъ, что, благодаря этим ъ джентльменамъ, онъ могъ пробыть два дпя при ихъ  
опы тахъ, въ Клевелендѣ, гдѣ ему сообщили многія свѣ дѣ нія , до сихъ поръ ещ е не опуб- 
ликованныя, и позволилп управлять одною изъ нечей. Плавленіе кварца, возстановленіе 
кремнія безъ ирибавлеиія мѣди, приготовленіе бористой бронзы были повторены  нри немъ 
вм ѣ стѣ  съ другими интересны ми опытами.

Въ настояіцее время установлена дипамо-электрическая машина в ъ 1 2 5  лош адиныхъ  
силъ, которая дозволитъ вести производство въ большемъ размѣрѣ.

Вористоѳ жѳлѣзо.

Въ этомъ же номерѣ „С Ь еш ісаІ Ыеѵѵз" находится слѣдующ ее сообщ еніе:
Сэръ! Черезъ нѣкоторое время нослѣ того, какъ я быль приглаш енъ дѣлать опыты  

надъ элементомъ боромъ, я нолучилъ иитересный продуктъ, который состоялъ изъ  этого 
элемента и желѣза и который я назвалъ боріістымь ж алѣзомъ (Ь о го п е ів еп ). Это бористое 
желѣзо, по своимъ физическимъ свойствамъ, напом инаеіъ хорошо извѣстны й зеркальный 
чугунъ н нлавится при тем п ературѣ , лежаіцей между точками плавленія стали и желѣзо- 
марганца. Я получиль образцы, содерж ащ іе оть трехъ  до пяти нроц. бора, который 
извѣстными способами мож етъ быть переведснъ вь аморфное состояніе; я осмѣливаюсь  
думать, что бористое желѣзо, еслн оно потребуется въ  больш ихъ количествахъ, можетъ  
быть приготовляемо деш евле, пежели ферроманганъ. Ж елѣзу оно сообіцаетъ больш ую твер- 
дость и образуетъ бористую сталь.

  Н. N. ѴѴаггеп.

Опрѳдѣлѳвіѳ углерода въ желѣзѣ

Въ лабораторіи ж елѣзодѣлателы іы хъ и сталелитейны хъ заводовъ Тегге-погге во 
Франціи опредѣленіе углерода производится по снособу Сіегса, о которомъ онъ недавно 
докладывалъ въ засѣданіе « З о с іё іё  сіе Г іпсіикігіе ш іп ё г а іе » . Основаніе этого способа 
состоитъ въ том ъ, что опредѣляемыя вещ ества переводятъ спачала въ растворимыя со-

1) Изъ „8іаЫ  ипсі Еізеп 2еііЗсЬгіК “, Май 1885 г., иерев ' Горн. Инж. К. Флугъ.
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е д и н е н і я ,  а п о т о м ъ  п о г д о щ а ю т ъ  с о о т в ѣ т е т в е н н о  п р и г о т о в л е н н ы м и  р а с т в о р а м и ,  н р и  ч е м ъ  
п о с л ѣ д н і е  н з м ѣ н я ю т с я  в ъ  ц в ѣ т ѣ .  Т и т р ъ  р а с т в о р о в ъ  в ы р а ж а ю т ъ  в ъ  д е с н т и ч н ы х ъ  д о л я х ъ .

Для оиредѣленія собственпо углекислоты , желѣзо растворяю тъ однидіъ и зъ  су іц е-  
ствую щ ихъ способовъ, выдѣляя углеродъ, который затѣмъ окисляю тъ при помощи кисло- 
рода въ углекислоту, а нослѣдиюю пропускаю тъ чрезъ рядъ 8 — образиы хъ трубокъ, 
улавливая въ растворѣ поташ а. В ь каждой трубкѣ находится но одному кубичеекому 
сантииетру раствора такой крѣностн, чтобы зто количество соотвѣтствовало 0,0005 
углерода.

Трубки соединены между собой при поиощ а каучуковы хъ насадокъ. У глекислота, 
приходя черезъ первую  тр убк у , насыщ .іетъ заключенный въ ней растворъ , изм ѣняеть его 
цв ѣ тъ , проходитъ во вторую  и т. д ., п когда поглоіценіе окончено и изъ нрнбора тѣмъ  
или другимъ снособомъ изгнана вся углекнслота, то въ ряду остается тонкая трубка, въ 
которой цвѣтъ раствора соверш енно ие измѣнился или, если и измѣнился, то только 
отчасти, но за то вч. слѣдую щ ей за ней трубкѣ оиъ осталея уж е совершенно безъ  изм ѣ- 
неи ія . Такимъ образомъ, нроизводивш ему пробу остается только сосчитать число трубокъ, 
въ которы хъ цвѣтъ нервоначальнаго растнора измѣнился, чтобы получить требуемое со- 
держ аніе углерода съ  точносгы о до 0 ,0005- Чтобы получить резул ьтагь  съ  большпмъ нри- 
ближ еніем ъ, стои ть  только спотвѣтственнымъ образомъ измѣнить крѣность раствора.

С а м о е  о п р е д ѣ л е н і е  в ь  Т е г г е - п о і г е  н р о и з в о д я т ъ  с л ѣ д у ю і ц и м ъ  о б р а з о м ъ .
О т в ѣ ш е н н о е  к о л и ч е с т в о  и с і і ы т у е м а г о  в е щ е с т в а ,  ] г р а м м  ь и л и  а е н ѣ е ,  с м о т р я  но с о д е р -  

ж а н і ю  С, п о м ѣ щ а ю т ъ  н ъ  к о л б у  А (см .  ф и г .  1 ) ,  н а л и в а ю т ъ  г у д а  ж е  р а с т в о р ъ  и з ь  5  гр.  
м ѣ д н а г о  к у п о р о с а  в ъ  3 0 — 4 0  к у б .  с е п т м .  в о ды  и к о л б у  с л е г к а  п а г р ѣ в а ю т ъ  д о  п о л н а г о  
р а с т в о р е н і я  в с е г о  ж е л ѣ з а .

Фиг. 1.

С л п в п і и  т о г д а  п о м о щ ы о  с и ф о н а  о с т о р о ж п о  р а с т в о р ъ ,  н а б л ю д а я ,  ч т о б ы  н е  з а х в а т и т ь  с ъ  
р а с т в о р о м ъ  п ч а с т и ц ъ  о с т а т к а ,  в ъ к о л б у  в л и в а ю т ъ  3 0 — 3 5  к у б .  е е н т и м .  ч и с т о й  к о я ц е н т р и -  
р о в а н и о й  е ѣ р н о й  к и с л о т ы  и ,  н о с л ѣ  о х л а ж д е н і я ,  в с ы и а ю т ъ  4 — 5  гр .  ч а с т о й  к р и с т а л л и з о -  
в а н п о й  х р о и о в о й  к н с л о т ы .  П о с л ѣ  э т о г о  к о л б у  с о е д и н я ю т ъ  с ъ  и з о г н у т ы м и  т р у б к а и и  С, и з ъ  
к о т о р ы х ъ  к а ж д а я ,  к а к ъ  у ж е  г о в о р и л о с ь ,  с о д е р ж и т ъ  ію  о д н о м ѵ  к у б и ч е с к о м у  с а н т и м е т р у  
р а с т в о р а  п о т а ш а ,  з а к р ы в а ю т ъ  п р о б к о й  н п а г р ѣ в а ю т ъ  дп с и л ь н а г о  к и п ѣ п і я .  В ъ  г т в е р с т і е
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п р о б к и  в с т а в л е н а  и з о г н у т а я  с т е к л я н н а я  т р у б к а ,  с н а б ж е н н а я  к а у ч у к о в о й  н а с а д к о й ,  з а т ы -  
к а е м о й  с т е к л я н н о й  п а л о ч к о й ;  т р у б к а  э т а  с л у ж и т ъ  д л я  п р о п у с к а н і я  в ъ  п р и б о р ъ  с т р у и  в о з -  
д у х а ,  с в о б о д н а г о  о т ъ  у г л е к и с л о т ы ,  д л я  в ы т ѣ с н е н і я  в ъ  к о н ц ѣ  о п ы т а ,  и з ъ  к о л б ы  в с е й  о б р а -  
з о в а в ш е й с я  у г л е к и с л о т ы .  П е р е д ъ  т р у б ь а м и  С в в е д е н ы  е щ е  т р у б к и  Е , с л у ж а і ц і я  д л я  н о -  
г л о щ е н і я  о т д ѣ л я ю щ и х с я  и з ъ  к о л б ы  и а р о в ъ  к и с л о т ы .

К о г д а  в ъ  к о л б ѣ  н а ч н е т с я  с и л ь н о е  о т д ѣ л е и і е  г а з о в ъ ,  т е м н е р а т у р у  н а г р ѣ в а н і я  п о н и -  
ж а ю т ъ ,  а п р и  о с л а б л е н і и  о т д ѣ л е н і я — е е  с н о в а  и о в ы ш а ю т ъ ,  п о с т у п а я  т а к ъ  до  т ѣ х ъ  п о р ъ ,  
п о в а  ни  п р е к р а т и т с я  с о в е р і и е н н о  о т д ѣ л е н і е  п ѵ з ы р ь к о в ъ  г а з а ,  и о с л ѣ  ч е г о  ч е р е з ъ  п р и б о р ъ  
п р о п у с к а ю т ъ  с т р у ю  в о з д у х а .  Д л я  б о л ы н е й  п р а в и л ь н о с т и  х о д а  а н а л я з а  и у м е н ь ш е н і я  д а в л е н і я  
н а  м н о г о ч и с л е н а ы я  к а у ч у к о в ы я  с о е д и н е н і я ,  в ъ  к о н ц ѣ  п р и б о р а  в в е д е н ъ  е щ е  а с н и р а т о р ъ  I), 
н р и ч е м ъ  и с т е ч е н і е  в о д ы  р е г у л и р у ю т ъ  т а к ъ ,  ч т о б ы  п у з ы р ь к и  г а з а  п р о х о д и л и  б ы  п о с т е и е н н о  
ч р е з ъ  к с ѣ  т р у б к и  дл я  п о г л о щ е н і я .

Д л я  п р и г о т о в л е н і я  р а с т в о р а  п о т а ш а ,  п р и  у с л о в ш ,  ч т о б ы  к а ж д ы й  к у б и ч .  с а н т и м е т р ъ  
е г о  с о о т в ѣ т с т в о в а л ъ  0 , 0 0 0 5  С, р а с т в о р я ю т ъ  4 , 6 5  г р .  ч и с т а г о  п о т а ш а  в ъ  о д н о м ъ  л и т р ѣ  
в о д ы .  О к р а ш и в а н і е  р а с т в о р а  п р о и з в о д я т ь  в ь  м о м е н т ъ  с а м а г о  о п р е д ѣ л е н і я ,  р а с т в о р я я  для  
э т о г о  2 ’ / 2 с а н т и г р а м м а  м а р г а н ц о в и с т о - к н с л а г о  к а л и  в ъ  6 0  к у б .  с а н т и м .  р а с т в о р з .  П о с л ѣ  
н а с ы щ е н і я  в с е г о  у г л е к и с л а г о  к а л и ,  и р о х о д я щ а я  ч р е з ъ  т р у б к и  у г л е к и с л о т а  п е р е в о д и т ъ  м а р г а н -  
ц о в и с т о - к и с л ы й  ка л и  в ъ  м а р г а н ц о в о - к н с л ы й ,  п р и ч е м ъ  ц в ѣ т ъ  р а с т в о р а  ч р е з в ы ч а й н о  о т ч е т -  
л и н о  и з м ѣ н я е т с я .  Т а к ъ  к а к ъ  с о с т а в ъ  п о т а ш а  н е  в е е г д а  о д и н ъ  и  т о т ъ  ж е ,  и л и  ж е  р а с -  
т в о р ъ  е г о  м о ж е т ъ  с о  в р е м е н е м ъ  и з м ѣ н и т ь е я ,  т о  л у ч ш е  в с е г о  п о г л о і ц а ю щ у ю  е г о  с н о с о б -  
н о с т ь  о п р е д ѣ л и т ь  с ъ  ж е л а е м о ю  с т е п е п ы о  т о ч н о с т и ,  о к и с л я й  в ъ  п р и б о р ѣ  о т в ѣ ш е н н о е  к о -  
л и ч е с т в о  ч и с т а г о  у г л е р о д а .  М о ж н о  т а к ъ  ж е  у и о т р е б л я т ь  и ч и с т ы й  к р и с т а л л и з о в а п н ы й  у г л е -  

к и с л ы й  н а т р ъ  ( 0 , 0 4 4 1  г р .  N . ^ 0 ,  С 0 2 о т в ѣ ч а ю т ъ  0 , 0 0 5  г р .  С . ) .
П р е д л а г а е м ы й  е п о с о б ъ  и м ѣ е т ъ  м н о г о  п р е и м у щ е с т в ъ  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  д р у г и м и  с п о -  

с о б а м и  о п р е д ѣ л е н і я  у г л е р о д а .  В з в ѣ ш и в а и і е  н р и х о д и т с я  д ѣ л а т ь  т о л ь к о  о д н о :  в з я т і е  н а в ѣ с к и ;  
к с я  р а б о т а  с ъ  п р и б о р о м ъ  о ч е н ь  и р о с г а ; д а л ѣ е ,  н е  т р е б у е т с я  н и к а к о г о  о т ц ѣ ж и в а н і я  и  
и р о м ы в а н і я  о с т а т к а ;  р е з у л ь т а т ъ  в ъ  д е с я т и ч н ы х ъ  д о л я х ъ  п р я м о  у з н а е т е я  п о  ч п с л у  и з м ѣ -  
н и в ш и х с я  в ъ  ц в ѣ т ѣ  т р у б о к ъ ;  н а к о н е ц ь ,  с а м о е  о п р е д ѣ л е н і е  и д е т ъ  о ч е н ь  б ы с т р о ,  т а к ъ  ч т о  
о д н н ъ  х и м и к ъ  с ъ  о д н и м ъ  п о м о щ н и к о м ь  м о г у т ъ  в ъ  д е н ь  п р о и з в е с т и  до  1 4  о п р е д ѣ л е н і й .  
П р и б л п ж е н і е  р е з у . і ь т а г а  т о я і е  и з в ѣ с т п о  п р и  д а н н о м ъ  с п о с о б ѣ ,  а э т о г о  н е л ъ з я  с к а з а т ь  п р о  
в с ѣ  о с т а л ь н ы е  с п о с о б ы .  Н и ж е  п р и в е д е н ы  с р а в н и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  н ѣ к о т о р ы х ъ  о п р е д ѣ -  
л е н і й  у г л е р о д а  по  н о в о м у  с п о с о б у  и п о  с п о с о б у  В о и й в і п ^ а и і і :

Способъ Воиз.чіпдтйі. Новъгй способъ.

Сталь 0,20 0 ,2 5

0,425

0 ,3 2 5

0 , 5 2 5

0 ,2 9 6

М артѳновская сталь . 0 , 3 8  

Часовая пружина . .  0 , 2 9

Т о ж е  . . . .  0 , 5 0

С в а р о ч н о е  ж е л ѣ з о  .  .  0 , 2 7 5  

Л и т а я  с т а л ь  . . . .  0 , 6 3  

Ч у г у н ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 9 3

0 .6 2  и  0 ,615 

1 ,9а
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И зъ приведенны хъ чиселъ видно, что результаты  по способу Воияаіпдаиіі [)  всѣ 
пѣсколько нпже результатовь, нолучеш іы хъ при новомъ способѣ. Если нри первомъ сно- 
собѣ ограцичиваться только взвѣш иваніемъ до и послѣ разлож енія углерода, то окажется, 
что получаемы е резульТаты  находятся въ прямой зависимости отъ присутствія  иримѣсей  
въ углеродѣ; иногда даж е м огутъ получиться отрицательны е результаты , что нап р., со 
мной было нри опредѣленіи углерода въ ирисутствіи  большой примѣси вольфрама.

С равнителы ш хъ опредѣленій со способомъ Эггерца я не производилъ, танъ какъ его 
способъ, въ п р и сутств іи  различнаго содержанія примѣсей, даетъ  очень неточпые резуль- 
таты . Если даж е и удалить по возможности всѣ вредно вліяющ ія обстоятельства при 
сиособѣ Э ггерца, то все таки предложенный новый способъ имѣетъ болыпое предъ нимъ 
преимущ ество но бы стротѣ своего выполненія

Элсомитъ въ царствѣ Польскомъ.

Гори. Инж. В. Згленицкаго.

Нѣсколько лѣтъ том у назадъ , именно осенью 1 8 8 0  г . ,  возвращ аясь изъ Галиціи, 
куда я ѣздилъ, по командировкѣ Г. М инистра Государствениы хъ И мущ ествъ, для изуче- 
нія нефтянаго дѣла, я направилъ свой путь на таможню О патовецъ, чгобы оттуда п о -  
п а сть  прямо въ  В уйчу, гдѣ имѣлись слѣды нефти. Я при этоиъ попутно носѣтилъ сѣ р-  
ный руднпкъ Чарковы и строивш ійся тогда заводъ для полученія сѣры, помощью серии-  
сгаго углерода. Благодаря лю безности тогдашняго Дпректора Г. Клобуковскаго, я осмо- 
трѣлъ все подробно. Между прочпмъ, проходя по одному оставлениому ш треку безъ про- 
точной воды и почти обваливаю щ ем уся, я сразу  зам ѣтилъ въ немъ возвы ш енную  т ем п е-  
р а т у р у , на что и обратилъ вниманіе Директора, объяспяя, что тутъ должень происходить  
какой то усилы ш ый хим ическій процессъ. И дѣйствительно, пачавъ иекать но трещ и- 
намъ въ рухлякѣ результатовъ этого процесса, я нашелъ стѣнки трещ инъ покрытыми 
бѣлы мъ цуш псты м ъ налетомъ горько-соленаго вкуса. Я собраль его нѣкоторое количество 
и затѣ м ъ открылъ въ немъ присутствіе сѣрной кислоты. Не имѣя реактивовь для опре- 
дѣленія основанія найденной соли, я послалъ часть ея въ С .-И етербургъ моему товарш цу, 
горному инж енеру Ф. 1. Ж ерве, который соль эту опредѣлилъ какъ водный сѣрнокислый 
магиій 8 0 4 М §  -■(- 7 Г120 ,  извѣстны и въ минералогіи иодъ иазваніемъ эпсомита или 
юрькой соли. На сколько миѣ извѣ стно, до сихъ поръ въ Россіи, кр мѣ Сибирскихъ  
степей , нигдѣ ие найдено эпсом ита, Наумаігь приводитъ, что эпсомитъ находится въ

') Оігособъ ВоивтідаиИ  состоитъ въ томъ, что желѣзо разлагаютъ хлорыою ртутыо 
остатокь собираютъ на асбестовую фильтру, нромываютъ горячен водоп, высушиваютъ вь 
воздушной банѣ и вмѣстѣ съ асбестовой фильтрой прокаливаютъ въ илатиновомъ челночкѣ> 
въ струѣ сухаго водорода, доводя иостепенно до краснаго каленія. Когда этимъ путемъвся 
хлористая^ртуть удалена отъ остающ агося ѵглерода, челночку даютъ остыть въ сгруѣ водоро- 
да, взвѣшііваютъ, сожигаю тъ углеродъ прокалпваніемъ, даютъ челночку оетыть въ струѣ 
водороца и снова взвѣшиваютъ. Разность при двухъ взвѣш нваніяхъ челночка дастъ количе- 
ство углерода въ ж елѣзѣ.

Прим пи. >,(рсв.
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видѣ налетовъ въ стеияхъ Каталоніи, между Мадридомъ и Толедо, тоже вы дѣляется на 
гн ей сахъ , близь Ф рейберга, на глинисты хъ сланцахъ, близь Оффенбурга, въ Б аденѣ и на- 
ходится въ доволыю значительны хъ количествахъ въ нѣкоторыхъ минеральныхъ в одахъ , 
напримѣръ Е р зо ш  ЗаіО всЫ иг, р й ііп а .

Въ дер. Чарковы онъ появляется въ трещ инахъ глинистаго мергедя сѣраго цвѣта, 
принадлежащ аго къ мѣловой формаціи, судя по присутствію  въ немъ характерной ока- 
менѣлости АпапсЫіез оѵаіиз, отлично сохраненной и др. Мергель этотъ немного горько- 
зем исты й. Въ немъ находятся залежи гипса и сѣры. Отъ дѣ йствія  органическихъ ве-  
щ ествъ мергеля на медленно просасываю щ ую ся по трещ инамъ воду, насы щ енную  гип- 
сои ъ , образуется сѣрнистый водородъ, который въ пр исутств іи  влажнаго воздуха  разла-  
га е т с я , выдѣляя отчасти сѣ р у , отчасти же окисляется въ сѣрную  кислоту, отъ  дѣйствія  
которой на горькоземисты й мергель и образуется эпсом итъ . Зап ахъ  сѣрнистаго водорода 
повсю ду слышенъ въ рудникѣ. Рудничная вода представляетъ собою иногда видъ молока 
отъ присутствія въ ней мельчайнінхъ частицъ сѣры , происш едніихъ отъ разлож енія сѣр- 
нистаго водорода, но окисленіе его въ сѣрную  кислоту происходитъ только въ одной об- 
валивш ейся части рудника, гдѣ имѣется много трещ инъ, сырой в о зд у х ъ , нѣтъ постоян- 
ной струи воды, охлаждающ ей породу и смывающ ей образующ ійся эп сом и ть , и гдѣ, по- 
этом у, сущ ествую тъ всѣ благопріятныя условія для образованія этого минерала. Повы- 
шенная температура является, съ одной стороны , результатомъ окислеиія сѣрнистаго водо- 
рода, съ д р у го й ,— дѣйствія сѣрной кислоты на горькоземистый мергель.

Найденный мною эпсомитъ представляется въ видѣ безц в ѣ тн ы хъ , весьма тонкихъ и 
нѣж ны хъ иголокъ, ипогда дугообразно изогнуты хъ и етаиовящ ихся все тоньш е, по мѣрѣ 
удаленія отъ основанія иголки. Подъ микроскопомъ иголки эти обнаруж иваю тъ неправиль- 
ное ііоперечное сѣ чен іе, часто на нихъ замѣчаются отростки или развѣтвленія подъ  
весьма острымп углами и не замѣчается въ нихъ никакихъ признаковъ кристаллическаго  
строенія . Все это доказываетъ натечное образованіе найденнаго энсомита, на подобія ле- 
дяны хъ сталактитовъ.

Въ м узеум ѣ Горнаго И нститута имѣлиеь всего только три образца горькой соли, а 
именно: 1) Горькая соль на зернистомъ известнякѣ и зъ  Вавбуль въ Фин ляндіи. И звестнякъ  
свѣтлосѣраго цвѣта, весь проникнутый эпсомитомъ. 2 )  Горькая соль и зъ  Ф рейберга въ  
Саксоніи, въ видѣ бѣлаго порошка. 3 ) Горькая соль пзъ Идріи въ Австріи, тоже въ видѣ 
бѣлаго порошка. Эту коллекцію я пополнилъ оставшимся у меня неболынимъ колпчествомъ  
эпсомита изъ Чаркова.

0  составѣ и свойствахъ камѳннаго угля по отношѳнію къ природѣ растѳній,
его образовавшихъ.

Асі. С а г п о і. ')•

Вонросъ о томъ, насколько составъ ка.ченнаго угля и важныя въ промышленномъ  
отношеніи свойства е ю  находятся в ь  связи съ ботаническимъ характеромъ образовав- 
ш ихъ его растен ій ,— до спхъ  поръ остается открытымъ.

') Изъ Сошріез Ееші. йез Зёапсез ііе 1’Аса(1ешіе Иез Йсіепсез Т. ХСІХ р. 253 за 1884 г. 
иеревелъ горн. пнж. М. Лемпицкій.
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Нѣкоторые геологи полагаю тъ, что свойітва каыеннаго угля почти не аависятъ отъ  
природы ископаем ы хъ растен ій , представляя такимъ обрааомъ исключительно результатъ  
т ѣ х ъ  усл ов ій , лри которы хъ происходнло нреобразованіе растеній въ минеральное горю - 
чее другіе , иапротивъ, основы ваясь, между прочимъ, на такихъ давно извѣстны хъ  
фактахъ, какъ обиліе сигиллярій во многихъ пластахъ, даю щ ихъ жирный кузнечный  
уголь, и преобладаніе древовидны хъ папоротниковъ въ п л астахъ , уголь коихъ, горяшій 
длипньшъ пламенемъ, сл уж и тъ  для газоваго производства, приписы наю тъ растеніямъ пер- 
венствутсщ ее вліяніе на свойства самаго угля.

Н есомнѣнно, что внѣш нія условія нри переходѣ растителы іаго горючаго въ мине- 
ральное играли главную роль; однако вопросъ ещ е въ томъ, изгладили ли они совер 
шенно всѣ отличительны я особенности разнообразпы хъ растен ій , послуж пвш ихъ матері- 
аломъ для образованія каменнаго угля?

Съ цѣлью вы ясненія указаннаго вопроса, С агп о і занялся тіцательны мъ изслѣдова- 
ніем ъ 18-ти образцовъ растительны хъ остатковъ, наііденны хъ въ моіцномъ пластѣ камен- 
наго угля въ С о ш т е п іг у .  Р астен ія  эти , хотя и переш едш ія въ каменный уголь, тѣмъ  
ве менѣе на столько сохранилн ещ е первоначальпое свое строен іе, что съ точностью мож- 
но было опредѣлить тѣ растительны е виды , къ которымь онп принадлежали.

Б удучи ііеренутаны  въ одномъ и томъ же пластѣ каменнаго угля , помянутыя рас- 
т ен ія  несомнѣнно находплись, съ самаго начала своего сущ ествованія, всегда в ь  одііна- 
ковы хъ усл ов ія хъ  и подверглись однимъ и тѣм ъ же виѣш ніш ъ вліяніяыъ.

ІІоэтом у, если при изслѣдованіи образцовъ происшедшаго и зъ  нихъ каменнаго угля 
обнаруж атся въ н и хъ  различія въ состэвѣ или своиствахъ , то такокыя очевидно необхо- 
димо будетъ  приписать различію въ первоначалыюмъ матеріалѣ, т. е. харлктерньш ъ осо- 
бенностямъ сам пхъ растен ій . Что-же касается случайны хъ аномалій, то и х ь  возможно 
устранить, нроизводя изслѣдованіе нѣсколькихъ экземпляровъ каждаго растителы іаго вида 
и иринимая во вниманіе лишь греднія величины получениы хъ результатовъ.

18 образцевъ припадлежали слѣдуюіцимъ видамъ: Саіотосіеікігоп, Согсіаііев, Ьері- 
ііосіешігоп, Рвагопіив, Ріусітріегіз и Мецарііуіои.

В сѣ они были тщателъно очищены и затѣмъ подвергнуты кагь хпмическому ана- 
л изу, такъ и сухой  перегонг.ѣ. Элемевтарный составъ взяты хъ образцевъ оказался вь  
среднем ъ слѣдующ ій:

Углерода. Водорода. ІСислорода. Азота.

С а іа т о с іе т іг о и  (5  образцовъ) . . • 8 2 ,9 5 % 4 ,7 8 % 1 1 ,8 9 %  0 ,48°/о
С огсіаііев  (4  образца) . . . . , 4,88 „ 11,84 „ 0,44 „
Ьёрісіосіепсігоп (3  о б р азц а ). . ,. . 83 ,28  „ 4 ,88  „ 11,45 „ 0,39 „
Р загои іи й  (4  о б р а з ц а ) ................. , . 8 1 ,6 4  „ 4 ,80  „ 13 ,12 „ 0,44 „

Р іу с ію р іе г ів  (1 образецъ) . . . . 80,62 „ 4,85 „ 14,53

МерщрБуіоп (1 обр азец ъ ) . . . . 83,37 „ 4,40 „ 12,23

Разсматривая эту табли ц у, мы видимъ, что элементарныіі составь различны хъ, превра- 
тивпш хся въ каменный уголь растен ій , представляется почти одинаковымъ; въ то же вре- 
мя онъ также весьма близокт, къ составу осталы юй углистой массы въ мощномъ пластѣ  
С о п ш іе и іг у , содерж аіцей, какъ то показали два ен анализа (I и II):

’) М. СтгапсРЕигу: Еіоге СагЬопіЙге р. 462 (1877) п Аппаіеа гіев Міпеа 8 -т е  вегіе Т. I. р 
269 (1882).
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I. ІГ.
У г л е р о д а   8 2 ,9 2 %  8 3 ,2 1 %
В о д о р о д а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,3 0  „ 5 ,5 7  я
Кислорола и А з о т а ................   1 1 ,7 8  „ 1 1 ,2 2  „

Различіе, одаако, заключается въ том ъ , что, сравнителыю съ превращепными въ уголь  
растеніяли, масса камепнаго угля содерж итъ водорода нѣсколько болѣе, что можетъ быть 
объяснено ирисутствіем ъ въ ней листьевъ и другихъ растительны хъ остатковъ всевоз- 
можныхъ видовь, меж ду тѣмъ какъ взяты е для игпытанін образцы эти хъ  растительны хъ  
остатковъ состояли исключительно лишь изь обломковъ дерева, коры и корнеіі.

Но если ялементарный анализъ не обнаружилъ различій между изслѣдуемы мп расте- 
віяыи, то сухая перегонка послѣднихъ привела къ ипымъ заключеніямъ. Производя опе- 
рацію эту  съ каждымъ изъ 1 8 -т и  образцовъ вь соверш енно тож дественны хъ усл ов ія хъ , 
С а г п о і нолучилъ слѣдую щ іе результаты :

Летучпхъ веществъ. Твердаго остатка. Вндъ кокса.

С аіаш осіеш ігоп  . . . .  3 5 ,з%  • • • 6 4 ,7 %  . . . хорош о спекш ійся.
С о г й а И е а ......................  4 2 ,2 ,, .  . . 5 7 ,8 ,, . . . средственно вспученны й.
Ьерісіосіепсігоп . . . .  3 4 ,7„ • . . 6 5 , з„ • . • хорош о спекш ійся.
Р з а г о п і и з ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 ,5„ . . . 6 0 ,5 ,, . . . нѣсколько вспученны й.
Р І у с Ь о р І е г із  39 ,4 ,, - . • 6 0 ,б„ . . . то-ж е
М ё ^ а р Ь у І о п ................. 3 5 ,5„ . . . 6 4 ,5 ,, . . . хорош о спекш ійся.
С ухая  нерею нка самой углистой массы мощнаго пласта дала:

Л етучихъ вещ ествъ ‘) . . 4 0 .6 %  ) коксь нѣсколько 
Тнердаго остатка . . . .  5 9 .4 %  ) вспученны й.

Такимъ образомъ, хотя относнтельныя количества хим ическихъ элементовъ въ дан- 
ныхъ образцахъ оказы ваются почти тож дественн ы ли, тѣмъ не менѣе замѣчаю тся значи- 
гельныя уклоненія въ сравниткльномъ содержаніи въ нп хъ  летучихъ вещ ествъ и твер- 
даго остатка. Различіе это несомнѣнно слѣ дуетъ  ириписать способу взаимнаго соединенія от- 
дѣ л ы ш хъ  элементовъ между собою, что не мож етъ быть открыто путем ъ элементарнаго ана- 
лиза, но обнаруж ивается помощыо другихъ средствъ изслѣдованія , нанр. при дѣйствіи  
теплоты.

ІІодобное замѣчаніе нримѣнимо также и но отнош епію къ нынѣ нроизрастающ имъ  
деревьямъ, для коихъ, несмотря на ихъ весьма значительны я взаимныя различія, эле- 
ментарный составъ древесной массы иредставляегся ночти тож дественны м ъ. Для примѣра 
иожно указать числа, найденныя Сг)о111іеЬ’омъ изъ Копенгагеяа для д в у х ъ , весьна разня- 
щихся другъ отъ др уга , сортоігь дерева.

Углерода. Водорода. Кислорода и А.чота. А зога. Золы.

Дубъ . . . .  5 0 ,1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,02    4 3 ,3 6  . . . . .  0 ,09  .......................  0,37
Сосна . . . 5 0 ,3 1    6 ,2 0    4 3 ,0 6  .................  0 , 0 1 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,37

Р астен ія , сохранивш іяся въ вндѣ угл я , обладаютъ, равныиъ образом ь, нри одина- 
ковомъ ночтн химпческомь составѣ, различными свойствами.

Резю мируя все сказанное здѣгь, нриходимъ, на основаніи произведенны хъ изслѣдо- 
ваній, къ заклю ченію , что не одинъ возрастъ каменнаго углн и не одни только обстоя- 
тельства, при которы хъ происходило ето образованіе, вліяли на его овойства; даже въ

')  Во ігѣ хь  ириведенныхг здѣсь таблицахъ р азсч еіг  сдѣлаяг нослѣ исключенія влажноегн и
ІОІЫ.
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случаѣ, когда условія  эти были виолнѣ тож дественны ми, разлнчные растительные виды 
произвели угли , обладаю іціе въ замѣтной степени различными свойствами.

0  происхождѳніи и распредѣлѳніи фосфора въ каменномъ углѣ.
А<і. С агпоб 5)

П ри сутств іе  фосфора въ  каменноугольной золѣ было замѣчено съ давпихъ поръ, но 
оно считалось тогда явленіемъ случайны мъ 2) .  Только позднѣйш ія изслѣдованія С Ь абе- 
1 іег ’а  и В игап (1-С 1ауе’а  доказали, что явленіе это напротивъ необходимо признать весь- 
ма распространенны м ъ и въ то-ж е время имѣющ имъ важ ное зн ачен іе , какъ для метал- 
лургіи , которой ел ѣ дуетъ  опасаться употребленія фосфористаго кокса, также и для земле- 
дѣлія, въ видахъ возмож ности примѣненія въ немъ золы , содержащ ей фосфорнокислыя 
с о л и 3).

П ризнавая такимъ образомъ вполнѣ констатпрованнымъ фактъ нахош денія фосфора 
и шелая вы яснить происхож деніе его и распредѣленіе въ массѣ угля, С а г п о і предпри- 
нялъ рядъ изслѣдованій различныхъ образцовъ ископаемаго горючаго.

Прежде всего были иодвергнуты анализу 8  образцовъ иревративш ихся въ уголь 
растеній, найденны хъ въ мощномъ нластѣ С о ш т е п б г у . Образцы эти , предотавлявш іе  
каменный угол ь , съ блестящ имъ изломомъ, но сохранивш іе свою первоначальную струк- 
т у р у , принадлежали 4-м ъ  растительнымъ видамъ, по 2 каждому ( I  и 11).

П роизведенный анализъ показалъ въ каждомъ изъ 8-ми образцовъ слѣдую щ ее содер- 
жаніе фосфора.

I. II.
Саіапюсіепсігоп................................ О,ооі95°/0 0,00254°/°
С о г с іа ііе з ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,ооо82  » слѣды.
Ь ёр іс іо ііе ш іг о п ....................   слѣды. »
З за г о п іи в ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - • 0 ,о о 2 7 і » 0,00712 »

Что же касается углистой массы, то она содерж итъ хотя п различныя, но вообще 
вееьма незвачительны я количества фосфора, какъ то показы ваю тъ ниже приведенныя  
числа:

Каменный уголь изъ С о т ш е п б г у  (мощный иластъ) . . 0 ,0 0 1 6 3 %
» « ■» Г е г г і ё г е в ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,01385 »

Антрацитъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,01467 »
Н апротивъ, содерж аніе фосфора въ кэннельскомъ углѣ изъ С о т ш е п іг у  оказываетсн  

весьма значительное; анализъ 2 -х ъ  образчиковъ этого горючаго далъ слѣдуюіціе резуль- 
таты:

() И зъС отрІез Кепііив (1е§ 8ёапее8 сіе 1’ А сасіетіе йез Йсіепсез Т. ХСІХ р. 154 за 1884 г. 
нерев. горн. инж. М. Лемиицкій.

а) Кіѵоі: Тгаісй с і е  О о с ітаз іе , — Регсу. ТгаіСё сіе МеСа11иг§іе 
3) ЗосіеСё сі’ Е псоигадетеиС  роиг Ппсіивігіе К аііопаіе 1873.



СМѢСЬ. 1 6 1

Фосфора:
О б р а з ч и к ъ  № 1 ... ... ... ... ... ... ...  0 , 0 4 2 6 0 ° / °

»  Л* 2  . . . . 0 , 0 3 9 1 2  >
Въ виду столь знпчительнаго различія, были произведены  испы танія образчикамъ  

Кэннельскаго угля и сходнаго съ нимъ богхэда изъ  различны хъ мѣсторож деній. 
Рвзультаты получилпсь слѣдую щ іе:

Фосфора: 

0 , 0 2 8 5 2 %  
0 , 0 2 2 4 6  »  

слѣды . 
0 , 0 0 5 7 2  » 
0 , 0 1 9 5 6  >

Кэннельскій уголь изъ  Ь а п са з іііѵ е  .
» » » \Ѵ і@ап . . .
» »  »  Х е і ѵ с а . ч і і е -  .
» » » (т1а8§-о\ѵ . .

» » »  V і г § і п і е  .  .
Б огхэдъ  п зъ  А и б и п ...............................

» » Р г іо и і (А в ст р ія )... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 0 6 2 7 5  »
П ослѣдніе два сорта горючаго принадлежатъ пермской формаціи, именно ретическому 

я р у су , остальные же относятся къ каменноугольному періоду.
М икроскоішческія изслѣдованія тонкихъ пластинокъ кэннельскаго угля пок азали , что 

масса его представляетъ скоиленіе мелкихъ разлож ивш ихся растительны хъ частицъ, весьма 
разнообразнаго характера; въ болы пинствѣ случаевъ, однако, здѣсь наблюдаю тся неиравильно 
разсѣянны я споры и цвѣтневы я зернышки. Можно поэтому предполож ить, что указанны я  
частицы и составляютъ причину значительнаго содерж анія фосфора въ кэннельскомъ  
углѣ.

ІІодобное предположеніс подтверж дается слѣдующ ими данными:
Съ одной стороны, въ 2 -х ъ  вы ш есказанны хъ образчикахъ кэнаельскаго угл я , не 

содерж ащ ихъ фосфора, микроскопическое изслѣдованіе обнаруж ило также и от су т ств іе  
споръ.

Съ другой ж е ,— химическій анализъ споръ нѣкоторы хъ соврем енны хъ представителей  
камепноугольной флоры показалъ, что содерж аніе въ нп хъ  фосфора значительно вы ш е, 
чѣмъ въ остальной массѣ растен ій .

Такъ споры и морангіи раличныхъ видовъ папоротниковъ заклю чаю тъ фосфора: 
0 , 1 2 7 1 4 %  . . .  Е а в іг а са  Ш іх  т а з .
0 , 0 7 8 2 4  »  . .  .  . Р о І у е і і с Ь и т  а с и і с а і и т .
0 , 0 9 4 5 4  » . . .  .  О з т е ш і а  г е ^ а і і з .

Между тѣмъ изъ онытовъ В еіТ 1ііег’а  извѣстно, что содерж аніе фосфора въ  в ы су-  
шенной массѣ папоротника составляетъ лишь огъ  0 , 0 0 9  до 0 , О Ю % .

Нынѣ ж пвущ іе плауны , вымершіе представители коихъ ( Ь ё р И о ііе т іг о п ,  8 і§ і1 а г іа , 
8 р іе п о р Ь у 1 1 и т  и т . п .)  были столь распространены въ каменноугольную  эп оху , даю тъ  
споры, заключающія 0 , 2 2 8 2 0 %  фосфора.

Н аконецъ зерна цвѣтени С е г а іо х о т іа  М ех іса п а , растен ія , принадлежащ аго къ се 
мейству саговиковы хъ, содерж атъ 0 , 2 8 8 5 1 % ,  оболочка ж е ихъ 0 , 1 1 8 9 9 %  фосфора.

Такимъ образомъ, по аналогіи съ нынѣ живущ пмп растеніями, естествен но допу- 
стить, что въ каменноуголыіыхъ растеніяхъ споры п другіе зароды ш и были несравненно 
богаче фосфоромъ, чѣмъ остальная древесная масса, кора, корни или листья, и тамъ, гд ѣ 
происходило накопленіе этихъ  зароды ш ей, новышалось также и содержаніе фосфора. ІІодоб- 
ный случай наблюдается въ кэннельскомъ угл ѣ , въ которомъ микросконъ доказалъ нри  
сутств іе  громаднаго числа споръ . Другіе роды кам еннаго угля заключаютъ вообщ е ука- 

горн. ж у р п . т. I, № 1. 1 8 8 6  г. 11
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зан вы хъ зароды ш ей меньш е, въ то-ж е время и содерж аніе въ нихъ фосфора нише. Однако 
въ этом ъ отнош енін м огутъ  быть значительны я колебанія.

Наблюдая р азр ѣ зъ  пласта каменнаго у гл я , часто можно замѣтить въ немъ чередую - 
щ іеся  прослойки: матовы е и блестящ іе; однн пропзошли вѣроятно отъ накопленія л и сть-  
евъ  и д р у ги х ъ  сам ы хъ разнообразны хъ остатковъ , другіе ж е представляю тъ продуктъ  
разлож енія древесной м ассы , коры или корней больш ихъ каменноугольны хъ растеп ій .

П роизведя отдѣльно анализъ 2-м ъ  образчикамъ угля изъ  пласта въ С о ш т е п іг у ,  
взяты мъ одинъ возлѣ другаго, но и зъ  2 -х ъ  различныхъ прослойковъ, С агп об наш елъ въ 
н и хъ  весьм а различное содерж аніе золы и фосфора, а именно:

Т. II .
З о л ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 ,5  %  3 ,8  %
Фосфора . . . .  0 ,00815 > 0 ,00826 >

ОПЕЧАТКА.
Въ Ноябрьской книжкѣ Горнаго Журнала за проиілый годъ, стр. 339—340, 

авторъ замѣтокъ о мѣдныхъ и свннцовыхъ пробахъ, Кандидатъ Унпверситета А. 
Земляницынъ, по ошибкѣ названъ горнымъ инженеромъ.
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ИЗДАНІЯ ГЕОЛОГИЧВСКАГО к о м и т е т а .

Труды Геологическаго Комитета:
Томь I, № 1, 1883 г. I. Лаіузень. Фауна юрскихъ образованій Рязанской губерніи.

Съ 11 литографированными таблицами и картою. Ц. 3 р. 60 к.
Томъ I, А» 2, 1884 г. С■ Никгітинь. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 56-й. 

Съ стдѣльною геологическою картою и 3 литографированными таблицами. Ц. З р . 
(Одна геологичеекая карта 56-го листа безъ сочиненія— 75 к.).

Томъ I.  № 3, 1884 г. Ѳ. Іернышевъ. Матеріалы къ изученію девонскихъ отложеній 
Россіи. С ъ  3 литографированными таблицамн. Ц. 2 р.

Томъ I ,  № 4 , 1885 г. И. Мушкетовъ. Геологичесній очеркъ Липецкаго уѣзда въ 
связи съ минеральными источниками г. Липецка. Съ геологическою картою и 
планомъ. Ц . 1 р. 25 к .

Томъ ТІ, А» 1, 1885 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 71-й. 
Съ отдѣльною геологическою картою и 8 литографированными таблицами. 
Ц. 4 руб. 50 коп. (Одна геологическая карта 71-го листа безъ сочиненія—  
75 коп.).

Томъ II, № 2. 1885 г. И. Сннцовъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 93-й- 
Западная часть. Съ отдѣльною геологическою картою. Ц. 2 р. (Одна геологи- 
ческая карта Западной части 93-го листа безъ сочиненія— 50 к.).

Томъ I I I ,  № 1, 1885 г. Ѳ. Черныіиевъ. Фауна нижняго девона западнаго склона
Урала. Съ 9 литографпрованными таблицами. Ц. 3 р- 50 к.

Извѣстія Геологическаго Комитета:
'Гомъ I, 1882 г. Ц. 45 к.
Томъ II, 1883 г., №№ 1 — 9. Ц. 2 руб. 50 коп. Огдѣльные номера по 35 к.
Томъ III, 1884 г,, 1 — 1 0 . Ц. 2 р. 50 к. Отдѣльные номера по 35 к.
Томъ ІУ. 1885 г., №№ 1— 10. Ц. 2 р. 50 к. Отдѣльные номера по 35 к.

„ІІзвѣстія Геологическаго Комитета11 выходятъ въ ко.тичествѣ около 10 №А: въ 
годъ. Иервые 6 или 7 выпусковъ выходятъ въ промежутокъ отъ Января до Іюня; 
остальные 3 — 4 выпуска въ послѣдней четверти года,

ИЗДАНІЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА.
Продаются въ книжныхъ магазинахъ Эггерсъ и К° и „Новаго Времени11 въ

С.-Петербургѣ.
Тамъ жѳ принимаѳтся подписка на „Иввѣстія Геологичѳскаго Комитета“ Цодписная цѣна

на годъ 2 руб. 50 коп.

•%. Ііад іп п н ек ій .

Матеріалы для изученія способовъ петрографическихъ изслѣдованій (Сист*ма- 
тнческое сопоставленіе лптературныхъ источниковъ) Изданіе Горлаго Института.
С.-Петербургъ. 1885 г. Цѣна 40 к.

Продается въ книжныхъ магазинахъ Эггерса и К° и „ІІоваго Времени".
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Въ типограФ Іи А. Траншеля
П Е Ч А Т А Е Т С Я  С О Ч И Н Е Н ІЕ  

професеора

Иѳ. ТИМЕ.
/

ПРАКТИЧЕКІИ КУРСЪ.

ПАРОВЫХЪ МАШИНЪ.
Томъ о паровы хъ котлахъ выйдетъ въ свѣтъ въ Маѣ мѣсяцѣ  

сего  го да .

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ.

ймиратореш Руекаго Техннескаго Оіщмтм.
Еж ем ѣсячное и здан іѳ  въ объем ѣ 1 6 0 — 1 80  листовъ въ годъ .

П РО Г РА М М А : Дѣйствія общества, доклады и сообщенія.— 
Спеціалышя техническія статьи.—Обзоръ техническихъ новостей.— 
Правительствешшя распоряасенія, касающіяся нромышленности.—Библі- 
ографіи.—Почтовый ящикъ.—П р и л о ж е н іе : Полный сводъ привилегій.

Спеціальные отдѣлы: 1 )  Химическая технологія и метал- 
лургія. 2) Механика. 8) Сгроитѳльное и горное дѣло. 4) 
Военная и морская техника. 5) Свѣтопись и ея примѣненія. 
6) Электротехника. 7) Воздухоплаваніе. 8) Желѣзнодорожное 
дѣло. 9) Техническое образованіе.

Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой—-8 рублей; на 
полгода 5 рублей. (Для членовъ Общества 6 рублей и 4 рубля).

Подписка принимается вь канцеляріи Императорскаго Русскаго Тех- 
ническаго Общества, С.-Петербургъ Пантелеймонская, № 2, а также и у 
извѣстныхъ книгопродавцевъ.
Оставшіеся экземпляры 1885 года, только за второе полугодіе, продаются 

въ канцеляріи Общества по 4 рубля.
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МИНИСТЕРСТВА ИУТЕЙ СООБЩЕНЩ,
СООТОЯЩІЙ И ЗЪ  ДВ У Х Ъ  ЧЛСТБЙ:

I— оффиціальной частн, выходящей еженедѣлъно подъ названіемъ: «Укава 
тѳль правитѳльствѳнныхъ распоряжѳній по Министѳрству путѳй сообщенія».

и II—неоффиціалъной части, выходящей ежемѣсячно подъ пазваніемъ «Инжѳ- 
нѳръ».

ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

Помѣщаемыя въ журналѣ Мшшстерства путей сообщенія «Инжѳнѳръ» статьи 
будутъ распредѣляться по слѣдующнмъ отдѣламъ: 1 Отдѣлъ—дѣятелыюсть Мини- 
стерства и его органовъ. 2 Отдѣлъ—желѣзнодорожный. 3 Отдѣлъ—водяныхъ сооб- 
щеній. 4 Отдѣлъ—шоссейныхъ и другихъ, кромѣ рельсовыхъ, сухопутныхъ сооб- 
щеній. 5 Отдѣлъ—портовъ. 6 Огдѣлъ—мостовыхъ и другихъ искусственныхъ соору- 
женій. 7 Отдѣлъ—юриднческій. 8 Отдѣлъ—учебный. 9 Отдѣлъ—матеріалыи стори- 
ческіе и другіе современнаго значенія. 10—Отдѣлъ—хроника, 11 Отдѣлъ—библіо- 
врафія. 12 Отдѣлъ—техническая корреспонденція.

В ъ  1 8 8 6  году лсурналъ «Инжѳнѳръ» будетъ нздаваться подъ новоюредакціею, 
при Институтѣ инженеровъ путей сообіценія Императора А л е к с а і і д р а  І-го и бу- 
деть выходить въ началѣ каждаго мѣсяца, книжкою того лсе формата, какъ ц въ 
1 8 8 5  году, содержащею отъ 1 0  до 1 5  листовъ текста, не считая отдѣльныхъ при- 
ложеній. Чертежи къ тексту будутъ прилагаться особо въ отдѣльной обложкѣ.

И о д і ш с н а я  ц ѣ н а  н а  1 8 8 0  г о д ъ :

Съ достав. въ С.-Петербургѣ и пер. 
во всѣ гор. Росс. Ииперіи.

Ѵкяч і н а г о д ъ .  . . З р .
(на полгода. 1 „ 85 к.

Инже- іна годъ. . . 8 „ 
неръ. чіа иолгода. 5 „
Указ. (нагодъ.,11 „ 

съ I
Инлсеп.'на нолгода.6 „ 85 к.

Съ перѳсылкою за границу.

на годъ 4 р. 50 к .
на полгода . . 2 „ 50 „ 
на годъ . . . .  11 „ 50 „ 
на полгода . . 6 — „
на годъ . . . .  16 „ — „

на полгода . . 8 „ 5 0  „

Безъ пересылки и доставни.

на годъ. . . 2 р. 40 к.
на иолгода. 1 „ 60 „
на годъ. . . 7 „ 20 „
на полгода. 4 „ 50 „
на годъ. . . 9 „ 60 „

па полгода. 6 „ 10 „

Подписка на «Указатѳль» и «йнжѳнѳръ» принимается: въ Канцеляріи Ми- 
нистра и. с.—въ зданіи Министерства, Фонтанка, 99 н въ книжномъ магазинѣ 
Коммнссіонера Министерства Н. Г. ЗІартынова—Иевскій пр., д. № 4 6 .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 Г. НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

новѣіііііііхъ отнрытііі, іі.тобрѣтспіН н усоверш енствоваііій но всѣи ь отраслниъ 
заводсііо-Ф абричііой  п р ол м ін л еііііости ,

СО С П ЕЦ ІАЛ ЬН Ы М И  ОТДѢЛАМИ

э.іектротехннки, винокуреннаго, пивовареннаго, сахарнаго, мукомольнаго, инсчебу-
мажпаго и кожевеннаго производствъ.

Журналъ выходитъ 15 и 30  числа каждаго мѣсяца, въ 4 — 5 печатныхъ листовъ 
большаго формата, со многими политипажами въ текстѣ.

Иодписная цѣна на 1 юдъ съ пересылкою 10 р.

„Техническій обзоръ“ за 1882, 1883, 1884 и 1885 гг. можно получать по 
10 руб., съ пересылкою, за кажды й годъ.

К онтора Редакціи „Техническій Обзоръ“ въ С.-Петербурт Троицк. пер. д. 40.

Вышло изъ печати сочинѳніе инжея. ТИДЬМАНА-

«Подробное руководство къ установкѣ и постройкѣ паровыхъ котловъ»

всѣхъ лучшихъ системъ, съ нодробнымъ разсчетомъ наровиковъ, дымогарныхъ трубъ, 
арматуры и пр.; съ указаніемъ надежныхъ иредохранительныхъ правилъ противъ 
взрыва, а также съ указаніемъ на раціональное утилизированіе топлива и на но- 
вѣйшія усовершенствованія въ отопленіи паровыхъ котловъ сжиганіемъ дыма—

1 болыпой томъ въ 40 печатныхъ лиотовъ, съ 406 политипазнами.
Это замѣчательнѣйшее сочиненіе становится необходииьшъ руководствомъ для 

каждаго заводчика, фабриканта, владѣльца паровыхъ котловъ, механика, техника, 
техническаго училища и нроч. Цѣна 6 руб.

Въ Редакціи «Техническаго Обзора» въ Спб.

новѣйшихъ и полнѣйшихъ открытій, усовершенствованій и патентованныхъ изобрѣ- 
теній въ областяхъ: винокуреннаго, водочнаго, воскобойнаго, горчичнаго, клееварен- 
наго, кожевеннаго, косметическаго, красильнаго, красочнаго, крахмалыіаго, лаковаго, 
маслобойпаго, механическихъ издѣлій, "мукомольнаго, мыловареннаго, ппвовареннаго* 
писчебумажнаго, сахарнаго, свѣчнаго, ситцепечатнаго, скорпялснаго, слесарнаго, 
спичечнаго, стекляинаго, суконнаго, уксуснаго, табачнаго, фарфороваго, фаянсоваго, 

шоколаднаго и прочихъ ироизводствъ.
ІІодписная цѣна 2 рубли, въ переплетѣ 2 руб. 50 коп.

Подциска принимается въ Редакцін журнала «Технііческій Обзоръ», въОнб.

„ Ш Ш Ш Й  0 Б 3 0 Р Ъ “

чистѣйшаго и лучшаго горючаго матеріала.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА КНИГУ

„ПРАКтаЧЕСКІЕ ТЕКНО-КИШИЧЕСКІЕ РЕЦЕПТЫ.
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„ в ъ с т н и к ъ
ФШШІСОВЪ, ІІРОМЫШЛЁННОСТЦ И ТОРГОВЛИ44,

УКАЗАТЕЛЬ ТІРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ РАСПОРЯЖЕНІЙ ПО МИНИСТЕРСТВУ
ФИНАНСОВЪ,

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О Е  И З Д А Н І Е ,

будетъ издаваться въ 1886 году по прежней программѣ, состояідей изъ слѣдую- 
щихъ отдѣловъ: 

I. Правительственныя распоряженія по министерству фйнансовъ. II. Обозрѣнія важ-
нѣйшихъ отраслей государственнаго и народнаго хозяйства въ Россіи и въ перво- 
степенныхъ державахъ. Въ настоящій отдѣлъ войдутъ слѣдуюіціе предметы: 1) Фи- 
нансы, 2) Кредитъ и кредитныя учрежденія. Виржи. 3) Обрабатывающая промыииен- 
ность. Положеніе нашей и иностранной промышленности. Техническое и экономи- 
ческоѳ обозрѣніе отдѣльныхъ нроизводствъ. Новыя открытія, изобрѣтенія и усовер- 
шенствовапія въ разныхъ отрасляхъ промышленности. Правительственныя мѣры къ 
поощренію частной промышленности. Техническія учебныя завѳденія и образова- 
ніе дѣтей фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ. 4) Внутренняя и внѣшняя торговля. 
III. Консульскія донесенія о состояніи торговли и промышленности въ иностранныхъ 
государствахъ. IV. Библіографія.

Газста будетъ выходить разъ въ недѣлю.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

~ ,  Дбезъ доставки 6 руб.
въ С..Петербургѣѵ

Ісъ доставкою.................................................7 „
съ пересылкою во всѣ мѣста И м н е р іи .............................. 7 „
съ пересылкою заграницу......................................................... 14 „

Подписка принимается только на ,годъ.
Съ требованіями обращаться въ Редакцію (въ Министерствѣ Финансовъ, зданіе 

Главнаго ПІтаба) и къ главнѣйшимъ книгопродавцамъ.

П О Д І І И С К А  Н А 1886 Г 0  Д Ъ .

О Т К Р ЫТ А  П О Д П И С К А  НА 1886 Г О Д Ъ Н А Ж У Р Н А Л Ъ

„ а В Ж Е Н Е Р Ъ  “

ВЫХОДЯЩІЙ ВЪ г. КІЕВѢ ЕЖЕМѢСДЧНО КНИЖКАМИ ВЪ 4 - 6  ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ ІИ 4° 
Редакціонный комитетъ: А. А. Абрагамсонъ, Д. К. Волковъ, С. Д. Карейша. В. Р.

Политковскій. 
Р е д а к т о р ъ  А. П. Бородинъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:  
съ пересылкой и доставкой 12 руб. въ годъ.

Разсрочка платежа допускаетея въ два ерока: при подпискѣ 6 руб. и не п о з д е  і мая 6 руб.
Гг. студѳнты, по прѳдставлѳніи удостовѣренія канцеляріи того заведѳнія, въ которомъ они 
находятся, пользуются уступкой, имѳнно платятъ 9 руб. въ годъ и въ три срока: при под- 

пискѣ 3 руб., 1 марта 3 руб. и 1 мая 3 руб.
ІІодписка припимается: Въ Кіевѣ, въ редакціи журнала „Инженеръ“, Кузнечная 
улица, въ книжпыхъ магазпнахъ Оглоблнна н Розова, и въ С.-Петербургѣ н Мос- 

квѣ въ книжныхъ магазинахъ М. 0 .  Вольфа.
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П О Д П И С К А  Н А 1886 Г 0  Д Ъ  Н А

3-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ЖУРналъ заводско-фабрнчной промышленноети, кустарнаго промысла и ремесла,
издаваемый ѳжемѣсячно книгами со многими политипажами въ текстѣ и большими таблицами прекрасно

выполненныхъ конструктивныхъ чертежей.

Ж урналъ «ВѢСТНИКЪ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ» удоетоенъ серебряной медали на 
Одееекой промы ш ленной зем ледѣльчеекой выетавкѣ 1884 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Безъ доставки въ Москвѣ................................... 10 руб.
Съ доставкою въ Москвѣ . . . . . . .  11
Съ пересылкото нногороднимъ...........................12
Съ пересылкою за границуі ...........................14 .

Оставшіеся экземплярыжурнала «Вѣстникъ Промышленности» за 1884 и 1885 г. 
иожно получать за 9 р. безь доставки и 10 р. съ доставкою н пересылкою, за каж- 
дый годъ. Оба-же года вмѣстѣ за 16 р. безъ доставки и за 18 р. съ доставкою и 
пересылкою.
Главная кѳнтора редандіи журнала Вѣстникъ Промышленности: Москва, Никитскій бульваръ, д. Гатцука.

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  И н ж е н е р ъ - Т е х н о л о г ъ  П. Н. КРЕЧЕТОВЪ.

ё 6 руб —
50 к.

50 к.

за Ѵ2 года.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Посвящешшй новостямъ и изобрѣтеніямъ по техникѣ вообще и ея приложеніямъ къ 
промышленности, ({іабричному и заводскому дѣлу, ремесламъ и домашней жизни.

„ТЕХНИКЪ“ ВЫХОДИТЪ 1-го И 15 ЧИСЛА КАЖДАГО МЪСЯЦА.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: безъ доставки 5 руб., съ пересылкою и доставкою на годъ
6 руб., на полгода 4 руб.

•Лицамъ учащимся допускается разсрочка внесенія подписной суммы впередъ на ка-
кіе угодно сроки и суммы взноса.

ВЪ 1886 году ЦѢНА ОТДѢЛЬНОМУ № - 3 0  КОП.

Подписчики на 1880 г., желающіе пріобрѣсти всѣ вышедініе А!ДГ« 1885 года, присы 
лаютъ 5 руб. 1884 г .—3 р., 1883 г.— 2 руб. и 1882 г. (за полгода) 1 руб.

ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ И ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ:

Въ конторѣ редакціи: Москва, Мясницкія ворота, противъ ТелеграФа.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ.
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

„ЮЖНЫЙ КРА Й “
ГАЗЕТА ОБІЦЕСТВЕННАЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО
я о д п и с н а я  д ѣ н л :
На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс. На 1 мѣс.

Безь доставки . . .  10 р. 50 к . 6 р. —  к. 3 р- 50 к. 1 р. 20 к.
Съ доставкою . . . 1 2  т — » — » 4 *  — * 1 » 40  >
Съ перес. иногород. 12 » 50 » 7 » 50 » 4  * 50 * 1 » 60 »
Донуекаетси разсрочка ім атеж а аа іидивой акаемн.іарь по сиглаш енію еь

редакціей.
Подписка и объявленія принимаются: въ ХАРЬКОВѢ—въ главной конторѣ газеты 

..Южный Край“ , на Циколаевской площади, въ домѣ Питры.
Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  А. А. Іозефовичъ

Съ Явваря 1886 г . въ С.-П етербувгѣ Оудетъ выіодить ежемѣсячной дѣтскій журналъ
ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

Ж у р н а л ъ  Д Л Я  Д Ѣ Т Е Й .
Этотъ журналъ пред назнапаетея для дѣтскаго и юношескаг 

возраста. Въ немъ будутъ печататься: повѣсти, разсказы, бытовые 
очеркп, сказки, стшотворенія, путешествія, гісторическіе очерки, (пре- 
имущественно изъ отечественной исторіи), стагпъи по естествознанію 
и другимъ отраслямъ зниніп.

Для родителей, отъ времени до времени, въ видѣ приложенія 
будутъ печататъся статьи педагогическія и по дѣтской гигіенѣ.

Журналъ будетъ иллюстрированнымъ, причемъ рисунки будутъ 
прилагаемы отдѣльно отъ текста, такъ что въ концѣ года изъ нихъ со- 
сгавится прекрасный альбомъ.

Въ „Журналѣ для дѣтей“ изъявили ікеланіе еотрудничать: М. 
Н. Алъбовъ, С. Н. Атава, К. С. Баранцевичъ, Магист. Н. В . Ее- 
зобразовъ, II. В. Быковъ, Профес. II. II. Вагнеръ, В. Э. Иверсенъ, 
Н. Н. Каразинъ. Котъ-Мурлыка, Н. С. Лѣсковъ, Н. А. Несмѣловъ, Я. 
П. Полонскій, А . Г.Сахаровес. Л. X . Симонова, Всевол. Сер. Соловъевъ, 
А. II. Толивѣрова, К. М . Фофановъ, и мн. др.

Редакпюрь-издателънгіца, Княіинн Е . Иесвицкая.
Дѣыа на годъсъ пересылкою дляДородскихъ и иногороднихъ іюдписчи- 
ковъ— нять руб., на полгода 3 руб.; допускается и разсрочка: въ де- 
кабрѣ 3 рѵбля и въ мартѣ 2 руб.

ДЕНЪГИ И ПИСЪМА ВЫСЫЛАЮТСЯ 
Въ С.-Петербургъ, въ редакдію „Журнала для дѣтей“, ІГушкинскан

ул., д. № 10, кв. Н.
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КОНКУРОЪ
іш изобрѣ теіііс ерсдетва, згімѣняющаго порохострѣлыіую работу, илн дѣла- 
ніщаго се безонасііоіо, вт. рудннкахъ. шшо.іізеиныхъ воен.ігпіеіііиоіціішіея 

газами.

Опаспосгь, вытекающая изъ порохострѣльной работы въ рудникахъ, на- 
іюлненныхъ воспламеняющимися газами или ;ке угольною пылыо, засгавила 
владѣльцевъ рудниковъ Острау-Карвинскаго округа назначить премію в?, 
тысячу дукатовъ пзобрѣтателю средства, которое могло бы сдѣлать безо- 
пасною порохострѣльную работу въ руднпкалъ, наполненныхъ восиламепя- 
ющимися газами или угольною пылыо, или же дѣлающаго эту работу безо- 
пасной.

Предлагаемое средство должно соотвѣтствовать слѣдующішъ усло- 
віямъ:

1) унотребленіе, дѣйствіе или взрывъ его не должны имѣть слѣдствіемъ 
зажиганіе воспламеняющихся газовъ или же ѵгольпой пыли;

2) оно не должно оставлягь послѣ себя, нослѣ взрыва или употреблевія, 
никакихъ вредныхъ для рабочнхъ газовъ. болѣе того, какъ это слѵчается прп 
нынѣ употребляемыхъ способахъ;

3) оно не должно требовать для своего употребленіи, примѣненія за- 
ряда. перенесенія, зажиганія и ир., никакихъ особенно трудныхъ, опасныхъ, 
или затягивающихся приготовленій или сложныхъ аппаратовъ;

4) въ употреблеиін и въ дѣйствіи оно не должно значительно превы- 
шать цѣною существующіе доныиѣ споссбы взрывовъ.

Проекты, снабженпыс доляшыми объяспепіямн и, главное, съ указаніемъ 
уже ироизведеппыхъ практическихъ опытовъ, съ обозначеніемъ имени, званія, 
мѣстопребыванія состязателя, слѣдуетъ иредставить до конца 1886 года въ 
кор. имп. горное управленіе (К. К. В ег^Ь ап рІтаітвсЬ ай ) въ Вѣнѣ.

Всѣ проекты, не исключая и получившаго премію, остаются собствен 
ностыо состязателя.

Отъ кор. ііхіп. Австр, Щіііпістеретва Оельскаго Хознііства въ ііѣнѣ.
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