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тельства.

Объ измѣнѳніи устава акціонернаго 
Общества Сосновицкихътрубопро- 
катныхъ н желѣзодѣлательныхъ
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Объ измѣненіи основного капигала 
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акціонернаго обіцества, нодъ на- 
именованіемъ „Ацонимное Обще- 
ство Русскій Антрацитъ-1 . . .

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи швейцарскаго 
акніонернаго ООщества, подъ на- 
имвйованіемъ: „Обіцество камміно- 
угольныхъ и желѣзныхъ • рудни- 
ковъ на югѣ Россіи"

Объ утвержденіи устава Тамав 
нефтепромышленнаго и торів
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Объ утвержденіи условій дѣяте 
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ваніемъ: „Русская горнопромыш-

ленная корпорація съ ограни- 
ченною отвѣтственностью" . . . .  

Объ измѣненіи устава акціонернаго 
Общества ІІІайтанскихт горныхъ
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0  продленіи срока для собранія капи- 
тала по акціямъ второго дополни- 
тельнаго выпуска Центрально- 
Челекенскаго нефтепромышлен-
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Объ измѣненін устава нефтепромыш- 
леннаго Обіцества „Челекенская
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Объ цДіѣненіи усгава Общества Вык- 
е^нскихъ горныхъ заводовъ .

0  пріостановленіи введенія въ дѣй- 
ствіе новой редакціи §§ 5, 9 и 20 
Временныхъ Правилъ о вспомога- 
тельной кассѣ рабочихъ Обще-
ства „Графъ Р ен ар д ъ "....................

Объ измѣненш устава товарнщества 
антрацитовыхъ копей при поселкѣ 
„Верхній Нагольчикъ“ . . . . .  

0  нродленіи срока для собранія пер- 
вой части основного капитала 
акціонернаго Обіцества Донецкій
антрацитъ .........................................

0  яродленіи срока длясобранія основ- 
ного каннтала акціонернаго неф- 
тепромышленнаго и торговаго 06-
ства „Муса Нагіевъ“ .....................

Объ измѣненіи устава Ленскаго зо 
лотопромышленнаго товарищества, 

Объ нзмѣпеніи условій дѣятельностн 
въ Россіи акціонернаго Обіцества 
Сцасскихъ мѣдныхъ рудъ, съ 
ограниченною отвѣтственностью . 

0  разъясненіи правилъ о нефтяномъ 
пром ы слѣ.............................................

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. П. С о й к и н а  ( п р е е м н и к ъ  ф и р м ы  А. Т р а н ш е л ь ) ,  Стремянная, 12.

1909.
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3 К О Н О М  Е И З Е Р Ы
изъ ребрисіыхъ трубъ для*_( 
подогрѣванія яитательной 
воды отходящими дымо- 
выми газами.

Одинъ элементъ эконо- 
мейзера вѣсоліъ ок. 180 пуд. 
имѣетъ поверхность нагрѣва 
700 кв. футовъ. Потребное 
мѣсто 1800X760X2400 мм. 
глубины. Равносиленъ око- 

'̂ 0  «л*Й>^М тРУбамъ экономей
но около

еи**"- .....
^ % р а і„ Ц р  и н ъ “

|  разДГІешевле.
Въ дѣйствіи уже 5 лѣтъ. 
Всего поставлены 39.000 

кв. футовъ.

Оатр/зІгаЛ/*
ге/п/дег

РИЖСКОЕ ОБІДЕСТВО

| Удешевленія П арщ ю извод- 
ства и Контроля Топокъ.

РИГА. Альбертсная. 9
 ♦*т~-----

А в т о м д т ы дл" ,,ори-наго воздуха.

П О Д О Г Р Ѣ В А Т Е Л И .
З а м у р о в к и  системѢчатой

К О В Т Р О Л Ь  В Е Д Е Т С Я :
Анализаторами топочныхъ 
газовъ, измѣрителями раз- 
ницытяги,водомѣрами,пиро- 

метрами и пр.

А н а л и з ы  у г л я .

Брошніра о контролѣ топокъ 
безплатно. і

е ,,
0 Я 0 Д II И С К Ѣ на 1909 годъ

я а

„ГОРНЫИ ЖУРНАЛЪ“
г о д ъ  ь х х х ѵ .

„ГОРНЫЙ Ж У РН А Л Ъ “ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
и болѣе печ. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цѣна за годовое изданіе въ годъ съ пересылкою и доставкою: Для 
горныхъ инженеровъ — Ш ЕСТЬ рублей. Для остальныхъ подписчиковъ — 
девять рублей.

Подписка на „Горный Ж урналъ“ принимается въ С.-Петербургѣ, въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
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Объявлекіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ продаются слѣдующія изданія:
1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской

ж. д.: 2 0  в ы п у с к о в ъ  ( в ы п у с к и  1, 2, 3 , 4, 6 , 8  и  1 6 —п о  2  р у б . ,  в ы п .  5 — 1 р .  3 0  к., 
в ы и .  7 п  1 0 — п о  2  р .  4 0  к . ,  в ы и .  9  п  1 3  п о  1 р .  5 0  к . ,  в ы п .  1 1  н  2 0 — п о  1 р . ,  

в ы п .  1 2 — 1 р .  7 0  к . ,  в ы і і .  1 4 —  1 р .  3 5  к. в ы п .  1 5  и  1 8 — п о  2  р .  5 0  к . ,  в ы п .  1 7  —  

2  р .  7 0  к „  в ы п .  1 9 — 3  р . ,  в ы п .  2 1 — 4  р . ,  в ы п .  2 2 , ч. 2 — 5  р . ,  в ы п .  2 4 — 7 5  К .,  

в ы і і .  2 5 — 6  р . .  в ы п .  2 6 — 3  р .  5 0  к .  и  в ы п .  2 8 — 1 р. 5 0  к . ) .

2) Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышленности 
карты золотыхъ пріисковъ Сибири и Урала Цѣна картъ съ описаніемъ по 60 коп. 
за листъ.

3) Геологическая карта южной части Гіодмосковнаго каменноугольнаго бас- 
сейна, составленная на 12 лист., горнымъ инженеромъ С т р у в е .  Ц. 15 р.

4) Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источника „Нарзанъ“ въ 
Кисловодскѣ. С. З а л ѣ с к а г о .  Ц. 1 р.

5) Карта Уральскихъ горныхъ заводовъ и округовъ. Сост. на 12 л. З а к о -  
ж у р н и к о в ы м ъ .  Ц. 10 руб.

6) Руководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Л е д е б у р ъ .  
Цѣна 1 руб. 25 коп.

7 )  Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Горн. Инж. Ив. Ма е в -  
с к і й, съ картами и табл. Ц. 1 р.

8) Золотопромышленность въ Томской Горной области. Ш о с т а к ъ .  Ц. 50 к.
9 ) „Горное дѣло и Металлургія на Всероссійской Выставкѣ въ Нижнемъ- 

Новгородѣ". Изд. Горн Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. Н. Н е с т е р о в с к а г о .
6 выпусковъ.

Выпускъ 1. Группа IV. Соль, ст. Горнаго Ннженера. Г а р к е м ы .  Цѣна 36 кос 
на экземпляръ.

Выпускъ 2. Груіша VII. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. Инж. II. Бок-  
л е в с к а г о .  Ц. 65 к.

Выпускъ 3. Групиа XI. Артиллерійскія орудія и снаряды, ст. Горныхъ Инже- 
неровъ А. А ф р о с и м о в а  и П. Т р о я н а .  Ц. 40 к.

Выпускъ 4. Групиа VII. Ископаемые угли, ст. Горныхъ Инженеровъ Н. Ко- 
ц о в с к а г о, В. А л е к с ѣ е в а н I. К о н д р а т о в и ч а. Ц. 1 р. 50 к.

Выпускъ 5. Группа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. А ле к- 
с і) е в а. Ц. 1 р.

Выпускъ 6 . Группа II. Желѣзо (Описаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
10) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Ш. Деманэ. Пере- 

велъ съ французскаго Горн. Инж. I. К о н д р а т о в и ч ъ .  Часть вторая—цѣна 2 р.
1 1 ) 0  горнохимическихъ пробахъ (за псключ. желѣза, жедѣзн. рудъ и горю- 

чпхъ матеріаловъ), проф. Э г г е р ц а. Нерев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
12) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желѣзное 

производство. П. Фонъ-Туннера. перев. съ нѣмецкаго И. К у  л и б инымъ .  Ц. 1 руб.
13) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а  (Исторія гор- 

наго дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свянецъ, цпнкъ, 
олово, ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо, каменный уголь, нефть, сѣра, 
графитъ. фосфориты, дратоцѣнные минералы, строительные матеріалы и мпнераль- 
ные источники). Изданіе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.

14) То-же изданіе на англ. яз. Цѣна 1 р.
15) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. Горн. 

Инж. А. К а р п и н с к и м ъ .  Цѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.
16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ люден за 1862 и 1863 гг. Цѣна 

экземпляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
1 7 ) Горнозаводская производительность Россіи з а  1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 , 1 8 9 5  и 

1 8 9 7  г г .  І І о  2  р .  з а  годъ. 1 8 9 8 , 1 8 9 9 , 1 9 0 0 , 1 9 0 1 , 1 9 0 2 , 1 9 0 3  и  1 9 0 4  гг. по 3  р .
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18) Геологическія и топограФ ическія карты  шестя уральскихъ горныхъ окрѵ- 
говъ, каждыя изъ 6 листовъ, составл. Л. Г о фы а н о м ъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.

19) Исторія Химіи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
20) ГраФическія ста ти сти ч е скія  таблицы  по горной пром ы ш ленности Россіи,

сост. А. К о п п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
21) Металлы. металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи. соч.

іМ. М. Х м ы р о в а ,  иснравлено и дополнено К. А. С к а л ь к о в с к и м ъ .  Цѣна 2 р.
22) Вспомогательныя таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ метал- 

ловъ въ лягатурныхъ сплавахъ, передѣльной дѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, 
п обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а- также для исчисленія платы въ возмѣщеніе 
расходовъ казньт за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ 
монету и для опредѣленія взиыаемой съ золота, серебра іі платины натурою горной 
подати. Составлены С.-Петербургскпмъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.

23) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго басеейна 
на 4 л., сост. Л е м п и ц к и м ъ .  Цѣна 5 р.

24) Пояснительная записка къ этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
25) Та-же карта отдѣльнымп лист. въ увелич. масштабѣ продается но 1 р. за листъ.
26) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техппческпхъ про- 

извОдствахъ. Проф. Кл. В и н к л е р а, перев. съ нѣмецкаго Горн. Инж. К. Ф л у г а. 
Второе изданіе. Цѣна 2 р.

27) Сводъ дѣйствующихъ узаконеній и правилъ о соляномъ цромыслѣ въ Рос- 
сіи съ разъясненіями и распоряженіями правптельств. учрежд., сост. ЦІ ошинъ.  
Цѣна 1 р. 50 к.

28) Каменоломни и разработка простыхъ полезныхъ нскопаемыхъ въ Россіи 
сост. Ю. А з а н ч е е в ъ .  Ц. 2 руб.

29) СоЬе Мініег Киззе. Ц. 3 р. въ ііереплетѣ. і
30) Руководство къ металлургіи. Д. Перси. Переводъ съ доаолненіямп Горн. Инж. 

А. До б р о н и з с к а г о .  Томъ второн, 35 лиот. іп 8°, Ьъ 25 рпсунк. въ текстѣ. Ц. 2 р.
31) Очеркъ Исторіи развптія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (1717— 1895 гг.), 

сост. Горн. Инж. С. К у л н б и н ъ. Ц. 1 руб. 4
32) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера. съ атласомъ пзъ 27 таб- 

лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о е р о в ъ .  Цѣна 3 р. 50 к.
33) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экзем- 

пляръ каждой группы.
34) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К о в- 

р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
35) Списокъ главнЪйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, изд. 

2-е, сост. Горн. Инж. В и с а р ц о в ъ. Ц. 1 р. 50 к.
36) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К ° и Фирмъ. Сост. Горн. 

Инж. ' Ко по в ымъ .  Ц. 2 р.
37) Ссвременные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 

ченія изъ отчетовъ по загранпчной командпровкѣ Горпаго Инженера Сабанѣева п 
Оберъ-Штейгера К. ІПаидта, язданныя иодъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о Съ 
12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.

38) Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части. Ив. Т и м е. Ц. 10 р. съ атласомъ.

39) Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслЪдованію 
золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. То в е  іі Г о р б а ч е в а ,  
въ 3-хъ книгахъ Ц. 5 р. Тоже, еѣверной части Енисейскаго округа, горн. инжен. 
Вн у к он ск аго,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб.

40; Отчетъ по статистико - экономическому и техническому изслЪдованію 
золотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районЪ: Т. 1. Приморская 
область, горн. инж. Тоне  и Р я з а н о в а ,  цѣна 5 р.; Т. II. Амурская область 
ч. I. горн. инжен. Т о в е  и Агроном. И в а н о в а ,  о. 5 р. и ч. II горн. инж. Р я- 
з а н о в а ,  въ 2-хъ книгахъ, ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомь въ Семи- 
реченскомъ округѣ, ч. I горн. пнж. Коцовскаго, ц. 1 рѵб.
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41) Геологическое описаніе южной оконечности Ляо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторожденія золота. Горн. Инж.
Б о г д а н о в и ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ и 12 табл. автотипій. 
Ц. 3 р.

42) Указатель статей «Горнаго Журнала» съ 1849 по 1860 г. по 2 руб., съ 1860 
по 1870 г. съ 1870 по 1880 г. и съ 1880 по 1885 г. по 1 руб. 1886 — 1895 г., 
1896— 1900 г. по 1 р.

43) «Горный Журналъ» съ 1826 г. ио 1891 г. отд. Лг№ продаются по 50 коп., 
а съ 1893 по настоящій отд. Ж№ по 1 р. 50 коп., а полннй годъ по 9 руб.

44) Полезныя ископаемыя Сибири, Р е у т о в с к а г о ,  съ геологической картой. 
Цѣна 10 руб.

45) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Изд. 3-е 
съ картою сост. М е л л е р ъ, доиол. М. Д е н и с о в ы м ъ Цѣна 4 р.

46) Описаніе торжественнаго празднованія двухсотлѣтія существованія Гор- 
наго Вѣдомства. Сост. С. Н. Д е н и с о в ъ. Цѣна 1 р. 25 к.

47) Перечень золотопромышленныхъ районовъ Сибири и описаніе пріисковыхъ 
дорогъ, съ картой. Цѣна 2 р.

48) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири:
1) Огдѣльные выпуски предварительныхъ отчетовъ: Енисейскаго раіона, в. I.

Ц. 80 к., в. II. Цѣна 65 к., в. III. Ц. 50 к., в IV. Ц. 90 к.; Амурско-Примор-
скаго раіона, в. I. Ц. 55 к., в. ТІ. Ц. 65 к. в., III. Ц 1 р. 40 к., в. IV. Ц. 1 р.
30 к. Ленскаго раіона, в. I. Ц 55 к. в. II. Ц. 90 к.

2) Геологическія карты сь  описаніями Енисейскаго раіона: Лист. л— 6, л -  
6, к—7, к—8, по 1р. каждая; Ленскаго раіона: Лиет. I I —6, по 2 р. 50 к. каждая.

49) Планы острова Челекена.
50) Геологическая карта Закаспійской области. М у ш к е т о в а .  Цѣна 7 р.
51) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
52) Карта Ниргизской степи съ описаніемъ проф. Романовскаго Ц. 1 р. 50 к.
Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 

Риккера, Невскій, 14) и Эггерса (Невскій, 8).
53) Современное положеніе вопроса о хрупкости частей углеродистой стали, 

составл. С а в и н ы м ъ. Ц. 3 р.
54) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ Русскаго Сахалина. Составл. Т у л ь ч и н -  

с к и м  ъ. Ц. 1 р. 75 к.
55) Правила по предупрежденію несчастныхъ случаевъ при работахъ на казен- 

ныхъ работахъ. Ц. 35 к.
56) Указатель русской литературы о золотомъ промыслѣ. Сост. Б ѣ л о з о р о -  

выыъ.  Ц. 3 р.
57) Карта Камчатки. Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
58) Карта побережья Охотскаго моря. Б о г д а н о в и ч а. Ц. 1 р. 50 к.
59) Механическая обработка каменнаго угля. Л а м п р е х т а .  Ц. 3 р.
60) Горноразвѣдочное дѣло. И. К о р з у х и н а .  Ц. 7 р.

Точныя и школьиыя готовалыіи 
Нат. Герм. Ими.

ПРЕДЛАГАЮТЪ

Э. О. Р И Х Т Е Р Ъ  
Е. О. К І С Н Т Е К

К е м н и ц ъ  в ъ  С акс. 
С Ь е т ш ѣ г  іп  8 а с Ь 8 .

і



О Б Ъ Я Н Л Е Н ІЯ  ГО РКАГО  Ж УРПАЛА Л» 1 .

&
Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К ІЕ  З А В О Д Ы

Акціонернаго Обіцества

Броунъ, Бовери и К2
в ъ  Б А Д Е Н Ъ  (въ Швейцаріи). 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ
И н ж е н е р ъ  Р .  Э. Э р и х е о н ъ .

Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А :

М О СКВА, М ясн и ц кая , д. 20 . Т елеаон ъ  № 1322. 
ОТД-БЛЕНІЕ: С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Невскій просц., 92. ТЕЛЕФОНЪ № 2151.

Моеква  
П етер б у р гъ

Телеграммы: Т у р о о .

П а р о в ы я  т у р б и н ы  системы Б р о у н ъ -Б о в е р и -П а р со н съ .
П а р о в ы я  т у р б и н ы  низкаго давленія, для работы мя- 

тымъ паромъ.
Т у р б о - г е н е р а т о р ы  постояннаго и перемѣннаго тока.
Т у р б о - н а с о с ы  высокаго давленія (до 60 атм.).
Т у р б о > к о м п р е с с о р ы  высокаго давленія.
Т у р б о - в о з д у х о д у в к и  для доменныхъ печей.
Элгктркческая передача склы на разстояиіе. ФЭлектркческое распредъленіе склы. 

Электркческое освѣщеніе. -8> Элекгркческая тяга.

т

С\Ж

с\9ч
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*
&
в
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і с у  При запросахъ просятъ указы вать на ткурналъ.



6  О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ГО РНА ГО  Ж У Р Н А Л А  Л» 1 .

С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О
йй

Р 9 РОССІЯ
в ъ  С.-Петербургѣ, учр. въ  1881 г.

Н а л и ч н ы е  к а п и т а л ы :  6 4 . 0 0 0 , 0 0 0  р у б .

Общество заклю чаетъ страхованія 

ЖИЗНИ:
капиталовъ и доходовъ для обезпеченія будущности семьи и старости 
(Застрахованные капиталы къ 1 Января 1908 г.: 182.140,000 руб.);

ОТЪ НЕСЧАСІ*НЫ КЪ СДУЧАЕВЪ:
коллективныя страхованія рабочихъ и служащихъ на фабрикахъ и заводахъ, 
страхованія отдѣльныхъ лицъ, страхованія пассажировъ:

о т ъ  о г н я .
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода;

ТРАНСПОРТОВЪ:
морскихъ, рѣчныхъ и сухопугныхъ и корпусовъ судовъ;

СТЕКОДЪ иЗЕ Р К А Л Ъ :
всякаго рода и сорта отъ излома и разбитія.

ОТЪ КРАЖЪ с о  в з л о м о м ъ .

В ознагражденія,
уплаченныя Обгцествомъ со времени его учрежденія:

196.330,000 руб.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свЬдѣнія
сообщаются въ  правленіи, въ С.-Петербургѣ (Морская, собств. д., 
№  37) и агенгами во всѣхъ городахъ Имперіи.

Страхованія пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время 
путешествія по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ заклю- 
чаются также на главныхъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на 
пароходныхъ пристаняхъ.
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Г ОР Н ЫЙ  Ж У Р Н А Л Ъ
ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Я н в а р ь .  "  N ° . 1. 1909 г.

У3АКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА *)•
Д‘ й55. ст. 7055. Обі. іізиѣнеиіи устава акціонернаго  Общества Соснокііц-

кихъ трубонрокатныхъ іі желѣзодѣлательны хъ заводовъ.
Л‘ „ ст. 779. Объ іізнѣненін основного канитала Общества Кыксунскихъ

горныхъ заводовъ.
.V’ „ ст. 7К2. Объ іізнЬненіи устава Варінавскаго Обіцества каненно-

угольной н горнозаводскон нрояыілленности .
Л* „ ст. 75(3. Объ излѣненіи  устава неФтенроиыпіленнагѳ н торговаго 

Общества „Балаханы  *.
Л? „ ст. 7К7. Объ утвержденіи условій дѣителыюсти въ Россіи шьей-

царскаго акціонернаго  Обіцества, іюдъ наииенован іеиъ  
„Анонішное Общество Русскін Антрацитъ".

Л« „ ст. 75(9. Объ утверніденіи условій дѣнтелыюсти въ Россіи швей-
царскаго акціонернаго  Общестка, подъ наіш енован іеиъ: 
„Общество каиенноуголыіы хъ и желѣзны хъ рудниковъ на 
югѣ Россіи" .

Л* 94, ст. К07. Объ утвержденіи устава Таианскаго  неФтенроиыіііленнаго 
и торговаго Общества.

Л« „ ст. К10. Объ утвержденіи условій дѣительности въ Россіи англііі-
скаго акціонернаго  Общества, иодъ иаииенован іеиъ: „Рус- 
скан горнонроиышленнан корпорацін съ ограннченною 
отвѣтстве н ностью “ .

Л? „ ст. К17. Объ нзиѣненііі устава акціонернаго Общества Шайтан-
скихъ горныхъ заводовъ.

Л? 90 ст. К24. 0 нродленіи срока длн собранін каннтала но акцінмъ 
второго дополнительнаго выпуска Ц ентрально-Челекенскаго 
неФтеііромышленнаго Общества.

№  „ ст. 5(33. 0  изиѣііеніи устава неФтенроиышленпаго Общества „Че-
лекенскаи неФть“ .

Л* „ ет. К39. Объ іізмѣненіи устава Обіцества Кыксунскихъ горныхъ
заводовъ.

Л* „ ст. 5(51. 0  пріостановленіи введенін въ дѣйствіе новой редакціи
§§ 5, 9 н 20  Креиеішыхъ Правилъ о всноиогательной 
н а м ѣ рабочнхъ Обіцества „ГраФЪ Р ен ар д ъ “.

і 1У  —I
I 0 | |  ^ф ^ф вт о івъ  Собр. узак. и расп. ІІрав. за 1908 г., Отд. II.



»№ %  ст. 5552. Объ иимѣненіи устава товарнщ ества антраціітовыхъ копей
нри посслкѣ  „В ерхній  ІІагольчикъ" .

Л“ „ ст. В53. 0  ііродленііі срока длн собранін нервой частн основного
кан и тал а  акц іонернаго  Общества Д онецкій  антранитъ.

Д‘ „ ст. В00. 0 иродленін срока длн собранін основного каііитала акці-
онернаго неФтеііроіпыпіленнаго и торговаго Общества 
„Муса І1агіевъ“ .

Лв „ ст. В63. Объ изиѣненііі  ѵстава Ленскаго аолотонролыіилеинаго то-
варищества.

№  „ ст. ВОі. Объ и зиѣ неніи  условій дѣятельности въ Ооссін акціо-
нернаго  Общества (Іпасскихъ иѣдныхъ рудъ, съ  ограни- 
ченною отвѣтственностью.

РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМУ СЕНАТУ. 

Министромъ Торговли и Промышленности *).

Л? 16В, ст. 1410. 0  разъясненіи правилъ  о неФТЯноиъ нроныслѣ.

На основаніи ст. 556 Устава Горнаго, изд. 1893 года и по прод. 1906 г., 
Министру Торговли и Промышленности лредоставляется издавать въ развитіе и 
разъясненіе правилъ о нефтяномъ ітромыслѣ обязательныя для нефтепромышлен- 
никовъ постановленія и разъясненія.

НынГ, въ разъясненіе ст.ст. 567, 569 и 570 Уст. 1'орн., изд. 1893 г. и по 
прод. 1906 г., Министерство Торговли и Промышленности признало необходимымъ 
дать нижеслѣдующія указанія:

1) Въ просьбѣ объ отводѣ участковъ для добычи нефти (ст. 5^7) должно
быть точно указано мѣстожительство горнопромышленника или его уполномочен-
наго; въ случаѣ перемѣны адреса, объ этомъ должно быть увѣдомляемо Горное 
Уиравленіе. Всякое извѣіценіе Горнаго Управленія и горнаго надзора, доставлен- 
ное чрезъ полицёйское управленіе нефтепромышленнику, но не принятое имъ или 
его уполномоченнымъ или не врученное просителю или его уполномоченному, за 
ихъ отсутствіемъ, немедленно возвращается полицейскимъ Зтправленіемъ обратно 
въ Горное Управленіе, съ надлежащей отмѣткой о причинахъ возвраіценія. При 
этомъ: а) извѣш.еніе, не принятое означенными лицами, признается врученнымъ
самому нефтепромышленнику и б) извѣщеніе, не врученное з'а ненахожденіемъ 
сихъ лицъ въ указанномъ ими мѣстѣ жительства, оиубликовывается въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ на счетъ горнопромышленника, и содержаніе изложен- 
наго въ немъ требованія или объявленія признается извѣстнымъ промышленнику 
или его уполномоченному по истеченіи мѣсячнаго срока со дня помѣщенія озна- 
ченной публикаціи.

2) Деньги на расходы по командировкѣ должностныхъ лицъ для отвода 
мѣстности подъ добычу нефти (ст. 5 69), въ томъ числѣ суммы, слѣдующія на 
доставку къ мѣсту производства работъ межевыхъ инстрѵментовъ, а равно на

!) Распубликовано въ Собр. узак. и расп. Прав. за 1908 г. Отдѣлъ I.
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самое производство работъ по отводу, нефтепромышленникъ обязанъ представить 
одновременно съ просьбой объ отвод-ѣ; при неисполненіи же сего требованія 
промышленникомъ поданная имъ просьба объ отводѣ признается недѣйствитель- 
ной и распоряженіе о производствѣ отводовъ дѣлается не ранѣе какъ по внесе- 
ніи, до истеченія срока по дозволительному свидѣтельству, причитаюхдихся съ 
промышленника денегъ.

3) Нефтепромышленникъ теряетъ право на отводъ въ томъ случаѣ, если не 
иринятое промышленникомъ или улолномоченнымъ или не врученное означеннымъ 
лицамъ, за ненахожденіемъ ихъ въ указанномъ ими мѣстѣ жительства, извѣще- 
ніе касается вызова промышленника къ присутствованію при производствѣ 
отвода въ натурѣ и если со времени сего извѣщенія протекло свыше 4-хъ мѣ- 
сяцевъ (ст. 57°)> а въ случаѣ, указанномъ въ п. б раздѣла і-го, свыше трехъ 
мѣсяцевъ.

4) Засвидѣтельствованныя копіи съ полевого журнала и плана отведенной 
мѣстности выдаются промышленнику, подлинныя ж е хранятся въ мѣстномъ Упра- 
вленіи казенными землями, а вторыя копіи препровождаются въ мѣстное Горное 
Управленіе. Отводные документы, не принятые нефтепромышленникомъ или его 
ѵяолномоченнымъ, или не врученные за ненахожденіемъ въ указанномъ ими ьъ 
просьбѣ объ отводѣ мѣстѣ жительства, немедленно возвращаются полицейскимъ 
управленіемъ Управленію казенными землями и признаюТся врученными самому 
нефтепромышленнику, при чемъ съ этого момента возникаютъ и права его, какъ 
отводовладѣльца, впредь до утраты таковыхъ на общемъ основаніи. Что касается 
обязанностей его по отводу, то таковыя возникаютъ, во всякомъ случаѣ, съ 
момента утвержденія отвода.

5) Объ ѵтвержденныхъ отводахъ Горное Управленіе публикуетъ въ мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ на счетъ горнопромышленниковъ.

О семъ Министръ Торговли и Промыішенности, на основаніи ст. 556 
Устава Горнаго, 3 октября 15108 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
распубликованія.

Л? ст. 1667. Объ іізиѣненін  росписані» земе.іь, аакрм тм хъ  для част- 
наго горнаго проиысла.

Распоряженіемъ Управлявшаго Министерствомъ Земледѣлія и Госѵдарствен ■ 
ныхъ Имуіцествъ, расяубликованнымъ Правительствующимъ Сенатомъ въ № 118 
Собранія узаконеній и распоряженій Правительства за 1899 годъ, урочища А д ж и - 
кендъ, Новакъ и Веринджа казенной Зурнабадской дачи, Елисаветпольскаго 
лѣсничества, губерніи того ж е названія, указанныя въ раздѣлѣ I  Отдѣла Б въ 
п. 15 росписанія земель, объявлены закрытыми для частнаго горнаго промысла.

Нынѣ Управляющій Министерствомъ Торговли и ІІромышленности призналъ 
возможнымъ урочища эти, за исключеніемъ ібо десятинъ въ урочищѣ А дж и- 
кендъ, отведенныхъ подъ постройку дачъ, объявить свободными для частнаго 
горнаго промысла и постановилъ п. 15 отдѣла Б раздѣла I  росписанія земель, 
закрытыхъ для частнаго горнаго промысла въ Европейской Россіи, исключить, а 
росписаніе земель Кавказскаго края въ раздѣлѣ I отдѣла Б дополнить п. 7 слѣ- 
дующаго содержанія:
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«Въ Елисаветпольской губерніи, въ казенной Зурнабадской дачѣ въ урочищѣ 
Аджикендъ хбо десятинъ, отведенныхъ подъ постройку дачъ».

О  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 октября 1908 г., въ 
норядкѣ ст. 257 Уст. Горн., изд. 1893 г., донесъ ГІравительствующему Сенату 
для распубликованія.

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІДЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиціи.

№  1, ст. 1. 0  ирнзнаніи  вреіненнаго зак о н а  11 августа 1907 г. о ирод- 
лен іи  срока  дѣйствія Нысочайше утвержденнаго, 1 2  і ю і і я  

1900 года, л нѣ н ія  Государственнаго Совѣта обт. изиѣненіи 
условіп сдачи съ торговъ завѣдомо-неФ теноснмхъ казсн- 
ны хъ зе я е л ь  у трати вш и лъ  силу.

Государственная Дума отклонила 17 декабря 1908 года представленіе Мини- 
стерства Торговли и Промышленности объ оставленіи въ силѣ изданнаго, на 
основаніи ст. 87 Зак. Осн., временнаго закона и  августа 1907 г. о продленіи 
срока дѣйствія Высочайше утвержденнаго, 12 іюня 1900 года, мнѣнія Государ- 
ственнаго Совѣта объ измѣненіи ѵсловій сдачи съ торговъ завѣдомо-нефтеносныхъ 
казенныхъ земель (Собр. узак., І 9°7  гч ст- І 2 37)-

Вслѣдствіе сего и на точномъ основаніи ст. 87 Зак. Осн. означенный 
временный законъ долженъ быть признанъ утратившимъ силу съ 17 декабря 
1908 года.

О  семъ Министръ Ю стиціи, 29 декабря 1908 года, предложилъ Правитель- 
ствующемѵ Сенату, для распубликованія.

ПРИКАЗЪ П0 Г0РН0МУ ВѢДОМСТВУ.

Отъ / /  ноября 1908 г., за М  14.

I.
Государъ Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу думы знака отличія 

безпорочной службы, Всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ, въ 22 день августа 
сего года, знакъ отличія безпорочной службы за Х Г  лѣтъ, на владимірской лентѣ 
горному инженеру, тайному совѣтнику Лоранскому.

Государъ Императоръ, по представленію Управляющаго Министерствомъ Фи- 
нансовъ, Всемилостивѣйше соизволилъ иожаловать, въ 22 день марта сего года, 
служаще.Г’*' на монетномъ дворѣ помощнику управляющаго медальною и вспомо- 
гательнымк частями, горному инженеру, титулярному совѣтнику Смирнову орденъ 
св. Станислава 3 степени.

II.
Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству:
а) 30 августа 1908 года, за № 6 1.
По горному управленію.
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IІроизведены, за выслуіу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ въ стат. 
скіе совѣтники: окружный инженеръ границкаго горнаго округа, горный инженеръ 
Москвинъ 2-й— съ 19 января 1908 г.; изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники, 
состоящіе по главному горному унравленію, V I I  класса, горные инженеры: Нико- 
лаевъ і - і і — съ і февраля 1908 г., Успенскій 2-й, Гадомскій і- й ,оба— съ^ февраля 1908 г. 
Гадомскій 2-й— съ 14 февраля 1908 г.. Лобаиовъ— съ і8марта 1908 г., Хартенъ— съ
26 марта 1908 г., Риппасъ 2-й— съ і  мая 1908 г.; изъ коллежскихъ ассесоровъвъ на- 
дворные совѣтники: состояшій по главному горному управлснію, Ѵ ІІкласса, горный 
инженеръ Неклюдовъ —съ2 3 января 1908 г.; изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллеж- 
скіе ассесоры: состоящіе по главному горному управленію, IX  класса, горные 
инженеры: помощникъ пробирера Московскаго окружнаго гіробирнаго управленія, 
Ивашкевичъ— съ 27 октября 1907 г., Корнѣевъ— съ 8 декабря І 9°7  г-> Блумен- 
талъ— съ 18 декабря 1907 г-> Тышка— съ і января 1908 г., Заварицкій 2-й— съ 
ю  января 1908 г., Апресянцъ—съ  23 января 1908 г., Соколовъ ) - й — съ 19 марта 
1908 г., Детеръ— съ 19 апрѣля 1908 г.; изъ коллежскихъ секретарей вътитуляр- 
ные совѣтники: состоящіе по главному горному управленію, IX  класса, горные 
инженеры: Николаевъ 2-й— со 2 октября 1907 г., Ловзанскій— со 2 января 1908 г„ 
Енъко— съ 12 января 1908 г., Нрядкинъ — съ 7 марта 1908 г., Тыделъскій—оъ 8 
марта 1908 г., /Куковскій— }• й— съ ю  марта 1908 г., Левенсѵіернъ— съ 26 марта 
1908 г., Яіелловичъ— съ  23 сентября 1907 г., Рудбахъ--съ  16 іюня 1906 г., изъ 
губернскихъ въ коллежскіе секретари: состоящій по главному горномѵ управііенію, 
IX  класса, горнын инженеръ Пушкинъ-Бачинскій— съ 29 января 1908 г.

Произведенъ, изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники: состоящій по главному 
горному управленію, V I I  класса, горный инженеръ Грабинскій, на основаніи п. 3 
ст. 792 уст. служб. правит., изд. 1896 года.

б) 6 сентября 1908 года, за № 62.
По горному управленію:
Произведены, за выслуіу лѣшъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ ассесо- 

ровъ въ надворные совѣтники: управитель производствъ: кузнечнаго, котельнаго, 
судового и земледѣльческихъ орудій Воткинскаго завода, горнып инженеръ Ива- 
новъ )-й — сь 15 марта 1908 г.; изъ титулярныхъ совѣтняковъ въ коллежскіе 
ассесоры: смотритель цеховъ кирпичедѣлательнаго, лѣсопильнаго, пароходнаго,
заводской плотины, желѣзнодорожнаго и поторжныхъ работъ Пермскихъ пушеч- 
ныхъ заводовъ, горный инженеръ Рябухинъ (Николай)— съ 20 августа 1907 года; 
смотритель орудійныхъ и механическихъ фабрикъ и пробы орудій и снарядовъ 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, горный инженеръ Илъинъ— съ 8 марта 1908 г.

Утверждаются, въ чинѣ, со старшинствомъ: коллежскаго секретаря: состоящіе 
по главному горному управленію, IX  класса: Стецкій— съ 14 іюля 1906 года, 
Замятинъ— съ 17 іюля 1907 г., Александровъ— съ 6 сентября 1907 г., Суббо- 
тинъ 2-й, Звѣревъ, Меныиихъ, всѣ трое съ 8 марта 1908 г., Тхорзч зскій— съ 
31 марта 1908 г., Реутовскій— съ 9 апрѣля 1908 г., Щ ировскій— съ .3  апрѣля 
1908 г., Георіи— съ 22 апрѣля 1908 г., Колотовъ— съ 29 апрѣля 1908 года, 
Пят ницкій— съ 5 мая 1908 г., Писаревъ— съ ю  мая 1908 г„ Кузм ицкій— съ
27 іюня 1908 г„ Решартенъ— съ і іюля 1908 г., Гомилевскій— съ 5 іюля 1908 г., 
горные надсмотрщики при Юго-Восточномъ горномъ управленіи: Савичъ— со 
2 ноября 1907 года, Барановъ— съ 15 марта 1908 года, всѣ по званію горнаго 
инженера.

 0 ---
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в) 15 сентября 1908 года, за № 63.
По горному управленію:
Перемѣщенъ: окружный инженеръ всрхнсуральскаго горнаго округа, горнын 

инженеръ, статскій совѣтникъ Чемолосовъ — окружнымъ инженеромъ вятскаго 
горнаго округа, съ 26 августа.

Произведенъ, за выслуіу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ въ 
статскіе совѣтники: начальникъ отдѣленія Горнаго Департамента, горный инженеръ 
Зайцевскій— съ 28 іюля 1908 г.

г) 29 сентября 1908 года, за № 65.
По горному управленію:
Назначены: управитель Златоустовскаго завода съ оружейною и князе-

михайловскою фабриками, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Гертумъ—  
горнымъ начальникомъ пермскихъ ІТушечныхъ заводовъ, съ іб  сентября; состоящій 
по Главномѵ горному управлешю, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Роюж- 
никовъ— начальникомъ отдѣленія Горнаго Департамента, съ 14 сентября.

д) 4 октября 1908 года, за № 66.
По вѣдомству Министерства Императорскаго Двора и Удѣловъ:
Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни: помощникъ началь- 

ника Нерчинскаго округа вѣдомства Кабинета Его Императорскаго Величества. 
горный инженеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Бобятинскій, съ 25 августа, 
съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

е) і і  октября 1908 года, за № 68.
По горному управленію:
Умершій исключенъ изъ списковъ: управлявшій Закавказскимъ пробирнымъ 

округомъ, горнып инженеръ, статскій совѣтникъ Ш м идецкій— съ 6 сентября.

III.

Ириказомъ по С.-Петербургскому монетному двору, отъ 22 августа 1908 г., 
за № 53.

Прикомандированъ къ монетному двору, для техническихъ занятій, безъ 
содержанія отъ казны, горный инженеръ, коллежскій секретарь Фоштъ, съ 
і і  августа 1908 года.

IV’.
ГІриказомъ Министра Торговли и Ііромышленности, отъ 12 сентября 1908 г., 

за № 6, по учебному отдѣлу.
Назначенъ'. младшій лаборантъ по каѳедрѣ металлургіи С.-Петербургскаго 

Политехническаго Института, коллежскій ассесоръ Постршаневъ— штатнымъ пре- 
подавателемъ того же Института, съ і іюля 1908 г.

V.
Опредѣляются въ службу: по горному вѣдомству: горные инженеры:
а) изъ отставныхъ: надворный совѣтникъ Юзбашевъ, съ 21 сентября 1908 г., 

съ зачисленіемъ по Главному горному управленію и прикомаидированіемъ къ 
Горному Департаменту, для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны.

б) Окончившіе курсъ Горнаго Института Императрицы Екатерины I I ,  съ 
правомъ на чинъ коллежскаго секретаря: Владиміръ Бѣлозоровъ— съ 5 сентября
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1908 г., съ откомандированіемъ въ распоряженіе главнаго начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, для назначенія на должность смотрителя на одинъ изъ ураль- 
скихъ заводовъ; Василій Бѣловъ— съ 22 апр+лш 1908 года, съ назначеніемъ на 
должность горнаго надсмотрщика при Юго-Восточномъ горномъ управленіи; Серг+й 
Конради— сь і октября 1907 года, Александръ Свѣтликъ, Алекс.ѣй Перловъ, 
Борисъ Меффертъ и Петръ Лопатинъ— съ 24 сентября 1908 г., Константинъ 
Трубинъ— съ 2 октября 1908 года, Дмитрій Сланскій  и Станиславъ Корсакъ— съ 
і і  октября 1908 г., Николай Паршинъ— съ 6 октября 1908 г. и Борисъ Юма- 
іаевъ— съ 13 октября 1908 года, всѣ десять съ зачисленіемъ по 1'лавному гор- 
ному управленію, безъ содержанія отъ казны и откомандированіемъ въ распоря- 
женіе: Св+тликъ и Трубинъ— главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
Перловъ и Корсакъ— начальника Юго-Восточнаго горнаго управленія, Конради, 
Лопатинъ и Сланскій— директора Горнаго Института Имиератрицы Екатерины I I ,  
Меффертъ— директора Геологическаго Комитета, Паршинъ— нефтепромышленника, 
гвардіи капитана Воронова, Юмашевъ— начальника С.-Петербургскаго монетнаго 
двора, изъ нихъ первые восемь для практическхъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, 
а остальные для техническихъ занятій.

Назначаются: горные инженеры: помощникъ окружнаго инженера Горлов- 
скаго горнаго . округа, статскій сов+тникъ Уваровъ— исправляющимъ должность 
преподавателя Лисичанской штейгерской школы. съ 20 сентября 1908 г., съ за- 
численіемъ по главному горному управленію; титѵлярные совѣтники: состоящій по 
главному горному управленію, и. об. столоначальника отд+ленія кассъ горнаго 
вѣдомства Горнаго Департамента Гусятниковъ— столоначальникомъ названнаго от- 
дѣленія, съ 13 октября 1908 г.; смотритель горныхъ работъ горы Благодати Озем- 
бловскій— смотрителемъ Кушвинскаго завода (онъ же инженеръ для развѣдокъ), 
съ 1 1 сентября 1908 г.; преподаватель Лисичанской штейгерской школы Нико- 
лаевскій—помощникомъ окружнаго инженера Горловскаго горнаго округа, съ 20 
сентября 1908 г., командированный въ распоряженіе начальника Иркутскаго гор- 
наго ѵправленія, неутвержденный въ чинѣ ІЦ укинъ— маркшейдеромъ Иркутскаго 
горнаго управленія, съ 12 августа 1908 г., командированный въ распоряженіе 
главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ коллежскій секретарь Гудковъ—  
смотрителемъ оружейной и князе-михайловской фабрикъ, съ і  августа 1908 г.

УтверждаетсЯ: ассистентъ Екатеринославскаго высшаго горнаго училища, 
гсірный инженеръ, коллежскій ассесоръ Протодъяконовъ— экстраординарнымъ
профессоромъ названнаго училища по каѳедрѣ горнаго искусства— съ 12 мая 
1908 года.

ОтчислЯются отъ Минисгерства Торговли и ІІромышленности: причисленные 
къ Министерству горные инженеры, статскіе совѣтники: Колъберіъ, Норпе и 
Неіребеикій — всР трое съ 13 августа 1908 г., съ зачисленіемъ по Главному гор- 
ному ѵправленію и оставленіемъ откомандированными: Кольбергъ— въ распоряженіе 
Нигополь-Маріупольскаго горнаго и металлургическаго общества, Норпе— въ рас- 
поряженіе правленія Московскаго акціонернаго общества мальцевскихъ заводовъ, 
Негребецкій— на рудники Новороссійскаго общества каменноугольнаго, желѣзнаго 
и рельсоваго производствъ.

Командируются горные инженеры:
а) по дѣламъ службы: горный начальникъ олонецкихъ заводовъ, дѣйствитель- 

ный статскій совѣтникъ Яхонтовъ— въ С.-Петербургь; окружный инженеръ Уфим-
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скаго горнаго округа статскій ажіггникъ Евілевскій— въ С.-Летербургъ, для пред- 
ставленія объясненій по дѣламъ Катавъ и Юрюзань-ивановскихъ заводовъ.

б) съ научною цѣлью: состоящіе по главному горному упразленію, неутвер- 
жденный въ чинѣ Конради— въ распоряженіе Императорскаго русскаго географи- 
ческаго общества, для участія въ экспедиціи на Камчатку, въ качествѣ началь- 
ника геологической партіи, съ 24 іюня 1908 г., съ оставленіемъ по Главному гор- 
ному управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства; Ііарш инъ— за гранииу, 
для ознакомленія съ усовершенствованіями въ буровомъ дѣлѣ, срокомъ на шесть 
мѣсяцевъ.

в) для техническихъ заняій: состоящіе по Главному горпому управленію» 
коллежскіе совѣтники: Маюровъ і- й — на золотосодержащіе пріиски золотогіро- 
мышленницы Л. В. Верхратской, съ 25 августа 1908 г.; Страусъ— въ распоряже- 
ніе Кіевскаго, Подольскаго и Волынскаго генералъ-губернатора, съ 19 сентября
1908 г.; коллежскіе ассесоры: Беклешовъ— въ распоряженіе общества Коломенскаго 
машиностроительнаго завода, съ 26 августа 1908 г.; Окуневичъ— въ распоряженіе 
акціонернаго общества для производства соды въ Россіи подъ фирмою «Люби- 
мовъ, Сольве и К °», съ 2 сентября 1908 г.; титулярный совѣтникъ Яіелловичъ—  
въ распоряженіе общества Ю жно-русской каменноугольной промышленности, съ 
22 августа 1908 г.; коллежскій секретарь Пораковъ— на Орловско-Еленевскія ка- 
менноугольныя копи акціонернаго общества криворогскихъ желѣзныхъ рудъ, съ 
6 августа 1908 г.; неутвержденный въ чинѣ Ш асколъскій— въ распоряженіе техни- 
ческой конторы О. Р. Санъ-Галли, съ 2. октября 1908 г., всѣ семь съ оставле- 
ніемъ по Главному горному управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Продолжается срокъ практическихъ занятій горнымъ инженерамъ: откоман- 
дированнымъ въ распсряженіе директора Горнаго Института Императрицы Екате- 
рины I I,  коллежскому секретарю Лацинскому— съ і  октября 1908 г. и нсутвержден- 
ному въ чинѣ Малышеву— съ 13 іюня 1908 г., обоимъ на одинъ годъ, безъ со- 
держанія отъ горнаго вѣдомства, и прикомандированному къ Горному Департа- 
менту коллежскому секретарю Тшранову— съ  і  августа 1908 г. по і  января
1909 г., съ содержаніемъ по чину, съ оставленіемт» всѣхъ трехъ по Главному 
горному управленію.

Зачисляются: по Главному горному управленію, на основаніи ст. 182 уст. 
горн. по прод. 1906 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, горные 
инженеры: коллежскій совѣтникъ Тумановъ— съ і мая 1908 г., надворный
совѣтникъ Степановъ ] - й — съ і янвяря 1908 г., оба за окончаніемъ техни- 
ческихъ занятій; коллежскіе ассесоры: Кравцевъ— съ 4 сентября 1908 г., за 
увольненіемъ огь должности чиновника особыхъ порученій при степномъ гене- 
ралъ-губернаторѣ; Плетниковъ— съ 25 августа 1908 года и титулярный совѣтникъ 
Заварицкій 2 -й — съ і мая 1908 г., оба за окончаніемъ техническихъ занятій; 
коллежскій секретарь Савичъ— съ і сентября 1908 г., за увольненіемъ отъ долж- 
пости горнаго надсмотрш,ика приЮго-Восточномъ горномъ управленіи.

І7оручается помощнику дѣлопроизводителя Горнаго Ученаго Комитета, гор- 
ному инженеру, коллежскому совѣтнику Тонкову исполненіе обязанностей дѣло- 
производителя сего комитета, на время пребыванія въ отпуску коллежскаго ассе- 
сора Робука.

Увольняются горные инженеры:
а) отъ службы: на основаніи ст. 182 устава горнаго, по прод. 1906 г., со-



стоящіе по Главному горному управленію: коллежскій ассесоръ Карницкій 2-й  —  
с.ъ 27 августа 1908 г.; коллежскіе секретари: Крыловь 2-й— съ 28 февраля
1907 года и Старицынъ— съ і сентября 1908 г.;

б) въ отпускъ: начальникъ Юго-Восточнаго горнаго управленія, тяйный со- 
вѣтникъ Вашеро — на 28 дней; помощникъ горнаго начальника Пермскихъ пушеч- 
ныхъ заводовъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Шафаловичь— на два мѣсяца, 
окружный инженеръ Амурскаго горнага округа, коллежскій совѣтникъ 'Геппанъ—  
на двадцать восемь дней; состоящіе по Главному горному управленію: статскіе 
совѣтники: М ит инскій— на три недѣли, Колъберіъ— на двѣ недѣли; коллежскій 
совѣтникъ Шейнцвитъ— на одинъ мѣсяцъ; коллежскіе ассесоры: Рязановъ и
Трушковъ— оба на одинъ мѣсяцъ; коллежскіе секретари: Левенстериъ- на два мѣ- 
сяца, Скаредовъ— на 3 мѣсяца, Горбъ — на 4 мѣсяца; изъ нихь Вагнеръ, ІИафало 
вичъ, Теппанъ и ІІІейнцвитъ внутри Имперіи, а остальные заграницу.

Въ измѣненіе приказа по горному вѣдомству, отъ 4 марта 1908 г., за № 4, 
горный инженеръ, титулярный совѣтникъ ІТокровскій считается уволеннымъ отъ 
службы согласно прошенію.

Исключается, за смертію, изъ списковъ: состоящій по главному горному 
управленію, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ Печковскій — съ 13 октября
1908 г.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

ІІодписалъ Министръ
Торговли и Промышленности И . Шиповъ.

—  9  —





Г ОР НОЕ  И З Ш Д Ш Е  Л У В .

к ъ  коіпчм;»' о к ъ  э к с ц к и т ім іц н т е т ъ  д л ід л д ы .

Горн. инж. Л. Ѳ. Б р у с н и ц ы й а.

ІІельзя не пожалѣть, что нерѣдко въ хорошихъ даже учебникахъ 
встрѣчаются упущ енія, вызываютція въ читателяхъ неправильныя понятія, 
которыя держатся тѣмъ упорнѣе, чѣмъ болѣе авторитетенъ составитель 
учебника или курса.

На стр. 25 ч. II „Курса маркшейдерскаго искусства“ (въ главѣ о 
повѣркѣ теодолита) профессоръ Бауманъ говоритъ: „ошибка отъ эксцен- 
трицитета (алидады) уничтожается, если брать отсчеты по обоимъ но- 
ніусамъ “ .

Горн. инж. Саксъ (Начала маркшейдерскаго искусства, изд. 2-е, 
стр. 27) указываетъ, что „нужно брать средній выводъ изъ показаній 
обоихъ ноніусовъ", но умалчиваетъ о томъ, получится ли при этомъ ре- 
зультатъ совершенио свободный отъ ошибокъ или нѣтъ.

Проф. Братгунъ (Практическое руководство маркшейдерскаго ис- 
кусства, въ переводѣ горн. инж. Файвишевича и Святскаго, 1903 г.) на 
стр. 113 поступаетъ аналогично горн. инж. Саксу; правда, далѣе онъ 
оговаривается, что „отъ этого уничтожаются или, по крайней мѣрѣ, 
уменынаются послѣдствія ошибокъ“, но въ выраженіи „отъ этого“ , ви- 
димо, разумѣется переводъ черезъ зенитъ.

Попробуемъ взглянуть на вопросъ, забывъ на время о цитирован- 
ныхъ авторахъ.

ІІусть (фиг. 1, тб. 1) 0 —центръ лимба, 0 ' — центръ алидады.
Истинному углу А  ОВ  =  а должны отвѣчать дуги — по 1-му

ноніусу и равная е й— — по второму, отстоящему на 180°.
Но вслѣдствіе эксцентрицитета, въ дѣйствительности мы наблюдаемъ 

иныя дуги, отвѣчающія „хордовому" углу  р, не равному а, а именно:

по 1-му ноніусу — М1N  =  [х =  а -(- (а +  Ъ)
„ 2-му „ — — =  ѵ =  а — (с +  й) • • •

(предполагаю, что хотя алидада эксцентрична, но нули ноніусовъ и 
центръ ея лежатъ на одной прямой).

гщ>н. ж у р н . 1909. Т. I, кн. 1. 1



2 ГО РН О Е И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

Изъ этихъ выраженій найдемъ:

1

2 (у- +  ѵ )  =  01 +  ^  +  ® ) —  ( с  +  =  Р . . . . . . . . . . . . . ( ! ) •

Ясно, что выраженіе въ  скобкахъ обратится въ  нуль только тогда, 
когда точки А  и В  безконечно удалены отъ инструмента, при чемъ бу- 
демъ имѣть а =  сІ и Ъ =  с; при разстояніяхъ конечныхъ а  <  й  и Ъ <  с, 
а потому выраженіе въ скобкахъ не нуль, вслѣдствіе чего и нельзя го- 
ворить, какъ  дѣлаетъ проф. Бауманъ, объ „уничтоженіи“ ошибки при 
наблюденіи по двумъ ноніусамъ.

Если ошибка не уничтожается, посмотримъ, не уменынается ли она 
п каково это уменыпеніе?

Если наблюденіе сдѣлано лиш ь по одному ноніусу (напр., первому), 
то ошибка о =  |х —  а =  а Ъ; если же взято среднее ариѳм. изъ наблю- 
деній по двумъ ноніусамъ, то ошибка

Но (при конечныхъ разстояніяхъ А О  и ВО ) с >  Ъ и (I >  а, т. е.:

Д  = а ( (а +  Ъ) -  (с +  0) |
2

с +  й  >  а +  Ъ или ° +  >  1; отсюда
а~\-Ь

с "і” а
1  — <  0 <  2 ; освободившись отъ знамен.,

а +  Ъ
имѣемъ:

(а +  Ъ) — (с +сІ) < 2  (а Ъ) или

Д  <  о.

То ж е — при наблюденіи по второму ноніусу:

8 = а  —  ѵ =  а  —  ! а  —  (с СІ) і  =  С - \ -  СІ

Легко найдемъ

с +  сі

вычтя по 1 и преобразовавъ, получимъ:

0  <  а  + . 1 <  і ;



К Ъ  ВОПРОСУ ОВЪ Э КСЦ ЕН ТРИ Ц И ТЕТЪ  А ЛИДАДЫ . 3

Слѣдовательно, принимая средн. ариѳм. изъ наблюденій по двумъ 
ноніусамъ, мы умены паемъ (но не уничтожаемъ) ошибку. Какъ же ве- 
лико, посмотримъ, значеніе „остающейся" (по принятіи средн. ариѳм.) 
ошибки д ?

д  -  « =  у | ( а  +  ъ) -  (с +  <0 | .

Хотя ясно, что д  зависитъ отъ 0 0 '— е, А О  —  Х„, ВО  =  Ьъ, ра-
діуса лимба =  ѵ и /_  а, но сначала, для простоты, разсмотримъ зави- 
снмость д  только отъ І і а, Ьъ и г, т. е. при опредѣленныхъ а и е; при 
этомъ допустимъ, что Ь а =  Ьъ =  Ь  и что линія 0 0 '  дѣлитъ 1_ р
(иа) пополамъ (ф иг. 2, тб. 1).

Ясно, что при этомъ а — Ъ и с =  сі, и формула ошибки обра-
тится въ

Д  =  -̂ —І—-—  сх =  а — с і .................................... (2).
2

Нзъ фиг. 2 видно, что

(л. — ѵ =  а +  (а +  Ъ) — (а — с — сі) =  (а +  сі) +  (Ъ -|- с), что при
а  =  Ъ и с =  сі дастъ:

^ 2 Ѵ =  а  +  б ? ........................................................ (3 ).

Принявъ хорды М М { и ()(), параллельнымя и зная, что хорды от- 
носятся, какъ дуги, имѣемъ:

а X — г  а — сі Ь  — г  — (X +  г) — 2 г—  =  -у—і----- и л и     =  ----------— рѴ-----!— I  =  -    ,
а  Х +  г а Х  +  г Іу +  г

откуда
2 Та — сі =  — ——■—  . с і .........................................(4);

X +  г
ранѣе имѣли

(Л — ѵ
и> —I— и/  -

рѣш ая (3) и (4), найдемъ

а +  Й ^ Л ^ Х ..................................................... (3)

, ц. — ѵ X  +  га =  —  .  I-—  и
2 2 Х

ц. — ѵ X  — г
а =     . ------  —  ;

2 2 Х

подставляя эти величины въ уравненіе ( 2), найду

7 и  —  ѵ Г
д  =  а —  б ? = і і — —  . _ ................................................... (5 ) .

Ясно, что Д  уменьш ается съ увеличеніемъ X  и при X  =  с о  обра- 
щ ается въ нуль.



4 ГО РНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢ.ЯО.

Если принять (л 2 '; г —  0 , 1ш и В 2 , ТО

Д

при чемъ эту величину (при данныхъ а и е) можно принять за практи- 
ческій т а х іш и т , ибо р — ѵ =  2' представляетъ уже грубую, рѣдко встрѣ- 
чающуюся величину, а визировать при В  <  2т обыкновенно почти 
нельзя.

Во всякомъ случаѣ виднб, что д  не есть величина безконечно ма- 
лая, при которой можно было бы говорить объ „уничтоженіи" ошибки; 
мы можемъ только сказать, что при данныхъ условіяхъ, принимая за 
истинное значеніе /_  а среднее ариѳм. изъ наблюденій по двумъ ноніу- 
самъ, мы дѣлаемъ ошибку отъ эксцентрицитета алидады практически не 
существенную, такъ какъ Д  тах. =  3" менѣе т о ч н о с т и  инструмента (въ 
очень хорошемъ теодолитѣ, съ которымъ мнѣ приходится работать, точ- 
ность =  10", а обыкновенно на У ралѣ пользуются инструментами съ точ- 
ностью въ 30").

ІІопробуемъ теперь обратиться къ болѣе общему случаю (фиг. 3).
Обозначимъ 00 ' чрезъ е, рад іусъ  лимба чрезъ >, О Л  черезъ Ь а> 

ОВ черезъ Вь.
К акъ былб пояснено, можно принять

Вп —  ѵа
1

Ъ_

с

Ва
Въ

г
г ( 1), откуда

или

Принявъ

а — сі =  

Ъ — с =

А  = 
2

—  2 г
в

а — й 
~ с Г  
Ъ — с

(1 Ьіз)

Ьъ  +  г

{ В п +  г )  8 іп

— 2 г
В а +  г
— 2 Г  

Въ +  г

н

с
2

изъ ур. (1 Ьіз) получимъ

=  {Ьь

а  =

и Ъ — с —

8 іп

Ы { В а + г )  8 ІП -

-  4 г (Ьъ  +  г)  8іп

Въ -+ г

В

в

4 г  8 іп

- - -— 4 г8 іп
В

(2 >



К Ъ  ВОПРОСУ О БЪ  ЭКСЦ ЕН ТРИ Ц И ТЕТѢ  А ЛИ Д А Д Ы .

И зъ Л Д -о в ъ  А О О 1 и  В О О '  найдемъ

I 8 іп А
Вь 8іп о

откуда

I “  8іа В

8іп А =  — -  8іп

8іп В  =  — 8 іп §и
(3)

А
Поэтому 8 іп 2

■ Соз А

І -
ѵ 1 -  - и  8іп2 т

Найдя аналогично 8 іп , изъ (2) получимъ

а  —- Л =  — 2 г  У 2 8 іп 2 т и

— с — — 2 г  ] /  2 | /  1 -  V 1 - 8 іп 2 8

(2 Ьів),

слѣдовательно, ошибка

( « )  А  =  — г Ѵ І Г  I I /  1 — У  і — 8іп 2 т 4 -

/ і - у ;— V 1 — • = -  8 іп2 о \ =  -  г  ] /  2 ( М +  Щ . 
-Ь ъ і

Опредѣлимъ М  и N.

М =  і / 1 — У і
В 2

мы знаемъ, что

] / 1  —  х  =  1
22.2

X — ........

поэтому

М , =  1 - 8 іп2 т
2 Ь \  —  1 8

8іп4

пренебрегая членами, начиная съ 3-го, имѣемъ



6 ГОРНОЕ И ЗА В 0Д С К 0Е Д М О .

М = Ѵ і - М ,  =  і / і  §іп 8 іп і .
Г 2 Ь  а

Аналогично найдемъ

] / 2
2

л  т ^  С'  й ^іѵ — ^ 8іпо. "— ■»и 2
а потому

е г,. і е
(5) ’) ................  Л  =  — г  ] /2  ^  - 8іп у +  §іп 2 . ____1 / 2  _

( і г . 8іп у +  Ь а 8іп о).
Ь а .Ь ь

А такъ какъ

то

7 +  8 =  ? =  + ^ ' .

л  ^  Х7 {Хб ‘ 8іп 1 + 1,1 8іп ( ^ V  )}р"  Ьі8) ^

Отсюда заключаемъ, что
1) Л увеличивается съ уменьшеніемъ Ьа и Ьъ и, наоборотъ, обра- 

щается въ нуль при і а — Ьъ —  <», что можно видѣть и на основаніи 
рисунка.

2) При Ь а =  Ьъ =  X имѣемъ

2 г  е р. -| ѵ /  |х-|- ѵ\
А =  - ~  1П 4 Соз ( 7  —

а если при этомъ (какъ было въ частномъ разобранномъ случаѣ)
Р [* +  ѵт =  8 = _ .  =  _ _ ,  то

2 г е  р. +  ѵ 
А = —  і  - 81,1 , ;

приравнивая абсолютную величину Л  къ найденному для Л  въ частномъ 
случаѣ выраженію, найдемъ

2 ге  р +  ѵ [л — ѵ г
8ш  ‘ X  ’

!) Тотъ жѳ рѳзультатъ получили бы, если бы по малости угловъ А и В, иа осно-
А  1 е В  1 е

ванш выражѳнія (3), написали 8іп =  -у" ■ 8іп у и 8іп — = ~ 2~ ' ХГ 8ІІП 5 и’
подставивъ эти величины въ (2), вычисляли далѣе.

2) р" — коэффиц. перехода къ градусной мѣрѣ.



К Ъ  ВОПРОСУ ОБЪ ЭКСЦЕНТРИНИТЕТЪ АЛИДАДЫ . 7

откуда

и" (л -р  ѵ ........................ (»>)!
2 8іп — —4

отсюда при разныхъ значеніяхъ р и ѵ можемъ опредѣлить величину 
эксцентрицитета е (для условій Ь а — Ь ъ и ]  =  о).

Если при этомъ, напр., |х =  30° и ѵ =  29° 58', то е (въ доляхъ ра- 
діуса) =  0,00058', что при г —  Ю0т т  дастъ е =  0,0б"ш , т. е. менѣе 
0 , \тт. Замѣтимъ, что здѣсь, слѣдовательно, эксцентрицитетъ менѣе 0 , 1Мот 
уже дастъ 2 ' разницы для р и ѵ.

3) Л  увеличивается съ увеличеніемъ г  и е.
4) При опредѣленныхъ Ь а, Ь ъ , г  и е

Н Н- V
a) Д„,ах получается при у =  90° и —-— =  180й, т. е. когда измѣ-

ряемый уголъ близокъ къ 180°, а визировать на А  и В  приходится въ 
направленіи _|_-омъ къ направленію линіи эксцентрицитета.

b) Атт является при 7 =  0 и —-— = 0  или 180, т. е. при визиро-

ваніи по направленію ( 2 2  на фиг. 3) линіи эксцентрицитета.
Очевидно

Г 6
А  тах т Т ( 1 а )  Р

И

Атіп =  --- 7  г  (-^ь • 0 “Ь ^ а  Ь) =  Ь-

Опредѣлимъ, напр., д тах при т —  0 ,1” ; Ь а =  І іь =  2т и е =  1тт .
Д т и  =  21"; при е =  0,1тт, найдемъ Д тах =  2".

Въ выраженіи

л  =  -  ъ д х г  1 и  ■81л'' +  +■ йіп ( " Т "  - 1 ) | р

могутъ быть измѣрены г, Іха и Ьъ и наблюдены р. и ѵ; остаются неизвѣст- 
ными д ,  е и у. Если будемъ визировать на тѣ-же Аи- Впри  другомъ по- 
ложеніи алидады (при другомъ поворотѣ на неизмѣнномъ лимбѣ) относи- 
тельно лимба, то найдемъ

А ‘ =  -  2 Д Х г ] і * 81п т- +  і « 81,1 О г Г - д ) }  Р"

Имѣемъ, стало быть, 2 уравненія съ 5 неизвѣстными.
Аналогично можемъ имѣть 3 съ 7 и т. д.



8 ГОРНОЕ И ЗА В 0Д С К 0Е ДѢЛО.

Слѣдовательно, найденное общ ее вы раж еніе Д  позволило сдѣлать 
выш еприведенные выводы, но пока мы ещ е не можемъ опредѣлить дѣй- 
ствительную величину Д . Ни величина е, ни положеніе точки 0 ' (т. е. 
ни направленіе линіи  эксцентрицитета, опредѣляемой угломъ у) намъ 
неизвѣстны.

Обратимся къ  опредѣленію  е.
Бы ло найдено

Ц —

1 =  А  2
й" Ц +  ѵ .........................(т )•
1 2 8ІП ,

4

Но это опредѣленіе сдѣлано для того случая, когда при Ьа =  Ьь

лин ія  00' дѣ литъ  а и [3 пополамъ, т. е. когда р =  - +  (;і. +  ѵ);

значитъ изо всѣхъ  возможныхъ значеній |і  и ѵ здѣсь должны быть вы-

браны именно тѣ, которыя отвѣчаютъ положенію 7 =  ---  ([і +  ѵ). А такъ

какъ  ф актически, на инструментѣ, положеніе точки 0' неизвѣстно, то на 
практикѣ  мы не можемъ (пока) найти для алидады это положеніе, а по- 
тому не можемъ опредѣлить дѣйствительную  величину е.

Отмѣтимъ кстати, что выраженіе (т) отвѣчаетъ (фиг. 2) Д -к у  800 ',

гд ѣ  0 0 '= е, 08=  1 ( а - | - й )  =  - ^ .  - — - (бы ловыяснено) и /_ 8 0 '0=-( =  
2 2 2

= і = . ^ + ѵ
2 4

Обратимся къ  общему случаю (ф иг. 3).
Проведя діаметръ МОН и рад іусъ  разсмотримъ Д -к ъ  0 0  ().

00 ' =  е; / 1 0 = / .  ОМП = -  /_ ООП =

но

/_ МОО =  180° — (а + Я) =  180° — Р -(-ѵ = 180° — !̂ '  " 180° -

2 ’

т. е.

а потому

. ц — ѵ а +  сі [і — ѵ
а +  4 =  — -  и — -—  = 1------- ,

2 2 4 ’

/_ 0 = ~ 4 Ѵ; /1 О 0 '0 =  180°— ѵ; О Я = г ;



и зъ  д - к а  00'() имѣемъ
I*— ѵ

е  8іп ^  _  8іп 4
г  8 іп 0 ' 8іп і

откуда

8іп т =  —  8іп !х---- 1 . . . .  (п)
1 е 4

Гіри иномъ положеніи алидады  получимъ

8іп 8іп — — и т. д.,
е 4

то есть имѣемъ недостаточно опредѣленную  систему п уравнен ій  съ 
(п +  1 ) неизвѣстными.

Д ля каждой пары р и ѵ можно было бы изъ  этихъ уравненій  легко 
найти соотвѣтствую щ ій /_ 7, а затѣмъ опредѣлить соотвѣтственную 
ош ибку Д  изъ  выраженія фыз), если бы была извѣстна величина е.

Обозначимъ уголъ (по лимбу) между нулями ноніусовъ черезъ Т;

на фиг. 3 это есть /_ ЖО(), =  180° — -  — .

м --- у ц,---  у
Значитъ Т =  180— С  и 8іп Т  =  8іп - — ; замѣтимъ при этомъ,

2 2
что вообще /_ Т  довольно близокъ къ  180° и представляетъ, какъ  видно
изъ  фиг., величину перемѣнную, зависимую отъ у.

(X  ѵ (>
Изъ ур. (п) слѣдуетъ что 8іп г  -- =  —  8 іп р  поэтому

=  2 8І П ^  Соз ! ІІ іД  —
4 4

=  2 д г йіпт V ~ ( т 8 і п т ) ' • ‘ • (А:)-

Анализируя это выраженіе, найдемъ, что для двухъ значеній /_  7, 
когда 7 — 0° или 180°, / _ Т  лріобрѣтаетъ ш ахітит: Т  =  180° при 
8 і п Т = 0 ; значитъ, существуютъ два положенія нуля перваго ноніуса али- 
дады, когда разность ноніусовъ =  180° и когда хорда Ш(), совпадая съ 
направленіемъ 0 0 ’, обращается въ діаметръ;для двухъ же значеній /_  7 
при 7 =  90° или 270°, /_  Т  имѣетъ наименьшую (все-же близкую къ 180°)

(>
величину, опредѣляемую равенствомъ 8іп Т — 2 —  (ибо при 7 =  90“

/  е х 2можно пренебречь величиной 8іп 7^ ); при этихъ значеніяхъ наиболь-

шей разницы между показаніями 1-го и 2-го ноніусовъ, алидада напра- 
влена і_-но къ положенію ея, отвѣчающему разницѣ ноніусовъ въ 180°.

КЪ  ВОПРОСУ О БЪ  ЭКСЦЕНТРПЦИТЕТВ АЛИ ДАДЫ .

8іп Т  =  8іп 2 ( ’- 4-
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Слѣдовательно, разница въ показаніяхъ нулей ноніусовъ при 
полномъ (360°) поворотѣ алидады измѣняется правильно, переходя 2 раза 
черезъ шахігаиш и два— черезъ іпішшит.

Отсюда заключаемъ:
Если совмѣстить съ нулемъ перваго ноніуса 0° лимба, потомъ 

1°, 2° и т. д. и если второй ноніусъ при всѣхъ этихъ положеніяхъ 
будетъ отличаться отъ перваго точно на 180°, то, значитъ, и лимбъ, и 
алидада вѣрны. Если при подобныхъ совмѣщеніяхъ окажется, что разность 
ноніусовъ иногда равна 180°, иногда—нѣтъ и что въ ея измѣненіяхъ 
нѣтъ никакой правильности, то мы придемъ къ заключенію о неточности 
дѣленій лимба.

Чтобы узнать въ какомъ мѣстѣ на лимбѣ есть неточности, надо 
замѣтить при совмѣщеніи, напр., нулей, сколькимъ цѣлымъ дѣленіямъ 
лимба отвѣчаютъ 2 какія-либо черты ноніуса; тогда при послѣдовательныхъ 
совмѣщеніяхъ нуля ноніуса съ Г , 2° и т. д. лимба, между тѣми-же 
двумя чертами ноніуса должно заключаться то же число дѣленій лимба 
тамъ, гдѣ дѣленія его правильны. Замѣтимъ, что хорошіе инструменты 
рѣдко грѣш атъ въ этомъ отношеніи и что многократный способъ измѣ- 
ренія угловъ (способы пріемовъ и повторительный) помогаетъ уменыиить 
вліяніе неточности лимба.

Допустимъ, что дѣленія лимба правильны.
Далѣе возможны 2 случая:
1) Если при описанныхъ совмѣщеніяхъ выяснилось, что разность 

между 1-мъ и 2-мъ ноніусами не равна 180°, но при вращеніи алидады 
остается постоянной, — то заключаемъ, что точки 0  и 0', лежащія на 
осяхъ вращенія лимба и алидады, совпадаютъ, т. е. эксцентрицитета 
нѣтъ, но самые ноніусы расположены неправильно. При этомъ: а) въ 
хорошихъ инструментахъ ноніусы снабжены винтиками для гориз. пере- 
мѣщеній; поэтому, напр., поставивъ нуль і-го ноніуса на нуль лимба, 
можно 2-й ноніусъ винтикомъ передвинуть до совпаденія его нуля съ 
180° лимба; Ь) неточная посадка ноніусовъ не вліяетъ на величину угла, 
опредѣленнаго по двумъ ноніусамъ, чбо, если по I ноніусу опредѣлимъ 
/_  М ( Ж  —  (л, то по II вмѣсто /_  а , 0  Ь, взятъ /_ а О Ь ,  но /_ а л 0  =  
=  /_ а 0  Ъ, такъ какъ, вслѣдствіе постоянства величины неточности, 
/1 а 0  а, =  /_ Ь 0  Ьу (фиг. 4).

2) Если, какъ было выяснено при анализѣ выраженія (к), разница 
между нулями ноніусовъ измѣняется правильно, два раза при полномъ 
оборотѣ алидады обращаясь въ 180°, то, слѣдовательно, имѣется эксцен- 
трицитетъ алидады.

Въ такомъ случаѣ для опредѣленія величины эксцентрицитета (е) 
надо вращать алидаду до тѣхъ поръ, пока разница показаній ноніусовъ 
не окажется =  180° и въ этомъ положеніи алидады, когда / _ ) '=  0 и 
когда ея направленіе совпадаетъ съ направленіемъ линіи эксцентрицитета
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0 0 ',  закрѣпить ее на лимбѣ; затѣмъ надо, замѣтивъ дѣленіе лимба (А), 
которому при этомъ отвѣчаетъ нуль 1-го ноніуса и, закрѣпивъ лимбъ, 
освободить и повернуть алидаду на лимбѣ на 90°, когда нуль 1-го ноніуса 
остановится на А  -|- 90° и въ этомъ положеніи алидаду закрѣпить.

Это новое положеніе алидады на лимбѣ приблизительно отвѣчаетъ 
наименыией велпчинѣ /_  Т, когда /_ у =  90°. Въ дѣйствительности при
этомъ (фиг. 3) не /_ ч  =  2 "  0'2і, а /_ % '0 % =  90°, но во всякомъ случаѣ
/_  у весьма близокъ къ 90°, т. е. положеніе алидады весьма близко къ 
ноложенію, отвѣчающему Т тіп. Ясно, что гіредлагаемый способъ— при- 
близителенъ.

ІІусть ири указанномъ положеніи алидады по 1-му ноніусу имѣемъ 
показаніе т, по 2-му—п; повернемъ еще алидаду на 180°, т. е. до дѣ- 
ленія лимба А  -)- 270°, и пусть при этомъ имѣемъ по 1-му ноніусу—т' 
и по 2 -му—п'. Тогда величина угла, близкаго къ 180°, окажется

по 1-му ноніусу =  р. =  т' — т.
„ 2-му „ =  V =  п' — п.

Подставимъ эти величины р и ѵ въ ур. (п), гдѣ для даннаго 
случая ■( —  90°:

Ур. (п)..............8 іп ѵ =  —-  8іп —— -
' е 4

обратится въ

8 іп 90° =  —  8іп
е 4

откуда

е =  г. 8іп ^ ' ............................(р),
4

гдѣ
[х =  т' — т и ѵ =  п' — п.

Отсюда (изслѣдованіе лучш е продѣлать нѣсколько разъ) находимъ 
численное значеніе е.

Зная е, можно при разныхъ положеніяхъ алидады для каждой пары 
значеній р и ѵ, при измѣреніи какого-либо /_  а (на точки А  и В ), опре- 
дѣлить соотвѣтствующее значеніе /_  7 на основаніи ур. (п), а затѣмъ и 
истинную величину ошибки д  по формулѣ (Ьъіз)- Продѣлавъ то-же при 
разныхъ углахъ « и длинахъ стороиъ Т а и Ьъ. найдемъ значенія Д для 
разныхъ условій. Если средн. ариѳм. изъ всѣхъ этихъ значеній д  ока- 
жется менѣе точности инструмента, то мы имѣемъ право сказать:

„для даннаго инструмента ошибкой въ опредѣленіи угла,, происхо- 
дящей отъ эксцентрицитета алидады, можно пренебрегать, если за истин- 
ную величину угла принимать средн. ариѳм. изъ значеній, опредѣлен- 
ныхъ по обоимъ ноніусамъѣ



Для ясности сдѣлаемъ численный примѣръ (фиг. 5).
Лимбъ закрѣпленъ; пусть при положеніи алидады В  0

I ноніусъ ( I") показываетъ 290°,
И „ (П") » п о ° ,

т. е. разница (Г) =  180° и, значитъ, это положеніе отвѣчаетъ у =  0 .
Повернемъ алидаду въ положеніе I— II, когда

I ноніусъ ( і) показываетъ 20°
II „ (II) „ 199°52/ (по'ложеніе при-

близительно отвѣчающее у — 90°).
Затѣмъ еще повернемъ алидаду (какъ бы измѣряя /_  А О В ) на

180° до положенія I '—II', когда

I ноніусъ ( Г) покажетъ 20 0°,
II „ (ІГ) „ 20°08'.

Измѣренный (А О В ) уголъ по I ноніусу =  = 200° — 20" =  180" и 
ПО II ноніусу =  ѵ =  20°08' — 199°52' =  180°16'.

Отсюда е =  г  8іп —— -  = 0,1 8іп 4' =  0 ,000116’” = о ,1 1 6 ш”.
4

Освободимъ лимбъ. Положимъ, измѣряемъ какой - либо /_ N 0 3 1  
обычнымъ путемъ ’) (совмѣстивъ нули, наведя съ лимбомъ на 2Ѵ, за- 
крѣпивъ лимбъ, освободивъ алидаду, наведя на 31 и т. д.);

По I ноніусу. ІІо II ноніусу. 
пусть имѣемъ при визированіи на ІѴ . . . 0°0 '0" 179°54'
и при визированіи на М ...................................... 38°0'0" 217°58'

1 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДТіЛО.

т. е. р. =  38° и ѵ =  38°04', а средн. ариѳм. =  ~  (р. +  ѵ) =  38°02'.

Пусть 0 31  =  Ьъ =  2,3й* и 6ѢѴ =  Ь а =  3,6м ; г  =  0 , і т- 
По формулѣ (п) имѣемъ:

8іп  7 =  У 8 іп    Ѵ =  — —  8іп 0 °01 ';
е 4 0,000116

отсюда
/_  у =  14°28'40".

Для даннаго случая, на основаніи выраженія (Ъыз), имѣемъ

д "  =  -  2 ^ 1  Ы  8ін Т +  ^  81)1 —  т) I .р " =

0,1 . 0,000116
3,6 . 2,3 2,3 8ІП 14 28 40" +

/38° —)— 38°04' 0 ,
+  3,6 8іп ------- — ----------— 14°28 4 0 " І  . 206265.

1) Теперь. въ дѣйствительности, направленіе ОО1 неизвѣстно.
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ГІроизведя вычисленія, получимъ Л  =  — 0,6" п истинный уголъ

іУОЖ =  - — Д  =  38°02'00" — ( — 0 ,6 '') =  38°02'00",6.

Величиной д , ясно, въ данномъ случаѣ можно пренебречь. 
Разсмотримъ невыгодный случай, когда измѣряемый уголъ близокъ 

къ 180°. Пусть имѣемъ при наблюденіи
По 1 ноніусу. По II ноніусу.

на точку І У ................................... 20°0 0" 199°52'
М ...................................  200°0 '0 " 20°08'

тогда

р =  180° и | =  180° 1 б', а средн. ариѳм. =  (р--)-ѵ) =  180°08'

Пусть Ь а =  3,6"'; и  =  2,3"*; г  =  0 ,1”*; е =  0,00013 6”*.

8 І П I  =  8 і п  ѵ) =  8 “  < - 4 , )  =  - т - е - 1 =  2 ™ “ -

тогда
0,1 . 0.000116 I 0,1 ,,I о  о с іг ,  о 7 п о  і о а С іп  /1 а п ° п а і   О7г\0\ ' г.и .д  =  ■ ——    2,3 . 8ІП 270° +  3,6 8ІП (180°08' — 270°) р " = + 1,7"

3,6 . 2,3 ( I

или, округляя, Д =  -)- 2" — величина, имѣющая значеніе лишь при 
исключительно точныхъ опредѣленіяхъ, когда едва-ли будетъ при- 
мѣняться инструментъ, въ которомъ хотя бы для одного положенія али- 
дады имѣлась ошибка ноніусовъ въ 8' (ибо 199° 52' — 20° = 1 7 9 °  52').

Но и во взятомъ довольно грубомъ примѣрѣ величина е около 0,1 ”*-”*; 
отсюда уже можно видѣть, насколько точно все-же въ наше время 
производится обточка осей.

Замѣтимъ еще, что
1) вторичное измѣреніе .угла, по переводѣ трубы черезъ зенитъ, не 

измѣняетъ величины д ;
2) изложенныя разсужденія могутъ быть отнесены и къ вертикаль- 

ному кругу (высотъ);
3) всѣ приведенныя соображенія относятся къ явленію, такъ ска- 

зать, параллелизма осей лимба и алидады; возможенъ случай, когда при 
совпаденіи точекъ 0  и О1 оси не совпадаютъ, а расходятся подъ угломъ, 
лишь пересѣкаясь въ 0; такое несовпаденіе, обнаружнваемое уровнемъ, 
не составляетъ предмета настоящей замѣтки.

Составивъ уже настоящую замѣтку, я обратился еще къ соч. А. 
Бика „Курсъ низшей геодезіи“ (4-е изд.). Въ части I, на стр. 83, я нашелъ 
выраженіе, подобное цитированнымъ мной: „вліяніе эксцентрицитета али-
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дады уничтожается ') отсчетами на двухъ діаметрально противополож- 
ныхъ верньерахъ. Это справедливо даже и тогда, когда верньеры не со- 
всѣмъ точно діаметрально противоположны“... ІІо этому поводу я думаю, 
что 1) слово „даж е“— совсѣмъ неумѣстно, ибо, какъ было пояснено, не- 
точная посадка верньеровъ дѣлаетъ (при отсутствіи эксцентрицитета) 
ошибку постоянной и въ средн. ариѳм. обращающейся въ 0 ; 2 ) выраже- 
ніе—же „уничтожается“ неправнльно, ибо ошибка отъ эксцентрицитета, 
въ противоположность (а не ,,даже“) ошибкѣ отъ посадки верньеровъ, 
не уничтожается.

Обращаясь къ стр. 10 ч.. II курса А. Бика, встрѣчаемъ такую фразу, 
какую и слѣдовало бы, думается, помѣстить въ I части вмѣсто выше- 
приведенной; здѣсь сказано: „алидада должна вращаться въ центрѣ лимба. 
Точное выполненіе этого условія невозможно въ механическомъ отноше- 
ніи, а потому надо довольствоваться соблюденіемъ его настолько, чтобы 
внѣцентренное положеніе алидады имѣло возможно менынее вліяніе на 
точность измѣренія угла. Это будетъ тогда, когда вліяніе эксцентрици- 
тета не превышаетъ точности верньера“ . Здѣсь, видимо, признано нѣ- 
которое „вліяніе", которое можно, лишь, уменьшить. Между тѣмъ на 
стр. 10 вннзу сказано: „при допускаемомъ эксцентрицитетѣ вліяніе его 
уничтожается нолусуммою отсчетовъ по 2 діаметрально противополож- 
нымъ верньерамъ".

Замѣтимъ, кстати, что при эксцентрицитетѣ верньеры не діаметрально, 
а, такъ сказать, хордо-противоположны.

Далѣе представляется нѣсколько страннымъ предложенный на стр. 10 
способъ „обнаруженія эксцентрицитета": нуль одного изъ ноніусовъ при- 
водятъ „въ совмѣщеніе съ какимъ либо штрихомъ лимба и смотрятъ, 
еовпадаетъ ли нуль діаметрально противоположнаго верньера со штри- 
хомъ лимба, градусное значеніе котораго отлнчается на 180°. Если это 
повторено на нѣсколькихъ мѣстахъ лимба и каждый разъ получалась 
разница равной 18СД то условіе выполнено, въ противномъ случаѣ— нѣтъ“’).. 
Я полагаю, что, если показанія ноніусовъ не всегда отличаются на 180°, 
то это не доказываетъ еще непремѣннаго существованія эксцентрицитета; 
выше указывалось, что при этомъ возможны з  причины: неправилыіость 
лимба, эксцентрицитетъ алидады и посадка ноніусовъ, при чемъ были 
приведены и способы выясненія вопроса, съ какой изъ этихъ 3-хъ при- 
чинъ въ каждомъ данномъ случаѣ имѣемъ дѣло и какъ каждая причина 
вліяетъ на уголъ.

Что касается самаго опредѣленія величины эксцентрицитета, (е), ана- 
лизъ этого вопроса приведенъ А. Бикомъ на стр. 25, ч. II.

По этому поводу замѣтимъ слѣдующее: фиг. 6 есть фиг., приведен- 
ная въ книгѣ А. Бика ’); въ текстѣ сказано: „а и Ь — тѣ точки лимба,

Пуяктнръ—мой.
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на которыхъ останавливается нуль верньера при направленіи трубы со. 
отвѣтственно на предметы А м В  мѣстности; вслѣдствіе этого искомый 
уголъ будетъ АО В =  0, а измѣренный будетъ аСЬ =  с“... Я жедумаю, что 
искомый уголъ есть АсВ, въ натурѣ взятый подъ вліяніемъ эксцентри- 
цитета — есть АО В , а наблюденный' по лимбу — асЬ, при чемъ асЬ не 
отвѣчаетъ АсВ.

Дальнѣйшіе выводы, приведенные А. Бшсомъ, основаны на этомъ 
чертежѣ (и выведенной на основаніи его формулы), который, однако, 
является не вполнѣ точнымъ, такъ какъ въ дѣйствительности а и Ь—не 
точки, а малыя дуги та н пЬ.

Кромѣ того, въ отношеніи дальнѣйшихъ, основанныхъ на этомъ чер- 
тежѣ, выводовъ замѣтимъ слѣдующее. Въ курсѣ А. Бика читаемъ: „если 
отсчеты по двумъ верньерамъ будутъ а и Ь, соотвѣтствующіе имъ и 
исправленные отъ вліянія эксцентрицитета отсчеты & и |3 и отсчетъ, со- 
отвѣтствующій точкѣ Р, есть р  *), то можно написать

Р  —  ? = р  —  & +  ~ъ .е ■ 8ІП (Р —  Р) г Зіпі

р  —  а =  р  —  а - \ г  — г -т г  8іп (р — а). г 8іп1

Здѣсь въ исиравительныхъ членахъ можно, пренебрегая эксцентри- 
цитетомъ 2 -го порядка, подставить вмѣсто р  — р и р  — а соотвѣтственно 
р  — Ъ и р  — а\ тогда“...

Казалось бы: р  — (3 есть правильный, освобожденный отъ вліянія 
эксцентрицитета, отсчетъ; р  — Ъ — неправильный наблюденный; разница 
между (р — |3) и (р — Ъ) есть слѣдетвіе того, что е не =  0 . Быть можетъ, 
въ практикѣ и можно (р — (3) замѣнять (р — Ъ), но когда мы имѣемъ 
цѣлыо изслѣдованія причины, т. е. величины е,—то странно проявленіе 
этой причины, представляющее разность между (р — [3) и (р — Ь) при- 
нимать за 0, а Бикъ такъ и дѣлаетъ, замѣняя одну величпну другой; 
то же замѣтимъ и по поводу допущенія ‘/, (Ъ — а) =  90°. Это равенство 
имѣетъ мѣсто лишь при е =  0 ; тогда Ъ — а =  180°; какъ бы близко къ 
180° ни было Ь — а, вѣдь и е близко къ  0 ; поэтому анализируя малое е, 
неудобно принимать за 0 и малую величину 180 — (Ъ — а). Вообще этотъ 
анализъ, приведенный г. А. Бикомъ, и введеніе, такъ сказать, преднамѣ- 
ренно вѣрныхъ, „освобожденныхъ“ величинъ а и р — затруднительно при- 
знать достаточно яснымъ и простымъ для лицъ, приступающихъ къ изу- 
ченію геодезіи.

Оставимъ въ покоѣ теодолитъ и обратимся къ висячему полукругу. 
Если всѣ цитированные авторы при описаніи теодолита говорятъ объ 
уничтоженіи ошибки въ средн. ариѳм., то естественно, казалось бы, ожи-

Р, замѣтимъ, иаходится на діаметрѣ, направленіе котораго совпадаетъ съ напра- 
вленіемъ эксцентрицитета.



1 6 ГОРНОЕ И ЗА В 0Д С К 0Е  Д М О .

дать, что о томъ же мы услышимъ и въ главѣ о висячемъ полукругѣ ... 
Но здѣсь мнѣнія расходятся.

Горный инженеръ Саксъ (стр. 6 — 7) говоритъ: „вѣрно ли сдѣланы 
дѣленія на полукругѣ и въ центрѣ ли находится отверстіе, черезъ ко- 
торое пропущ енъ волосокъ'?“ ... и далѣе „если эти два условія не удовле- 
творены, то полукругъ негоденъ ’) къ употребленію".

Въ курсѣ проф. Братгуна (стр. 25) читаемъ: „если предположить, что 
точка привѣса волоса совпадаетъ съ центромъ полукруга и дѣленія на- 
несены точно, то для повѣрки инструмента нужно убѣдиться:

1) / / - т  ли прямая 90— 90 прямой, проходящей черезъ центръ крюч- 
ковъ и 2 ) находится ли висячій полукругъ въ вертикальной плоскости“... 
отсюда ясно, что центренность волоса —условіе, віпе циа поп, т. е., то же, 
что находимъ у горн. инж. Сакса. Профессоръ же Бауманъ пиш етъ 
(стр. 113, часть I): „привѣш ивая при измѣреніяхъ угловъ приборъ два 
раза и принимая ередн. ариѳм. изъ отсчетовъ за истинный отсчетъ, мы 
получимъ результатъ свободный отъ ошибокъ“ 4).

Слѣдовательно, здѣсь рекомендуется работать съ тѣмъ приборомъ, 
который, напр., по—горн. инж. Саксу „неюденъ“.

Мнѣ кажется, что заключеніе проф. Баумана, вообще, неправильно 
кромѣ того частнаго случая, когда точка, привѣса волоса, хотя и эксцен. 
тренна, но лежитъ на діаметрѣ 90— 90.

Пусть (фиг. 7) точка привѣса волоса находится не въ центрѣ полу- 
круга — с, а гдѣ-либо въ с, на діаметрѣ 90—90. Привѣсивъ полукругъ 
на ш нуръ Т 8, натянутый подъ /_ а къ горизонту ТІТ, увидимъ, что 
отвѣсъ вмѣсто истиннаго ноложенія Сд, которому отвѣчаетъ /_  Осд, 
измѣряемый дугой а, займетъ положеніе Сгдѵ при чемъ по лимбу мы 
получимъ отмѣтку >  а; если теперь мы перевѣсимъ полукругъ такъ, 
что крючки А  и В  перемѣнятся мѣстами, то и точка С, займетъ новое 
положеніе С\, а отвѣсъ — положеніе С2д%, которому будетъ отвѣчать 
отмѣтка Ъ, <  а. Ясно, что

Ъ, =  а +  е ^
Ъ2 =  а — е2 { ‘ "

Проведя Сп С2 д2 и продолживъ Сп до т, видимъ, что п С т _[_ Сд 
(ибо С д //С г д ^ //С 2 д2, какъ отвѣсы); тр и щ  суть половины хордъ; такъ 
какъ: 1) хорды, равно удаленныя отъ центра, равны, а 2) т С  — Сп изъ 
д д - о в ъ  т С  С, и пС С 2, въ которыхъ СС, =  СС2 (С, и С2—два поло- 
женія одной точки) и углы при С равны, — то тр =  щ ;  но кромѣ того 
тр / /  щ ,  а потому тп =  рд и тп / /  рд. Значитъ рд X  X/ (ибо Сд / /  щ у 
щ  3 _ Сп, Сп X  рф> а потому Сд есть радіусъ, Х ‘ый къ хордѣ рд, который 
дѣлитъ въ точкѣ г  хорду и дугу пополамъ, т. е. е, =  е2 =  допустпмъ 
е; въ вяду этого изъ ур. (1) имѣемъ:

Р Подчеркнуто мною.
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Ьх =  а -)- е 
Т)2 =  а — е 
Ъх-\-Ъг —  2 а

и

а =  ——  (&, +  й2),

но а отвѣ ч аетъ / ОСд =  а =  /_ ІІТ 8 , слѣдовательно, при данныхъ условіяхъ 
(точка привѣса на діаметрѣ 90— 90) средн. ариѳм. изъ двухъ наблю- 
деній =  истинной величинѣ угла наклона шнура.

Возьмемъ болѣе общій случай (фиг. 8).
Пусть точка привѣса волоса есть нѣкоторая точка Сѵ не лежащая 

ни на АВ , ни на Сд.
При перемѣщеніи крючковъ мы какъ бы поворачиваемъ приборъ на 

180° вокругъ Сд, послѣ этого точка С, придетъ въ С2, при чемъ С, 8  =
=  С , 8.

Проведемъ С, п т Сд, а стало быть _[_-но и къ С, д х и С2 д2.

Если бы было ^,1 т - -  =  2 , то было бы С, п =  п т  ие, =  е2.
С п  С, -Ь 1

С т (] (]
Но, въ дѣйствительности, при чемъ С, 5 1 <  С, 8,

н аЬ

а потому 0  т  >  2 , т. е. С4 и не =  м т .

Теперь легко вывести (этого не дѣлаю) аналогично вышеприведен-
нымъ доказательствамъ, что е4 не =  е2, но

а =  Ь4 — е, . . . . ( і)
а =  Ь2 е2 . . .  . (2);

изъ ур. (1) и (2) имѣемъ
а _  2̂ | <

2 1 2 !
гдѣ

е°- ~ - еі  не =  0 ,
2

а значитъ средн. ариѳм. изъ двухъ наблюденій (Ъг и Ь2) не даетъ истинной 
величины угла ТІТ8 =  а.

6   6
Замѣтимъ еще, что если бы ошибка Д =  -  - -  —  была величиной

2
постоянной, то можно было бы ее найти и прибавлять каждый разъ къ 
Ь -СЬ
——-—— для огіредѣленія истинной величины а; въ дѣйствительности же 

Д не сопві: это ясно уже изъ того, что

при а =  о    е, =  е2 =  Ск и 1 = ’о

()   ()
„ а >  0 ........................е2 не =  е, и -А— — і- не =  0 .

горн. ж урн . 1909. Т. I кн. 1. 2
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Слѣдовательно, приборъ съ эксцентрицитетомъ точки привѣса волоса 
теоретически негоденъ. Въ противоположность мнѣнію проф. Баумана о 
„результатѣ, свободномъ отъ ошибокъ", проф. Г. Тиме, хотя и не приво- 
дитъ подробнаго доказательства, но выражается съ всегда свойственной 
ему ясностыо и точностыо слѣд. образомъ: „дѣленія градусника должны 
быть вѣрны и отверстіе для продѣванія волоса отвѣса должно точно на- 
ходиться въ центрѣ градусника. Всли эти условія не удовлетворены, то 
градусникъ негоденъ къ употребленію, ибо тогда нѣтъ средствъ для 
освобожденія результатовъ измѣреній отъ заключающихся въ нихъ оши- 
бокъ“ (Г. Тиме. Руководство къ рудничному нивеллированію и къ съемкѣ 
рудниковъ градусникомъ и компасомъ. Изд. II).

Принявъ во вниманіе, что
1) полукругъ не предназначенъ для весьма точныхъ пзмѣреній;
2 ) что ошибка въ опредѣленіи угла наклона, происходящая отъ 

эксцентрицитета, хотя и не уничтожается вопреки мнѣнію проф. Баумана, 
но, во всякомъ случаѣ, уменыпается (не останавливаюсь подробно на до- 
казательствѣ ея уменыпенія), если за истинную величину угла наклона 
мы примемъ средн. ариѳм. изъ результатовъ двухъ наблюденій, и, 
наконецъ,

3) что трудно допустить, чтобы фабрика выпустила приборъ 
съ такимъ крупнымъ эксцентрпцитетомъ, который вызывалъ бы 
ошибку, превышающую величину (значеніе) дѣленій лимба полукруга,— 
слѣдуетъ признать, что полукругъ съ неболынимъ эксцентрицитетомъ 
вполнѣ примѣнимъ на практикѣ при тѣхъ средней точности съемкахъ, 
при которыхъ имъ обыкновенно и пользуются...

Не вхожу здѣсь въ подробный анализъ вопроса объ эксцентрицитетѣ 
полукруга и въ описаніе способовъ выясненія дѣйствительныхъ причинъ 
неодинаковости результатовъ двухъ наблюденій; ограничусь указаніемъ, 
что возможно всегда выяснить, съ какой изъ возможныхъ различныхъ 
причинъ въ каждомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло—аналогично тому, какъ 
это возможно для теодолита и какъ было изложено. Подобный вопросъ 
не входитъ въ задачу моей настоящей замѣтки.

Задачей ея было лишь указать на нѣкоторыя допускаемыя въ кур- 
сэхъ и учебникахъ неточности, которыя могутъ прнвести учениковъ и 
читателей этихъ курсовъ къ превратнымъ понятіямъ. Каждому понятію 
отвѣчаетъ свое выраженіе, и понятіе „ошибка уменьшается“ не слѣдуетъ 
опредѣлять выраженіемъ „ошибка уничтожается“. Такая замѣна выра- 
женій представляетъ неточность, неясность или, даже, упущеніе. Я не 
говорю „ошибка", ибо не рѣшаюсь думать, что всѣ цитированные авторы 
съ извѣстными именами „ошибаются“.
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Горнаго совѣтника 3. М а у е г’а.

Послѣднія печальныя катастрофы—Куррьерская, Реденская и др .— 
вновь обратцаютъ вниманіе всѣхъ на дальнѣйшее развитіе мѣропріятій, 
направленныхъ къ огражденію рабочихъ, задолжающихся на подземныхъ 
работахъ въ рудникахъ, отъ угрожаюіцей имъ всякаго рода опасности. 
ГІо той-же причинѣ среди лицъ, прикосновенныхъ къ техникѣ горнаго 
дѣла, замѣчается ббльшій интересъ къ вопросу о подземныхъ спасатель- 
ныхъ станціяхъ.

Идея устройства такихъ спасательныхъ станцій для укрытія людей 
отъ опасности, угрожающей ихъ жизни, —послѣ взрывовъ рудничнаго 
газа и угольной пыли, при возникновеніи рудничныхъ иожаровъ, въ шах- 
тахъ, всасывающихъ свѣжій воздухъ, и въ штольнахъ, и т. д .— была 
выдвинута мною почти 30 лѣтъ н азадъ 2); уже въ то время было обще- 
извѣстнымъ фактомъ, что люди, застигнутые въ рудникѣ въ подобной 
крупной катастрофѣ, оставались въ живыхъ, спасаясь въ штреки или 
другія выработки, не затронутыя катастрофой; здѣсь они, изолиро- 
вавъ выработку, возможно лучше, отъ прониканія удуш ливыхъ газовъ, 
выжидали, пока послѣдніе не разсѣятся, или пока спасеніе не подоспѣетъ 
извнѣ.

Многіе изъ тѣхъ, которые не подверглиеь непосредственно дѣйствію 
взрыва, но только во время бѣгства были захвачены ядовитыми газами, 
могли-бы, однако, спастись, если-бы они на пути своего бѣгства встрѣ- 
тили заранѣе устроенное укрытіе.

Прн катастрофѣ въ рудникѣ Реденъ ") три человѣка спаслись тѣмъ, 
что въ моментъ взрыва они находились въ будкѣ для крѣпилыциковъ, 
расположенной въ главномъ откаточномъ штрекѣ и ішчѣмъ не защищен- 
ной отъ дѣйствія взрыва. Такимъ-же образомъ, могли-бы быть спасены

Ц ОзіеггеісЬізсЬе ХеіізсЬгіИ йіг Вег^- игкі НііЦетѵезеп. 1907, №№ 37 — 38. Переводъ 
студента Горнаго Института Г. Ф. Ассѣева.

2) ОаіеггеісіііясЬе /еіівсіігіН Шг Вег§- и п і НиПетѵезеп, 1878 г., №.№ 22 и 23, гдѣ 
трактуется объ опасности для подъемныхъ шахтныхъ устройствъ отъ огня и о мѣрахъ 
противъ этой опасности.

8) 2. і. В. Н. и 8. ІУезеп—ѵот ЛаЬге, 1907, Неіі. 1.



2 0 Г 0Р Н 0Е  II ЗАВОДСКОЕ Д М О .

люди и въ другихъ пунктахъ рудника,— находящихся въ опасности, но 
не захваченныхъ катастрофой непосредственно,—если бы они нашли себѣ 
защиту на короткое время въ заранѣе устроенныхъ укрытіяхъ, поблизости 
отъ ихъ забоевъ.

Необходимость устройства такихъ спасательныхъ станцій или камеръ 
ясно доказывается, напримѣръ, удивительнымъ спасеніемъ 14 человѣкъ 
въ Куррьерахъ, изъ нихъ 13 человѣкъ были извлечены изъ рудника 
лиш ь на 20-й день и одинъ на 24-й. Отсюда видно, что, и послѣ крупныхъ 
катастрофъ, въ рудникѣ все-же остаются пространства, не захваченныя 
ядовитыми газами; задача и заключается въ томъ, чтобы подыскать такія 
пространства и приспособить ихъ для цѣлей спасательнаго дѣла. Со- 
гласно медицинскому освидѣтельствованію многочисленныхъ жертвъ 
Куррьерской катастрофы, онѣ погибли въ день ея; однако, въ сообщеніяхъ, 
опубликованныхъ по поводу этой катастрофы, можно найти указанія на 
то, что многія изъ этихъ жертвъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ блуждали 
по выработкамъ, пытаясь спастксь, т. е. изолировать себя отъ удуш ли- 
выхъ газовъ.

Въ этоыъ случаѣ повторились факты, аналогичные наблюдавшимся 
при прежнихъ катастрофахъ. Во время катастрофы въ Вгеііаііщѣеііз- 
8с1іасЫе, въ австрійской Полынѣ въ 1891 году ’), рабочіе, задолженные 
въ нѣкоторыхъ участкахъ пласта, не затронутаго непосредственно взры- 
вомъ, но черезъ который удушливые газы нашли себѣ выходъ, могли-бы 
остаться въ живыхъ, если бы на короткое время, измѣряемое минутами, 
они имѣли возможность укрыться въ подготовленныя для этой цѣли 
спасательныя камеры. Рабочіе другихъ участковъ того-же пласта были 
спасены, благодаря присутствію лица техническаго надзора, выведшаго 
ихъ въ ближайшую свѣжую воздушную струю.

Аналогичныя наблюденія были сдѣланы при катастрофѣ въ Негше- 
пе&і1(1-8с1іас1ііе въ 1896 году 2), по поводу которой умѣстно привести 
слѣдующія строки:

„Если обратить вниманіе на тѣ обстоятельства, при которыхъ, во 
время этой катастрофы, оказались спасенными нѣкоторые рабочіе—или 
находившіеся въ боковыхъ штрекахъ, болѣе защищенныхъ отъ ядови- 
тыхъ газовъ, или пользовавшіеся для дыханія сжатымъ воздухомъ (изъ 
трубопроводовъ въ ихъ забояхъ),— то не слѣдуетъ-ли поставить на раз- 
рѣшеніе вопросъ объ устройствѣ въ извѣстныхъ пунктахъ даннаго руд- 
ника, о мѣстонахожденіи коихъ доводится до свѣдѣнія всѣхъ рабочихъ,— 
спасательныхъ станцій (въ видѣ камеръ или глухихъ штрековъ); онѣ 
должны бьггь снабжены сжатымъ воздухомъ и всѣми спасательными 
иринадлежностлми, какъ дыхательные аппараты, электрическія лампы 
и т. д .“.

') „ОзіеггеісЫясЬѳ 2еіізс1ігіЦ Яіг Вегц- ппй НіШеп\ѵе8еп“, 1891, № 26—29.
2) Тамъ-же, 1896, 13 и 14
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При описаніи пожара въ рудникѣ 2о11егп въ 1898 г о д у 1) много ука- 
зывалось на цѣлесообразность устройства въ рудникѣ— въ непосред- 
ственной близости къ работамъ—спасательныхъ станцій того-же тина, 
устройство которыхъ предписывается на поверхности. ІІостановленіемъ 
Главнаго горнаго управленія (въ Австріи), отъ 6 апрѣля 1897 года, въ 
случаяхъ необходимости спасательные аппараты поверхностныхъ станцій, 
удаленныхъ отъ пункта катастрофы, едва-ли могутъ бьггь во-время до- 
ставлены на мѣсто. Додземная спасательная станція могла бы вмѣстѣ съ 
тѣмъ служить и для укрытія людей, подвергающихся серьезной 
опасыости. Въ упомянутой статьѣ говорится іто этому поводу слѣ- 
дующее:

„Такія спасательныя станцін въ рудникѣ,—въ случаѣ наступленія 
опасности, и если всѣ пути къ выходамъ на поверхность оказываются 
недостугіными, — могутъ быть быстро достигнуты спасающимися людьми. 
Эти станціи должны располагаться возможно ближе къ выемочнымъ по- 
лямъ, удаленнымъ отъ шахты, а съ другой стороны, на пути къ шахтѣ 
и, если возможно, въ сторонѣ отъ вентиляціонной струи“.

Вышеприведенныя соображенія и другія наблюденія послужили 
основаніемъ къ устройству подземныхъ спасательныхъ станцій— укрытій 
на рудникахъ Бег Каізег Гегсііпапсів-NогсІЬаЬп. Въ статьяхъ по вопросу о 
спасательномъ дѣлѣ въ рудникахъ и о спасательныхъ аппаратахъ2), 
примѣняемыхъ въ округѣ Оьігаи-Кагѵѵіиег, имѣется, между прочимъ, 
пнструкція о цѣли и устройствѣ этихъ подземныхъ укрытій въ рудни- 
кахъ І)ег Каіаег ГегсІіиаікІз-КогйЬаІіп; на указанныя статьи мы и будемъ 
ссылаться въ дальнѣйшемъ изложеніи. Укажемъ также на отчеты пн- 
спекціи Горнаго управленія въ Австріи (Вег^ѵѵегк-іпзресііол іп Озіег- 
геісй, -ІаЬг^апд АШ ѵош Оаііге 1899), въ которыхъ этотъ вопросъ по- 
дробно освѣщенъ.

Въ ирошломъ году на гигіенической выставкѣ въ Вѣнѣ было пред- 
ставлено устройство подземной спасательной станціи по типу Мог<ІЬа1іп'ской. 
о чемъ имѣется статья Р. РозрівіГя въ ОзіеггеісЬ. ХеіізсЬгііі іиг Вег^-и. 
Нііііетѵезеп, 1906, №2 3 .

Такая же спасательная станція была устроена въ шахтѣ .Тоііапп- 
Магіа, рудниковъ графа \Ѵі1сгек’а въ австрійской ГТольшѣ, и описана въ 
статьѣ горн. совѣтн. МаиегЬоіеРа въ „ОзіеггеісЬ. 2еіі8сЬгі(і“ 1903 г., 
№  21 . Возбуждаетъ недоумѣніе то обстоятелъство, что въ этомъ описа- 
ніи совершенно не упоминается о существованіи и объ устройствѣ Когсі- 
ЬаЬл’ской спасательной станціи; то же наблюдается и дальше: на Вѣн- 
ской гигіенической выставкѣ, гдѣ спасательная станція шахты ТоЬапп-

1) „ОзіеггеісЫзсЬе ХеіічсЬгій №г Вег§- иші НШ етѵезеЫ, 1899 г. №№ 33 и 34 и 
1904 г„ №№ 28 до 32.

2) „ОзіеггеісЬізсЬе 2еіізсЬгій Шг Вег§-ітсі Ниііетѵезеп", 1898 г„ №35 до №37.
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Магіа была прекрасно представлена, въ опясаніи ея допущено то же 
у малчиваніе, хотя эта станція того же типа, что и МогсІЪа1іп’ская.

Спасательная станція шахты Іоііапп-Магіа, повидимому, единственная 
на рудникахъ графа \ѴіІсгек'а, снабжена нѣсколькими большими кисло- 
родными бутылями (отъ 1000 до 3000 литр. сжат. кислорода). Можно со- 
мнѣваться, чтобы суть этихъ станцій заключалась въ обильныхъ запа- 
сахъ кислорода, и самый способъ выполненія этой задачи на данной 
станціи нельзя рекомендовать.

Если бы была необходимость держать на подобной подземной станціи 
болыпіе запасы кислорода, то слѣдуетъ предпочесть бутыли небольшой 
емкости, которыя были бы примѣнимы и для имѣющихся здѣсь дыха- 
тельныхъ аппаратовъ. Такимъ образомъ, каждый спасающійся въ этой 
камерѣ могъ бы имѣть въ своемъ распоряженіи респираторъ съ доста- 
точнымъ запасомъ кислорода, а это обезпечиваетъ вмѣстѣ съ тѣмъболѣе 
экономное расходованіе его.

Снабженные дыхательными аппаратами, рабочіе сохраняютъ свободу 
передвиженія; такъ что, захвативши съ собою запасъ кислорода, они мо- 
гутъ сдѣлать попытку достигнуть шахты; при наличности такихъ усло- 
вій спасающіеся освобождаются отъ страха смерти и сохраняютъ необхо- 
димое спокойствіе духа, зная тѣмъ болѣе, что съ поверхности на помощь 
имъ идутъ спасательные отряды; навстрѣчу послѣднимъ они и могутъ 
двигаться.

Спасательная камера въ шахтѣ ЛоЬапп-Магіа имѣетъ, однако, одно 
оригинальное приспособленіе, отсутствующее на станціяхъ МопІЬаЬпа, а 
пменно: желѣзный ящ икъ, емкостью около 3 пі.3, съ двѣнадцатью гиб- 
кими шлангами на немъ, могущій служить для дыханія рабочихъ; въ 
этотъ ящ икъ пропускается кислородъ изъ большихъ бутылей. Подобное 
устройство еще менѣе можно рекомендовать. Рабочіе, дышащіе при по- 
средствѣ шланговъ, являются прикованными къ ящику, который, однако, 
можетъ снабжать ихъ кислородомъ въ теченіе немногихъ часовъ; они 
теряютъ при этомъ подвижность, которую могли бы исиользовать, пыта- 
ясь проникнуть къ шахтѣ. Затѣмъ трудно представить себѣ, какой обо- 
ротъ приметъ дѣло, если въ камерѣ окажется рабочихъ болыпе, нежели 
шланговъ.

Большія кислородныя бутыли на спасательной станціи въ шахтѣ 
.ІоЬапп-Магіа имѣютъ, несомнѣнно, цѣлью дать спасающимся возможность 
пробыть въ камерѣ болѣе долгое время; это было необходимо, такъкакъ  
ко времени сооруженія спасательной камеры, въ 1902 году, рудникъ не 
располагалъ, сколько намъ извѣстно, сжатымъ воздухомъ, тогда какъ 
спасательныя камеры ЫогсІЬаЬпскаго рудника прежде всего были снаб- 
жены необходимымъ количествомъ свѣжаго воздуха. Затѣмъ, въ выше- 
упомянутомъ описаніи спасательной камеры въ ЛоЬапп-Магіа указывается, 
что главное достоинство подобной камеры въ томъ, чтобы она не нуж-
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далась ни въ какой помощи извнѣ; а между тѣмъ предуоматривается 
телеграфное сообщеніе, цѣль котораго. конечно, содѣйствовать поддержкѣ 
съ поверхности.

Общее количество кислорода, содержащееся въ болынихъ бутыляхъ, 
достигаетъ, судя по даннымъ, около 11000 литровъ, допуская давленіе 
отъ 100 до 120 аѣ, однако, извѣстно, что подобное давленіе не можетъ 
быть сохранено надолго, какъ это доказано нами въ статьѣ въ „Овіеггеісй. 
ЯеіівсйгііѴ' 1899 г., № №  33 и 34. Если же въ камерѣ имѣется также и 
воздухъ, пригодный для дыханія, то общій запасъ кислорода можетъ 
хватить нз 20 человѣкъ на время отъ 6 до 8 часовъ,—періодъ, достаточ- 
ный, въ теченіе котораго могла бы явиться помощь извнѣ. Но это не 
всегда можетъ быть, и послѣ этого періода всякая жизнь въ камерѣ 
должна будетъ прекратиться, если послѣдняя не получаетъ сжатаго воз- 
духа съ поверхности, путемъ заранѣе устроеннаго воздухопровода.

Если камеры достаточно обширны,—къ чему мы должны стремиться,— 
то въ нихъ возможно пребываніе спасающихся въ теченіе нѣсколькихъ 
часовъ и безъ болыпихъ запасовъ кислорода, и безъ снабженія ихъ сжа- 
тымъ воздухомъ. Уже теперь имѣются на ыѣкоторыхъ рудникахъ спа- 
сательныя камеры съ кубическимъ содержаніемъ воздуха въ 650 т \  Въ 
такомъ пространствѣ заключается около 130.000 литровъ кислорода, изъ 
которыхъ, по крайней мѣрѣ, 44.000 л. могутъ быть использованы для 
дыханія; этотъ запасъ несравненно болыиій, чѣмъ имѣющійся въ боль- 
шихъ кнслородныхъ бутыляхъ.

Но нельзя довольствоваться устройствомъ обширныхъ камеръ, онѣ 
должны, кромѣ того, снабжаться сжатымъ воздухомъ, въ чемъ, и надо 
полагать, суть этихъ камеръ. Изъ однодюймовой трубы, при давленіи въ 
пріемникѣ въ 3 аі., можно получить въ минуту около 15 т .3 воздуха; 
это даетъ около 3000 литровъ кислорода въ минуту, и если третья часть 
его пойдетъ на дыханіе, то до 500 человѣкъ могли бы быть обезпечен- 
ными необходимымъ запасомъ кислорода на продолжительное время, счи- 
тая ири этомъ 2 литра на человѣка въ минуту.

Если же данный воздухопроводъ снабжаетъ сжатымъ воздухомъ нѣ- 
сколько спасательныхъ камеръ, то діаметръ трубъ долженъ быть соот- 
вѣтственно увеличенъ.

Противъ проведенія въ эти камеры сжатаго воздуха можно возразить 
то, что при сильномъ взрывѣ воздухопроводы могутъ быть разруіиены; 
возможность эта не исключается и при тщательной прокладкѣ трубъ. 
ПредупреЖдается этотъ недостатокъ систеыы тѣмъ, что трубы укладыва- 
ются, смотря по необходимости, въ бокахъ или въ почвѣ выработокъ. 
Однако, при взрывахъ, которые намъ приходилось разслѣдовать, разру- 
шеніе трубопроводовъ не имѣло мѣста ни разу; и, напримѣръ, при Ре- 
денскомъ взрывѣ не были повреждены провода электрическаго освѣще- 
нія въ сбойкѣ, захваченной взрывомъ.
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Въ виду вышесказаннаго, можно полагать, что предохраненіе воз- 
духопроъодовъ отъ дѣиствія взрыва— задача вполнѣ выполнимая. Впро- 
чемъ, за послѣдней спасательной камерой, снабжаемой сжатымъ воздухомъ, 
сообщеніе воздухопроводовъ съ остальной сѣтью трубъ }), идущей дальше 
по забоямъ (т. е. въ мѣста, гдѣ скорѣе всего можно ждать разруш енія 
сѣти при взрывѣ),—можетъ быть прервано, если наблюдается сильная 
потеря воздуха и въ трубахъ нѣтъ давленія. Воздухопроводъ можетъ 
также служить для защиты проводовъ электрическаго освѣщенія, идущихъ 
въ камеры (и могущихъ быть также использованными для телефоннаго 
сообіценія), и, наконецъ, даже для періодической доставки въ камеры 
воды и жидкихъ питательныхъ веществъ и т. д., если для этой цѣли не 
предусмотрѣно иныхъ путей.

Послѣднія катастрофы— въ Куррьерахъ и Реденѣ—даютъ намъ нѣ- 
которыя указанія относительно устройства подземныхъ спасательныхъ 
станцій или укрытій.

Такія станціи должны устраиваться въ данномъ рудникѣ въ возможно 
болынемъ числѣ, чтобы быть доступными отъ разбросанныхъ по руднику 
дѣйствующихъ забоевъ. Прежде всего сиасательныя станціи устраиваются 
возможно ближе къ опаснымъ выработкамъ и къ путямъ, ведущимъ къ 
шахтамъ для спуска и подъема людей; эти станціи должны служить для 
первоначальнаго, временнаго укрытія спасающихся рабочихъ.

На дальнѣйшемъ пути къ шахтѣ слѣдовало бы расположить другую 
серію такихъ же станцій, предназначенныхъ для укрытія рабочихъ всѣхъ 
участковъ, а также для пріема людей, прибывающихъ сюда изъ станцій, 
выдвинутыхъ къ забоямъ. Первыя могли бы быть названы главными или 
центральными станціями, а вторыя— вспомогательными. Сообразно этому 
и оборудованіе ихъ должно быть различно. Вспомогательныя станціи или 
камеры снабжаются лишь самымъ необходимымъ матеріаломъ и прибо- 
рами (спасательными аппаратами, сжатымъ воздухомъ, водою), тогда какъ 
главныя станціи должны быть прекрасно оборудованы во всѣхъ отноше- 
ніяхъ: всѣми приборами для оказанія первой помощи въ спасательномъ 
дѣлѣ, болынимъ числомъ спасательныхъ аппаратовъ, электрическими 
лампами, трубопроводомъ для сжатаго воздуха и для воды, жпзненными 
припасами (консервами), электрическимъ освѣщеніемъ, телефоннымъ со- 
общеніемъ и т. д.

Цѣлесообразное расположеніе спасательныхъ камеръ обусловливается 
мѣстными условіями того или иного рудника, при чемъ въ особенности 
слѣдуетъ принимать въ соображеніе положеніе выходовъ на поверхность, 
провѣтриваніе выработокъ, вскрывающихъ мѣсторожденіе и т. п.

Въ вышеупомянутыхъ нашихъ статьяхъ мы приводимъ нѣкоторыя 
руководящ ія данныя по этому вопросу, здѣсь же демонстрируемъ самый 
простой примѣръ:

‘) Служащихъ для цѣлей обоеобленной вентиляціи.
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Допустимъ, что подъемная шахта,— одновременно служащ ая для 
всасыванія воздуха у спуска и подъема людей,—и длинный кверш лагъ 
вскрываютъ свиту пластовъ, находящихся въ разработкѣ. Верхній квер- 
ш лагъ служитъ горизонтомъ выходящей воздушной струи и не служитъ 
ни для откатки, ни для передвиженія людей. Въ этомъ случаѣ всего ра- 
ціональнѣе было бы расположить спасательную станцію, которая явля- 
лась бы главной или центральной станціей, въ боковомъ штрекѣ или въ 
нишѣ квершлага, передъ первымъ вскрытымъ пластомъ. Въ главномъ 
откаточномъ штрекѣ каждаго пласта, по обѣ стороны отъ квершлага, 
приблизительно въ срединѣ разработки, возлѣ бре^сберга—слѣдуетъ 
устроить вспомогательныя станціи; назначеніе ихъ — принимать спаса- 
ющихся рабочихъ, не могущихъ достигнуть центральной станціи. На 
пути къ шахтѣ надо стараться прежде всего отыскать центральную 
станцію.

Если взрывъ имѣлъ мѣсто въ одномъ изъ пластовъ, въ той или 
другой сторонѣ отъ квершлага, то дѣйствіе взрыва распространится лишь 
на этотъ участокъ, предполагая, что оба участка даннаго пласта— вправо 
и влѣво отъ кверш лага—изолированы вдоль послѣдняго. Если этого нѣтъ, 
взрывъ захватываетъ весь пластъ. ІІервое укрытіе для людей пред- 
ставляютъ вспомогательныя станціи, находящіяся въ основномъ штрекѣ; 
если разработка пласта значительно развилась по паденію, то подобная 
вспомогательная станція можетъ быть уетроена въ одномъ изъ промежу- 
точныхъ штрековъ.

При сильномъ взрывѣ, въ особенности при взрывѣ угольной пыли, 
онъ можетъ распространиться и въ сосѣдніе пласты. Рабочіе этихъ 
участковъ должны искать укрытія въ ближайшихъ доступныхъ имъ стан- 
ціяхъ. Если же свита пластовъ состоитъ изъ нѣсколькихъ удаленныхъ 
другъ отъ друга пластовъ, то въ нижнемъ кверш лагѣ, въ серединѣ свиты 
пластовъ, устраивается вторая главная станція.

Въ этомъ примѣрѣ взяты, конечно, наиболѣе простыя условія зале- 
ганія и провѣтриванія пластовъ, которыя и здѣсь, впрочемъ, могли бы 
быть сложнѣе: напримѣръ, если ведется еще подготовка нижняго гори- 
зонта, или же если пласты—въ цѣляхъ провѣтриванія и откатки— соеди- 
нены боковыми квершлагами и т. п. Въ этихъ— можно нринять, какъ 
общее правило, что цѣлесообразнѣе всего располагать камеры передъ 
раздѣленіемъ воздушной струи. А затѣмъ, въ зависимости отъ условій 
каждаго даннаго рудника, предоставляется завѣдывающему работами опре- 
дѣлять мѣста этихъ станцій и оборудованіе ихъ.

При рагсмотрѣніи мѣропріятій, рекомендуемыхъ на случай взрыва 
въ рудникѣ, слѣдуетъ также обратить вниманіе на подобныя же по своей 
опасности катастрофы- пожары въ шахтахъ, всасывающихъ свѣжій воз- 
духъ, или въ другихъ пунктахъ на пути входящей воздушной струи 
(пожары конюшенъ и т. д.).
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Мѣропріятія, принимаемыя въ этихъ случаяхъ какъ для преду- 
ирежденія, такъ и для борьбы съ пожарами, подробно разсмотрѣны нами 
при описаніи катастрофы въ рудникѣ 7,о11егп ’), и мы могли бы и теперь 
рекомендовать ихъ выполненіе въ полномъ объемѣ. Главною мѣрою 
является поворотъ въ обратную сторону воздушной струи въ горящей 
всасывающей шахтѣ или въ кверш лагѣ, и ирегражденіе доступа воз- 
душной струи, отравленной удушливыми газами, въ остальныя выработки. 
Такія же перемычки должны быть заранѣе устроены при входѣ воз- 
душной струи въ каждый отдѣльный участокъ пласта, изолируя его въ 
необходимыхъ случаяхъ отъ вторженія ядовитыхъ газовъ. Изолированный 
такимъ путемъ участокъ представляетъ, до извѣстной степенп, обширную 
спасательную камеру. Такимъ же образомъ слѣдуетъ изолировать участки, 
захваченные взрывомъ, послѣ того, какъ спасены всѣ люди, и въ осо- 
бенностн, если есть опасенІя пожара или послѣдній дѣйствительно 
возникъ.

Въ зависимости отъ мѣста возникновенія пожара въ рудникѣ, воз- 
можны случаи, когда людямъ приходится спасаться черезъ вентиля- 
ціонную шахту, подвигаясь въ воздушной струѣ впереди распространя- 
ющ ихсяудуш ливыхъ газовъ; въ виду  этого слѣдуетъ устраивать отдѣльныя 
укрытія и въ отводящихъ воздушныхъ путяхъ. Особенно важно было бы 
имѣть здѣсь двѣ параллельныя воздушныя струи, что давало бы возмож- 
ность переходить, въ извѣстныхъ пунктахъ вентиляціонной выработки, 
изъ струи съ удушливыми газами въ нормальную воздушную струю. 
Въ остальномъ—вопросъ этотъ разработанъ въ вышеупомянутой нашей 
статьѣ.

Въ заключеніе укажемъ на нѣкоторыя статьи въ періодическихъ 
журналахъ по вопросу объ устройствѣ такихъ же спасательныхъ станцій 
или укрытій. Въ „Оііікаиі'“ (1907. № 24) горн. совѣтн. ІЧеВ помѣстилъ 
статью на эту тему 2), повидимому, не зная о существованіи ІМогсІЬаІиГскихъ 
спасательныхъ станцій; по крайней мѣрѣ, предлагая до извѣстной сте- 
пени то же устройство, онъ не указываетъ источниковъ.

Согласно сообщенію въ „7еі(8сЬгіі'1; іііг ОеѵѵегЬе1іу§іепе иіні ІІпіаІІкег- 
1ііііип§“ (1907, №  12) г. 4. Оіхоп въ своемъ докладѣ, въ собраніи „Міпіпд 
1п8іі(и іе“ въ Питсбургѣ, предлагаетъ имѣть въ рудникѣ одну или нѣ- 
сколько камеръ, играющихъ роль спасательныхъ станцій въ случаѣ 
взрыва. Размѣръ такой камеры, связанной съ воздухопроводомъ сжатаго 
воздуха, предлагается 4,5 X  9,0 метр. Кромѣ того, она должна быть 
снабжена всѣми спасательными принадлежностями, консервированными 
питательными продуктами, электрическими лампами, кислородными буты-

П „ОйіеггеісЬ. ХеіівсЬгіГі іііг Вег§- иікі Нйііепѵѵезеп". 1898, №№ 35—37.
2). „Устройство укрытій для спасенія людей, паходящихся въ опасности при взры- 

сахъ рудничнаго газа и угольной пыли“.
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лями и прочими матеріалами ') подобнаго рода, дающимъ возможность 
спасшимся рабочимъ оказать помощь своимъ товарищамъ. Далѣе предла- 
гается устройство телефоннаго сообщенія этой камеры съ поверхностыо, 
при чемъ для предохраненія проводовъ отъ поврежденія взрывомъ, 
онп укладываются въ воздухопроводѣ сжатаго воздуха; послѣдній могъ 
бы служить также для доставки жидкой пищи и др.

ІІредложеніе В іхопа относительно снабженія камеръ жидкой пищей 
путемъ воздухопровода было предметомъ моего доклада въ 1906 году 
на Вѣнской гигіенической выставкѣ.

ІІри возрастающемъ интересѣ спеціалистовъ къ вопросу о соору- 
женіи подобныхъ спасательныхъ станцій въ рудникахъ и объ усовер- 
шенствованіи ихъ,— инженерамъ, стоящимъ во главѣ горныхъ предпріятій, 
представляется благодарная задача выработки усовершенствованнаго типа 
и устройства подземныхъ спасательныхъ станцій; онѣ должны отвѣчать 
своей цѣли: сохраненіе жизни многихъ людей, подвергающихся въ из- 
вѣстныхъ случаяхъ серьезной опасности, и уменыленіе послѣдствій 
ужасныхъ катастрофъ.

*) 0 дыхательньіхъ аппаратахъ не упоминается.
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Г. С о г ѵ ё е .

Прокатка балокъ и крупносортнаго желѣза.

ІІри обзорѣ американскихъ устройствъ для прокатки балокъ, 
заслуживаютъ особаго вниманія три типа:

1) Реверсивное тріо типа Репсоусі (Ра).
2) Тріо т и п а  Нотегзіаей ( ігіой аііепіей).
3) Отдѣлочный станъ тріо въ четыре клѣти для тяжелыхъ балокъ 

типа НотегйіаесІ. (Клѣти расположены въ одну линію).
Станы дуо реверсивные (европейскій типъ), повидимому, распростра- 

ненія въ Америкѣ не получили.
Американскіе техники отдаютъ предпочтеніе прокаткѣ балокъ на 

станахъ тріо изъ заготовки, нарѣзанной ножницами или, еще чаще, пилой. 
Длина прокатываемыхъ полосъ 25 — 30 т .,  такъ же, какъ и въ случаѣ 
рельсовъ.

Прокатка балокъ въ Репсоуб (таб. I, фиг. 5).

Спеціальностью завода Реисоуб является изготовленіе желѣзныхъ 
мостовъ и другпхъ желѣзныхъ конструкцій, такъ что сталелитейныя и 
прокатныя мастерскія играютъ второстепенную — обслуживающую роль.

Для прокатки балокъ служатъ: 1) блумингъ, 2) отдѣлочный станъ 
дуо-реверсивный для тяжелыхъ профилей и 3) станъ тріо въ двѣ клѣти, 
приводимый въ движеніе реверсивной машнной; послѣдній является осо- 
бенно интереснымъ.

Въ этой мастерской черновая прокатка рѣзко отдѣлена отъ чистовой.
Калибровка валовъ блуминга исполнена такимъ образомъ, что при- 

сутствіе черновыхъ валовъ въ отдѣлочномъ станѣ является излишнимъ, и 
полоса, выходя изъ блуминга, непосредственно направляется въ отдѣлоч- 
ные ручьи балочнаго стана, результатомъ чего является значительная 
экономія.

'■) Переводъ изъ Кеѵ. сіе Меі. и Л» 11, 1905 г. и № 2,1906 г., сдѣланный горн. инж. 
В. Г. Постриганевымъ. Продолженіе статьи, напечатанной въ „Горноыъ Журналѣ-4 въ ян- 
варв 1908 г.
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Блумингъ (реверсивный) съ діаметромъ валовъ 1000 т т ,  снабженъ 
разнообразнымъ сортаментомъ валовъ для обжима заготовки для балокъ, 
швелеровъ и проч. Само собою разумѣется, что, въ смыслѣ солидности 
постройки и ходѣ самой работы, онъ не оставляетъ желать ничего луч- 
шаго. Размѣры прокатываемыхъ болванокъ при вѣсѣ до 3,5 і. достигаютъ у 
основанія 600 X  600 т т .  Обжатіе стали производится въ первыхъ двухъ-трехъ 
проходахъ, при чемъ въ каждый— болванка пропускается отъ 6 до 8 разъ, 
далѣе слѣдуютъ черновые проходы, дающіе заготовку для различныхъ 
сортовъ. Благодаря соотвѣтственнымъ давленіямъ въ этихъ подготови- 
тельныхъ проходахъ, заготовка пріобрѣтаетъ форму, позволяющую напра- 
влять ее далѣе въ первый проходъ отдѣлочнаго стана.

Кантовальный приборъ блуминга превосходенъ, легкость и быстрота 
работы съ нимъ изумительна; боковое гіеремѣщеніе металла совершается 
безъ тренія о ролики; слитки и полосы переносятся и помѣщаются прямо 
противъ соотвѣтствующихъ проходовъ.

Слѣдуетъ отмѣтить болыную скорость, съ которой производится 
замѣна валиковъ блуминга ( і ‘/ 4 часа тах .), для чего служитъ спеціально 
оборудованный электрическій мостовой кранъ. ГІроизводительность блу- 
минга отъ 12 до 15 слитковъ (трехтонныхъ) въ часъ, что составляетъ 
375— 425 і.в ъ  12 час.; производительность эта можетъ, однако, быть увели- 
чена при болѣе интенсивной подачѣ стали изъ сталелитейной мастерской.

Отдѣлочный станъ тріо состоитъ изъ двухъ клѣтей и приводится въ 
движеніе реверсивной машиной. Идея примѣненія реверсивной машины 
къ стану тріо, вообще говоря, не нова; въ Репсоуй примѣненіе ея да,ло 
блестящіе результаты. На станѣ прокатываютъ балки, швелера до 300 т т .  
и крупносортное желѣзо для мостовъ и проч.

Очевидно, что подобное устройство съ болѣе мощными элементами 
можетъ служить и для прокатки балокъ отъ 300 до 600 т т . ,  для этого 
необходимо имѣть три-четыре клѣти по 900 — 950 ішп. діаметромъ и 
машину въ 4— 5000 лош. силъ въ случаѣ прокатки профилей до 300 ш т. 
и въ 8— 9000 лош. силъ—въ случаѣ профилей болѣе мощныхъ.

Скорость прокатки Репсоуй 3 ші./вес. можетъ быть сочтена недоста- 
точной; для длинныхъ полосъ она должна достигать 4,5 и даже 5 ті./зес- 
особенно въ случаѣ легкихъ и среднихъ профилей.

Перемѣщеніе полосъ производится помощью передвигающихся и ка- 
чающихся столовъ съ вращающимися роликами (особые моторы). Столы- 
транспортеры очень просты и прочны, передвигаются легко, быстро и 
очень послушны. Для разрѣзыванія горячихъ полосъ установлены двѣ 
гшлы.

Прокаткапроизводится съ двухъ нагрѣвовъ;заготовка, послѣ разрѣзыва- 
нія подъ ножницами, садится въпечиСименса, расположенныя иараллельно 
отдѣлочному стану. Садка и выдача заготовки изъ печей производится садоч- 
ной машиной, передвигающейся по рельсамъ вдоль печей и подающей
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металлъ къ приводу. Она проста, работаетъ успѣшно и стоитъ дешевле 
часто встрѣчающихся въ заводахъ аппаратовъ этого рода \Ѵе11піапп’а. 
Недоетатки е я —лшпній человѣкъ для маневрированія и небольшая, срав- 
нительно, производительность.

Производительность стана 350— 400 і. въ 12 часовъ.
Работа въ два нагрѣва объясняется назначеніемъ металла для мостовъ 

и другихъ металлическихъ сооруженій. Съ точки зрѣнія чистоты и точ- 
ности профиля, продуктъ получается болѣе высокаго качества.

Надо оговориться, что при существующихъ устройствахъ прокатка 
съ одного нагрѣва была-бы очень затруднительна. Угаръ въ колодцахъ 
Джерса составляетъ 0,5 до 0,75%, въ печахъ Сименса около 1 ХІ 2%'> общій 
угаръ составляетъ около 2,75%. Выходъ, не считэя концовъ и брака, 
мѣняется отъ 89 до 87%. Необходимо отмѣтить дающіе хорошіе резуль- 
таты прессы для холодной правки крупныхъ сортовъ.

Въ заключеніе можно сказать, что прокатка балокъ въ Репсоуй оказы- 
вается одной изъ лучш ихъ и экономичнѣйшихъ въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ Сѣверной Америки. Примѣненіе реверсивной машины къ станѵ тріо, 
въ случаѣ прокатки крупныхъ сортовъ, весьма удачно.

Въ 1905 г. одинъ изъ прирейнскихъ заводовъ Германіи сдѣлалъ 
у себя подобную же установку и получилъ также превосходные результаты.

Прокатка балокъ среднихъ размѣровъ въ Н отезіаесІ (фиг. 6, табл. I).

Прокатка производится на отдѣльномъ блумингѣ тріо и двухъ от- 
дѣлочныхъ станахъ.

Мастерская довольно старая и можетъ быть названа типичной „аме- 
риканской“ . Блумингъ ничѣмъ не отличается отъ подобныхъ же устройствъ 
другихъ заводовъ (8оиі1і-С1ііса§о, Іопеа, Баи^1іп§' и т. д.).

Діаметръ валовъ 8 0 0 — 900 тш . Машина типа АІІіз 1500— 1800 лош. 
силъ.

Слитки, поступающіе на блумингъ, имѣютъ вѣсъ 2200— 2300 к§\
Время нрокатки изъ такихъ слитковъ заготовки 250 X 2 5 0  тпі. не 

превосходитъ I 1/.; мин. Производительность блуминга 750 —850 і. въ 12 ча- 
совъ; по выходѣ изъ валовъ блюминга полоса разрѣзывается въ горя- 
чемъ состояніи на части сообразно съ дальнѣйшимъ назначеніемъ, кото- 
рыя затѣмъ садятся для подогрѣва въ печи Сименса, и потомъ ноступа- 
ютъ на отдѣлочныхъ стана.

Расположеніе печей и становъ таково, что изъ каждой печи заготовку 
можно выдавать безразлично на оба отдѣлочныхъ стана.

Что касается этихъ послѣднихъ, то одинъ изъ нихъ находится на 
одной осй съ блумингомъ, второй же расположенъ на 60— 70 ш. позади 
но линіи, параллельной оси перваго; каждый состоитъ изъ двухъ клѣ-
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тей тріо и снабженъ какъ съ передней, такъ и съ задней стороны пере- 
мѣщающимися столами.

Діаметръ валовъ 700 тш .; число оборотовъ 75 въ 1 мин.
Сила машинъ (горизонтальныхъ) 1500 лош. силъ.
Обращаетъ на себя вниманіе удивительно быстрая и точная работа 

подъемныхъ столовъ.
Почти всѣ манипуляціи при работѣ совершаются механически. На 

каждомъ станѣ имѣется по одному вальцовщику, остальной рабочій пер- 
соналъ состоитъ изъ немногочисленнаго штата машинистовъ.

Производительность становъ, въ зависимости отъ таковой блуминга, 
выражается цифрой 350— 400 і. въ 12 часовъ на каждый. Прокатываютъ, 
главнымъ образомъ, торговые сорта и работа ведется съ большей интен- 
сивностью, чѣмъ въ Репсоуй.

Установка должна быть отнесена къ числу превосходно спроектиро- 
ванныхъ и работаюшихъ безупречно.

Прокатна крупныхъ балокъ въ Н отезіаесІ (фиг. 7, табл. I).

Мастерская устроена по послѣднему слову техники и заключаетъ 
весьма сильный реверсивный блумингъ и отдѣлочный станъ тріо въ 
четыре клѣти.

Блумингъ—одинъ изъ сильнѣйшихъ и лучше оборудованныхъ, діа- 
метръ 1100 тпі., длина между шейками около 2200— 2300 т т . ,  его спе- 
ціальное назначеніе—прокатка заготовки для балокъ отъ 300 до 600 піт. 
изъ слитковъ до размѣра 700 X  700 т т . ,  вѣсомъ 3— 4 і ,  въ случаѣ 
очень тяжелыхъ профилей.

Для нагрѣва слитковъ служатъ колодцы съ подогрѣвомъ (газомъ), 
оборудованные электрическимъ краномъ для выдачи и посадки. Слитки 
поступаютъ на блумингъ черезъ каждыя 2— 2'/ + минуты. Производитель- 
ность его 700— 800 і. въ 12 часовъ. За блумингомъ располагается элек- 
трическая пила, разрѣзывающая въ 30 — 40 секундъ вышедшую изъ 
валовъ полосу на три части; первая изъ нихъ направляется по роль- 
гангу къ отдѣлочному стану и здѣсь прокатывается безъ подогрѣва, а 
двѣ остальныя ожидаютъ своей очереди въ особомъ устройствѣ, имѣю- 
щемъ видъ маленькаго тоннеля изъ огнеупорнаго кирпича и подогрѣва- 
емаго газомъ; время ожиданія не превосходитъ одной минуты.

Отдѣлочный станъ состоитъ изъ четырехъ клѣтей съ валами діа- 
метромъ 900 т т .  и длиною между шейками 2000 т т .  Прокатынаютъ сразу 
безъ подогрѣва по двѣ полосы. Температура окончанія прокатки почти 
одинакова, независимо отъ того, ожидала ли полоса своей очереди или 
прямо шла въ валики.

Продолжительность прокатки балки, высотой 400 т т .  и длиной



ГОРНОЕ И ВАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

25 іп1;., не превосходитъ 90 секундъ. Пропуская черезъ отдѣлочный станъ 
одновременно 2 иолосы изъ 3, получающихся изъ каждаго слитка, время 
прокатки въ отдѣлочномъ станѣ выражается цифрой 3 минуты, къ чему 
близко подходитъ и время, потребное для обжима слитка, включая сюда 
же и время, употребляемое на разрѣзываніе полосы подъ пилой. Работа, 
такимъ образомъ, идетъ непрерывно, производительность отдѣлочнаго стана 
можетъ быть доведена до 600 — 650 і. балокъ въ 12 часовъ, что даетъ 
отъ 250000 до 300000 1  въ годъ. Ьъ этой грандіозной установкѣ осо- 
бенно замѣчательны передвигающіеся вдоль привода, спереди и сзади 
клѣтей, электрическіе подъемные столы; длина ихъ 18— 20 т і . ,  движенія 
легкія и быстрыя.

Мастерская Нотейіаей, устроенная одной изъ лучшихъ американ- 
скихъ фирмъ, показываетъ вѣрность американцевъ своей манерѣ работать, 
а именно: послѣдовательно катать въ клѣтяхъ тріо, предварительно раз- 
рѣзанную на части заготовку, результатомъ чего является полученіе ко- 
роткихъ полосъ, непревосходящихъ 20— 30 т і .  длины т а х іт и т .

По мнѣнію многихъ американскихъ спеціалистовъ, нрокатать 600 і. 
балокъ отъ 300—600 т т . ,  въ 12 часовъ по европейскому способу, т. е. 
пользуясь однимъ станомъ дуо (реверсивный), дающимъ полосы 6 0 —80 т і .  
длиной, было бы очень затруднительно.

Однако, сторонники послѣдняго сиособа работы утверждаютъ, что, 
располагая станомъ дуо съ машиной въ 8 -  10,000 лошад. силъ и питая 
его заготовкой изъ блуминга съ черновыми ручьями, такая производитель- 
ность вполнѣ возможна.

Цифра 600 і. въ 12 час.—въ Европѣ все же нигдѣ не достигнута, 
въ виду, можетъ быть, отсутствія соотвѣтствующаго спроса.

Что касается себѣ-стоимости стальныхъ мартеновскихъ балокъ, то, 
по даннымъ, полученнымъ осенью 1904 г., въ Пенсильваніи и Огіо, она 
можетъ быть опредѣлена такимъ образомъ:

Сталь мартеновская. . . . 1,135 а 14й,50— 16й ,45
Обрѣзки 0,105 а 11й ,00— I й, 155 |   ̂ 3425
Окалина . . . . .  0,050 а 3й,75— 0,1875 |  ,й "

Итого . . 15,1075

Цѣховые расходы . . . . . . . Iй ,75 1
А м о р ти за ц ія ....................... . . . . 0,50 2,85
Общіе расходы . . . . . . . 0,60 1

Итого . . 17,9575.

Такая себѣ - стоимость, около 18й , и имѣла мѣсто въ описываемую 
эпоху; для очень крупныхъ профилей цифра эта должна быть увеличена 
на 0,25—0,50 йоі. Цѣна чугуна. въ то время была 10й,50 за тонну.
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Прокатка заготовки и сортового желѣза.

Американскіе способы ирокатки заготовки сильно отличаются, по 
крайней мѣрѣ, въ новѣйшихъ мастерскихъ, отъ способовъ европейскихъ.

Прокатка крупной заготовки для передѣльныхъ заводовъ исчезаетъ
Въ большинствѣ случаевъ полученная заготовка, немедленно, по 

выходѣ изъ блуминга, прокатывается на сортъ или безъ подогрѣва, или 
чаще, съ подогрѣвомъ.

Передѣльные заводы, получающіе заготовку для прокатки мелкихъ 
сортовъ и нроволоки, стремятся, по возможности, уменьшить у себя ра- 
боту прокатки, для чего берутъ заготовку, доведенную до минимальныхъ 
сѣченій 4 X 6  сант.; этотъ же размѣрщ принятъ какъ ходовой и на 
большихъ металлургическихъ заводахъ для питанія мелкосортныхъ и 
проволочныхъ становъ; онъ соотвѣтствуетъ послѣднему проходу блуминга 
и является минимальнымъ, могущимъ быть нолученнымъ въ одной клѣти, 
изъ слитка въ 2700— 2500 к§. Въ случаѣ прокатки проволоки, такая за- 
готовка подогрѣвается въ прокатной печи, затѣмъ поступаетъ на черно- 
вой станъ Моргана, состоящій изъ 4— 6 клѣтей, и далѣе на отдѣлочный 
станъ, гдѣ прокатка заканчивается петлями. Благодаря повсемѣстному 
примѣненію, цѣна ее не высока. Однако, за послѣднее время, въ виду 
того, что прокатка заготовки сѣченіемъ ІООХЮО, съ цѣлью довести это 
сѣченіе до іѴ г Х І1/» все же усложняетъ и удорожаетъ работу становъ, 
заводы задались мыслью, получить съ одного нагрѣва изъ слитка 2,500 — 
2,700 к§. заготовку болѣе мелкую.

Задача была разрѣшена весьма осгроумно и практично нримѣненіемъ 
непрерывной прокатки въ станахъ Моргана. Рѣшеніе достигнуто не безъ 
труда. Болыную трудность, между прочимъ, представляетъ вопросъ объ 
автоматическомъ разрѣзываніи полосъ на куски, длиною не болѣе 10 шт. 
Далѣе приведено описаніе двухъ установокъ этого рода, принадлежащихъ 
обществу Сагпё§іе.

Старая установка Ѳидиезпе для прокатки средней и мелкой заготовки.

Установка состоитъ, по существу, изъ пяти становъ съ отдѣльными 
машинами, расположенныхъ по нѣсколько оригинальному плану:

1) Блумингъ катаетъ заготовку 200 на 220 т т .  изъ крупныхъ слит- 
ковъ. Длина валовъ незначительна. Число ручьевъ ограничено. Іірокатка 
ведется непрерывно и быстро; за блумингомъ находятся ножницы, разрѣ- 
зывающія полосы на три части.

2) Станъ II, слѣдующій за блумингомъ, является черновымъ тріо съ 
діаметромъ валовъ 650— 700 т т .  Работа его сильно напоминаетъ работу 
черновыхъ рельсовыхъ становъ Ей^аг ТЬотвоп, 8оиі1і-Сіііса§о, Іо іт  Баи&Ь- 
Ііп^ и т. д., но идетъ превосходно; органы, служащіе для манипуляцій

г о р н . ж у р н . 1909. Т . I, к н .1 . 3
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подачи, поворачиванія и т. п. прекрасно спроектированы и сильно такой 
работѣ способствуютъ. Благодаря особому устройству подъемныхъ столовъ, 
возможно катать сразу двѣ полосы, поспѣвать за блумингомъ и непре- 
рывно питать отдѣлочные станы, прокатывающіе заготовку 100 X  100 до 
размѣра 38X 38. Число проходовъ на этомъ станѣ ограничивается отъ 
7 до 9 шах.

3) Станы ІІІ и ІУ имѣютъ каждый по три клѣти дуо съ діаметромъ 
валовъ 650 шю., съ малымъ числомъ ручьевъ въ каждой парѣ. Роликовые 
столы неподвижны, при переходѣ отъ второй клѣти стана III къ третьей 
имѣется особый механизмъ опрокидыватель (СиІЬиіеиг), подобно рельсовому 
стану 8оиіЬ-С1ііса§о; такое же устройство есть и у стана ІУ при переходѣ 
отъ первой ко второй клѣти.

4) Станъ У для непрерывной прокатки типа Моргана даетъ въ пять 
или шесть проходовъ изъ заготовки, полученной на станѣ III, заготовку 
малаго сѣченія. Несмотря на то, что описанная установка есть одна изъ 
первыхъ по времени, работаетъ она вполнѣ удовлетворительно.

Между станами III и VI имѣются ножницы для разрѣзыванія полосъ, 
идущ ихъ на мелкіе сорта.

ІІередъ станомъ Моргана установлена другая пара ножницъ для 
обрѣзыванія концовъ; наконецъ, для рѣзки заготовки ЮОХЮО тш ., за 
станомъ ІУ и немного въ сторонѣ отъ него, есть еще одна пара ножницъ.

Позади стана IV для разрѣзыванія полосъ установлено нѣсколько 
пилъ.

Нарѣзанные куски передаются для охлажденія на стелюги или идутъ 
подъ правильный прессъ.

Прокатка на описанной установкѣ ведется такимъ образомъ.
Заготовка 220X 220 шю., по выходѣ изъ блуминга, разрѣзывается на 

три части, изъ которыхъ первая— идетъ на дальнѣйшую прокатку заго- 
товки ЮОХЮО, вторая — даетъ заготовку отъ 38X 38  до 50X 50  и, на- 
конецъ, третья—прокатывается въ плоскую заготовку отъ 171 до 200 тш . 
ширины при различныхъ толщинахъ.

Заготовка ЮОХЮО катается, за исключеніемъ послѣдняго прохода, 
на черновомъ тріо 11, послѣдній же пропускъ, въ которомъ она получаетъ 
свое окончательное сѣченіе, дѣлается въ первой клѣти стана III, далѣе 
полоса проходитъ безъ давленія въ первой клѣти стана IV и подается 
риперами на ролики, ведущіе къ ножницамъ. Отсюда разрѣзанныя части 
убираются по воздушному пути транспортеромъ.

Заготовка 38X 38 и 50X 50 прокатывается сначала на станѣ П, за- 
тѣмъ, въ первой клѣти стана III и также стана ІУ, далѣе, послѣ обрѣзки 
концовъ, поступаетъ на станъ Моргана, откуда выходитъ въ готовомъ видѣ 
и разрѣзывается ножницами на полосы 8— 10 т і . ,  которыя стынутъ на 
стелюгахъ и отсюда помощью риперъ, подаются на нагрузочную плат- 
форму.
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Іілоская заготовка катается на станѣ II, далѣе ее задаютъ одинъ 
разъ въ станъ III и одинъ разъ въ станъ IV и передаютъ на столъ К 
стана IV.

Далѣе прокатка идетъ во вторыхъ клѣтяхъ стана III и третьихъ 
клѣтяхъ стана IV и далѣе такимъ же образомъ. Изъ третьей клѣти стана 
IV полоса выходитъ готовой при довольно высокой температурѣ, что 
указываетъ на быструю и интенсивную прокатку. Полосы разрѣзываются 
пилой на отрѣзки болыной длины и грузятся послѣ охлажденія на вагоны.

Благодаря описанной организаціи работы, вся масса металла, давае- 
маго блумингомъ, т. е. около 80— 100 1. въ часъ, съ болыной легкостью 
перерабатывается послѣдующими станами; одновременно работаетъ нѣ- 
сколько клѣтей, не происходитъ ни малѣйшей задержки въ работѣ; рабо- 
чій персоналъ очень мяогочисленъ (?) и хорошо утилизируется.

Особенно слѣдуетъ отмѣтить превосходную и интенсивную работу 
стана II.

Уборка обрѣзковъ производится помоіцью особыхъ транспортеровъ, 
и ножницы не оказываются загроможденными.

Описываемая установка, разсмотрѣнная въ цѣломъ, чрезвычайно инге- 
ресна съ точки зрѣнія примѣненія блуминга, питающаго одновременно 
нѣсколько отраслей производства полупродукта, но самой интересной ея 
частью является, несомнѣнно, непрерывный станъ Моргана для прокатки 
мелкой заготовки. Станъ этотъ, устройство котораго въ главныхъ чертахъ 
общеизвѣстно, получаетъ въА мерикѣ все большее и большее расиростра- 
неніе, и не ограничиваясь прокаткой мелкой заготовки, его начинаютъ 
примѣнять для мелкосортнаго, плоскаго, квадратнаго, круглаго ж елѣза, 
толстой проволоки и проч. Станъ V является однимъ изъ старѣйш ихъ 
представителей своего типа, онъ состоитъ изъ ряда послѣдовательныхъ 
паръ валиковъ, вращающихся съ возрастающими на окружностяхъ ско- 
ростями; прокатка производится, поворачивая полосу овальнаго сѣченія 
ири переходѣ изъ одной пары валиковъ въ другую, помощью винтообраз- 
ныхъ направляющихъ на 90°.

При этомъ стараются установить такое отношеніе скоростей на окруж- 
ностяхъ валиковъ, чтобы полоса, переходя изъ одной пары въ другую, 
иепытывала бы нѣкоторое растягивающее усиліе.

Иногда, для достиженія такого увеличенія скоростей по направленію 
отъ первой къ послѣдней парѣ валиковъ, діаметры ихъ дѣлаютъ въ томъ 
же нанравленіи постепенно возростающими; кромѣ того, увеличеніе узло- 
вой скорости происходитъ за счетъ увеличенія передачи зубчатыхъ ко- 
ническихъ шестеренъ, приводящихъ валики въ движеніе.

Для регулированія давленія прокатки, въ зависимости отъ темпера- 
туры и скорости на окружностяхъ, служатъ клинья, помощью которыхъ 
можетъ быть измѣнено разстояніе между валиками, а слѣдовательно и 
вытяжка металла.
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При прокаткѣ заготовки разница скоростей при переходѣ изъ одного 
ручья въ слѣдующій не имѣетъ значенія.

Иногда, особенно въ послѣднихъ. проходахъ, гдѣ сѣченіе слабо, мо- 
жетъ даже произойти легкое сжатіе и дугообразный изгибъ полосы; но, 
при прокаткѣ круглаго, квадратнаго, углового и др. мелко-сортнаго желѣза 
скорость должна быть пропорціональна вытяжкамъ въ каждой парѣ ва- 
ликовъ, принимая во вниманіе легкую разницу между скоростью, съ ко- 
торой полоса покидаетъ валики и средней скоростью валиковъ для даннаго 
профиля.

На станѣ V* для заготовки вытяжка весьма значительна.
Скорость при выходѣ полосы изъ послѣдняго прохода достигаетъ 

2,25— 2,50 т і/Зес , при діаметрѣ валиковъ около 350 т т .  При первомъ 
взглядѣ на станъ Моргана, онъ кажется слишкомъ сложнымъ; для про- 
катки заготовки требуется около 1000— 1200 РН., т. е. около 200— 116 на 
каждую пару валовъ, но, взамѣнъ этого, прокатка ицетъ дѣйствительно 
непрерывно, не требуя, кромѣ старшаго вальцовщика, ни одного
рабочаго, и производительность достигаетъ въ 24 часа до 1000 т. (мелкой 
заготовкн).

Въ общихъ чертахъ установка Моргана состоитъ изъ четырехъ па- 
раллельныхъ фундаментныхъ плитъ, изъ которыхъ первая и вторая 
служитъ для установки угловыхъ подшипниковъ для главнаго привод- 
наго вала, передающаго помощью коническихъ съ различными передачами 
шестеренъ движеніе поперечнымъ передаточнымъ валамъ, третья—для 
установки неболыиихъ закрытыхъ станинъ типа Моргана для зубча- 
тыхъ передачъ и, наконецъ, четвертая главная,—для установки клѣтей съ 
валиками.

Валики отличаются небольшой длиной и несутъ малое количество 
ручьевъ, діаметръ ихъ не превосходитъ 350 тш „  передача движенія про- 
изводится помощью нижняго валика при посредствѣ зубчатокъ, переда- 
точныхъ валиковъ и муфгъ.

Машина, приводящая въ движеніе станъ, вращается со скоростыо 
75 — 85 оборотовъ въ минуту и снабжена тяжелымъ маховикомъ, помѣ- 
щеннымъ на главномъ валу.

Малая скорость первыхъ паръ валиковъ, гдѣ сѣченіе полосы еще 
велико и вытяжка значительна, объясняетъ малое количество поломокъ, 
характерное для непрерывныхъ становъ.

Коническія передаточныя шестерни разсчитаны съ болыпимъ запа- 
сомъ прочности и отлиты изъ спеціальной стали лучшаго качества. То 
обстоятельство, что полосы поступаютъ въ валики со скоростью почти 
равной скорости прокатки въ слѣдующей парѣ валиковъ, объясняетъ 
отсутствіе силыіыхъ ударовъ въ моментъ захвата. Станъ Моргана знаменуетъ 
колоссальный успѣхъ техники прокатнаго дѣла за послѣдніе года, и да- 
леко оставляетъ за собой станы Ве(ізоп’а н ихъ разновидности.
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Въ первое время иослѣ появленія большую трудность представляло 
разрѣзываніе получаемыхъ на станѣ Моргана длинныхъ полосъ, для 
которыхъ обычный пріемъ рѣзки пилой на рольгангѣ являлся затруд- 
нительнымъ, однако, со временемъ изобрѣтены были автоматическія 
вертикальныя качающіяся ножницы, рѣж ущ ія на ходу полосы, выходя- 
тітія  со скоростыо 2,5 т/зес, изъ послѣдней пары валовъ. Ножницы 
спроектированны М. Ейіѵагсіз, инженеромъ фирмы Морганъ; онѣ приво- 
дятся въ движеніе автоматически самой прокатываемой полосой.

Разрѣзываніе происходитъ почти моментально, обрѣзъ получается 
совершенно чистый, безъ скручиванія и искривленія полосъ; длина полу- 
чаемыхъ кусковъ одинакова.

Непрерывный станъ для заготовки, присоединенный къ блумингу.

(Новая мастерская завода Бициевпе) (фиг. 9, таб II) ’)•
На основаніи предшествовавшаго опыта, Общество Сагпе^іе для 

прокатки торговыхъ сортовъ желѣза устроило новую мастерскую, описаніе 
которой дано ниже.

Въ мастерской имѣется:
1) Блумингъ съ діаметромъ валовъ около 1000 шш.
2) Непрерывный станъ Моргана для заготовки съ діаметромъ валовъ 

•около 350 тш .
ІІоступающіе изъ мартеновской мастерской слитки сажаются въ 

колодцы съ подогрѣвомъ, расположенные въ концѣ мастерской; для 
извлеченія ихъ оттуда служитъ мостовой кранъ съ некачающимися щип- 
цами. Прекрасно устроенные колодцы принадлежатъ къ типу, встрѣчаю- 
щемуся въ новѣйшихъ заводахъ. Въ каждый колодецъ сажаютъ по нѣс- 
колько слитковъ; четыре колодца составляютъ одну группу.

Группы соединены въ батарею, отапливаемую или естественнымъ газомъ, 
какъэто имѣетъ мѣсто въ Питсбургѣ илиж евъдругихъм ѣ стахъ , напримѣръ, 
въ округѣ болыдихъ озеръ-генераторнымъ газомъ.Расходъ горючаго, переве- 
денный на уголь, составляетъ 75" до 90" натонну посаженнаго слитка, угаръ 
колеблется отъ 0,60% до 0,80%.

Блумингъ— одинъ изъ новѣйшихъ въ округѣ Питсбурга— отличается 
солидной конструкціей, длина валовъ незначительна, количество ручьевъ 
невелико, подъемъ верхняго валика можетъ происходить на болыную 
величину. Въ первомъ проходѣ слитокъ пропускается нѣсколько разъ. 
Верхній валъ уравновѣшенъ помощью гидравлическихъ цилиндровъ, рас- 
положенныхъ на верхней части станинъ. Употреблявшееся прежде 
расположеніе этихъ цилиндровъ въ канавѣ подъ станинами, въ новѣйшихъ

Ц Дѳтальное описаніе установки омот. Ягоп А§е. Январь 1903 года.



38 ГОРНОЕ И ЗА В 0Д С К 0Е ДѢЛО.

конструкціяхъ, мало по малу, изчезаетъ. Движеніе нажимному болту со- 
общается гидравлическимъ цилиндромъ, расположеннымъ на шестеренной 
клѣти, помощыо длинной зубчатой рейки. Рамы для установки 
роликовъ, какъ и сами ролики для подачи, весьма солидной и прочной 
конструкціи.

Реверсивная 1400 X  1525 машина посредствомъ зубчатой передачи 
приводитъ въ движеніе станъ со скоростью 30— 40 оборотовъ въ минуту. 
Вытяжка металла въ первыхъ проходахъ весьма значительна. Изъ блу- 
минга прокатная заготовка, послѣ обрѣза концовъ, поступаетъ подъ ножй 
ницы болыной силы, (рѣжущ ія полосы до 12 сіст.) работающія съ 
большой быстротой. Обрѣзки убираются спеціальными вагонами.

Блумингъ обслуживаетъ станъ Моргана и, кромѣ того, катаетъ 
заготовку, идущую въ продажу; произвоцительность его можетъ быть 
выражена цифрой 1600 — 1800 1. въ 24 часа. Надо при этомъ замѣтить, 
что болыпую часть всего прокатываемаго металла составляетъ заготовка 150Х  
120 тш . для непрерывнаго стана.

Этотъ послѣдній соетоитъ изъ 9 — 10 клѣтей, иослѣдовательно рас- 
положенныхъ, какъ въ выше описанной установкѣ. Машина компаундъ, 
съ однимъ вертикальнымъ и однимъ горизонтальнымъ цилиндромъ, раз- 
виваетъ 1700 — 1800 пар. лош., гіри скорости 85— 95 оборотовъ въ тіп . 
Машины такой конструкціи встрѣчаются въ настоящее время на нѣкото- 
рыхъ заводахъ и въ частности на заводѣ Боскойзсаппа при воздуходувкахъ.

Заготовка изъ блуминга поступаетъ въ первую пару валиковъ и 
ирокатывается до конца, т. е. до сѣченія 38 X  38 или 50 X  50, безъ 
подогрѣва. Практикующіяся вытяжки металлаочень значительны: заготовка 
поступаетъ въ валики со скоростыо 0,35 ті/зес ., а выходитъ со скоростью 
около 2,50— 2,65 ті/йес., что соотвѣтствуетъ 150 оборотамъ послѣдней 
иары валиковъ; поворачиваніе полосы на 90° при переходѣ изъ одной 
пары въ другую производится, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, автома- 
тически, при помощи трубчатыхъ, спирально изогнутыхъ проводокъ, со- 
лидно укрѣпленныхъ въ поперечныхъ брусьяхъ клѣтей. Разстояніе, хотя 
и очень незначительное, непостоянно между валиками и идетъ увеличи- 
ваясь отъ первой клѣти къ послѣдней, считая по направленію отъ чпстовой 
отдѣлочной пары; оно зависитъ отъ положенія и размѣровъ коническихъ 
шестеренъ, отношеніе которыхъ идетъ увеличиваясь отъ черновыхъ къ 
чистовымъ парамъ. ^Время прокатки 1'40" до 2', считая время нужное 
для обрѣзки и интервалъ холостого хода между подачей двухъ кусковъ 
заготовки.

Въ часъ можно прокатать отъ 50— 60 і.
Прокатанныя полосы разрѣзываются ножницами Ейѵѵагбй на куски 

8— 10 т ѣ , (дающими одну полосу въ 4 йес.), далѣе—по роликовому 
пути отводятся на стелюги для охлажденія и нагрузки на вагоны для 
отправки.
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Описанная грандіозная установка даетъ возможность, надо полагать, 
сильно понизить себѣ—стоимость продукта, доводя расходъ по производ- 
ству, начиная съ поступленія слитка въ мастерскую и кончая нагрузкой 
готовой полосы на вагонъ, до 1 сіоі. на тонну.

Что касается амортизаціи, то, хотя стоимость оборудованія мастерской 
и очень велика, но, принимая во вниманіе колоссальную произво- 
дительность, таковая не превосходитъ, ни въ какомъ случаѣ, 0,25 сіоі. 
на тонну.

Прокатка плоской заготовки на  заводѣ ѴапбегдгіН. (фиг. ю , табл. II).

На листопрокатномъ заводѣ Ѵап(1ег§гіІі для прокатки листовой заго- 
товки примѣненъ описанный ниже варіантъ непрерывной прокатки.

Установка состоитъ изъ реверсивнаго блуминга и двухъ располо- 
женныхъ послѣдовательно станбвъ дуо,—чернового и чистового.

Валы блуминга имѣютъ пять ручьевъ; идуіціе въ прокатку 
слитки вѣсятъ 2200— 2300 к§. и имѣютъ у основанія сѣченіе около 500Х  
500 т т . ;  эти слитки подогрѣваются въ отапливаемыхъ натуральнымъ 
газомъ колодцахъ, обжимаются на заготовку сѣченіемъ і в б Х і 2^ ш т., 
разрѣзываются ножницами на части и ирокатываются послѣдовательно на 
вышеупомянутыхъ двухъ станахъ.

Такимъ образомъ, въ шесть проходовъ, по одному въ каждой парѣ 
валовъ, прокатка заготовки изъ блуминга заканчивается.

Каждый изъ становъ, слѣдующихъ за блумингомъ, состоитъ изъ 
трехъ паръ, расположенныхъ послѣдовательно и близко одна къ другой 
валиковъ, и приводится въ движеніе горизонтальной машиной 1200— 2500 
лошадиныхъ силъ. Разстояніе между станами болѣе длины выкатывае- 
мыхъ полосъ.

При проектированіи описываемаго устройства, старались получить 
скорости на окружностяхъ въ каждой клѣти приблизительно равныя 
скоростямъ выхода полосъ изъ предъидущей пары валовъ. Возрастающія 
скорости на окружностяхъ получаются въ зависимости отъ числа 
оборотовъ и діаметровъ валовъ, увеличивающихся по мѣрѣ утоненія 
полосы.

Нажимъ валовъ производится помощью болтовъ, снабженныхъ раз- 
дѣленными по окружности маховичками, благодаря чему толщина полу- 
чающейся для тонкихъ листовъ заготовкп, можетъ съ большой точностью 
отвѣчать требованіямъ; дѣло нѣсколько усложняется здѣсь тѣмъ, что 
части одного и того же слитка, поступая послѣдовательно одна за другой 
въ прокатку, имѣютъ въ концѣ прокатки не одинаковую температуру, 
однако, благодаря возможно точной регулировкѣ, вообще говоря, результаты 
работъ весьма хороши.
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Вслѣдъ за послѣдней парой валовъ имѣется оригинальной кон- 
струкціи барабанъ для охлажденія, могуіцій вмѣстить на своей верхней 
полуокружности до 25 — 30 кусковъ заготовки; онъ имѣетъ длину около 
25 т ѣ  и состоитъ изъ обручей съ зубьями, расположенными на разстояніи 
150— 200 т т .  другъ отъ друга; движеніе его разсчитано такимъ образомъ, 
чтобы иринимать заготовку по мѣрѣ ея прокатки; охлажценіе усиливается 
водой, падающей на барабанъ въ видѣ дождя.

Съ барабана заготовка поступаетъ на ножницы, гдѣ и обрѣзываютъ 
по нѣсколько кусковъ сразу; обрѣзка производится съ болыпой тщатель- 
ностью и точностью; въ сдучаѣ прокатки болѣе толстыхъ сортовъ, для 
обрѣзки ихъ въ горячемъ состояніи установлена спеціальная пара 
ножницъ, куда куски подаются роликовымъ путемъ, проходящимъ передъ 
барабаномъ. Обрѣзанная заготовка грузится на особыя вагонетки и на- 
правляется въ листопрокатное отдѣленіе; для нагрузки служатъ остро- 
умной и весьма практичной формы щипцы.

Въ заключеніе можно сказать, что въ цѣломъ работа описанной 
мастерской весьма удовлетворительна. Производительность ея достигаетъ 
на трехъ станахъ 25— 28 і. въ часъ; съ увеличеніемъ (проектированнымъ) 
мартеновской мастерской производительность эта должна легко возрасти 
до 35 и 40 1 въ часъ.

Установка эта есть нечто иное, какъ переходная стадія къ непре- 
рывному крупносортному, въ шесть клѣтей, стану Моргана.

Прокатка сортового желѣза. (фиг. п ,  табл. I I).  *).

Американскіе станы для прокатки сортового желѣза въ общемъ не 
отличаются отъ европейскихъ, но детали оборудованія сильно облегчаютъ 
рабочему персоналу полученіе высокой производительности.

Въ большинствѣ случаевъ— это станы тріо или дуо (аііегпёез), питаемые 
станомъ Ьох со спеціальнымъ моторомъ или безъ него.

Разнообразіе мелкихъ профилей и необходимость работать съ низкой 
себѣ— стоимостью, для чего приходилось катать длинныя полосы, дѣлали 
весьма затруднительнымъ всякое нововведеніе и усовершенствованіе. 
Практика длинныхъ полосъ усложняетъ устройство и заставляетъ 
придумывать особыя нриспособленія, для полученія одинаковаго профиля 
по всей длинѣ.

Непрерывная прокатка мелкосортнаго желѣза на станѣ Моргана, дающая 
тах . производительности, при минимальныхъ расходахъ на производство, 
не вполнѣ еще завоевало въ Сѣв. Америкѣ всеобщее распространеніе. 
Что касается квадратнаго, обручного и толстой проволоки, то полученные 
результаты можно считать удовлетворительными, но въ отношеніи круг-

1) Детальноѳ описаніе смот. Ягоп А§е, январь 1903 года.
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лаго, углового, корытнаго и т. д. задача окончателыю не рѣшена, но 
крайней мѣрѣ, съ промышленной точки зрѣнія.

Техннческія затрудненія при автоматической прокаткѣ мелкихъ 
профилей, особенно при переходѣ полосы изъ одной пары валиковъ въ 
другую, вполнѣ понятны. Имѣя въ виду установленную разъ навсегда 
угловую скорость вращенія валовъ для полученія тѣхъ или иныхъ 
і езультатовъ, можно лишь слегка варьировать діаметръ ихъ и соотвѣт- 
ственно измѣнять калибровку и разстояніе между ними. Кромѣ того, надо 
имѣть въ виду затрудненія при устройотвѣ проводокъ, приспособленій 
при поворачиваніи круглаго, квадратнаго тавроваго и др. желѣза и пр.

Въ виду этихъ соображеній знаменитый заводъ Оисріеяпе, принадле- 
жащій Обществу Сагпёще, при проектированіи евоей новой замѣчательно 
оборудованной мастерской, оетановился на нѣкоторой промежуточной 
формѣ, которая представляетъ „полу-непрерывную прокатку". Черновая 
работа производится въ станѣ .Мог^аіГа, чистовая ж е.—петлями въ обыкно- 
венномъ станѣ. Установка состоитъ изъ двухъстановъ—одинъ съ діамет- 
ромъ чистовыхъ валовъ въ 360 шіи. и другой, предназначейный для 
мелкихъ сортовъ, съ діаметромъ 250 шш. Оба стана расположены въ 
обширной мастерской, въ концахъ ея помѣщаются склады заготовки, печи 
и два стана, а боковыясторонызаняты стелюгами для охлажденія, центръ— 
складомъ неразрѣзанныхъ полосъ.

Станъ 330 гаш. приводится въ движеніе машиной тандемъ 1200 — 
1500 лош. силъ, дѣлающей приблизительно 85 оборотовъ въ минуту; онъ 
состоитъ собсгвенно изъ двухъ отдѣльныхъ частей. — черновой и чистовой,— 
получающихъ движеніе отъ ременной передачи.

Черновая часть типа Мог§ап’а заключаетъ четыре клѣти; прокатка 
ведется изъ заготовки 75 до 100 гага., которая обжимается до требуемыхъ 
для дальнѣйшей чистовой прокатки размѣровъ. Ничего оригинальнаго эта 
часть по сравненіи съ описанными выше не представляетъ.

Отдѣлочная часть состоитъ изъ шести клѣтей, раздѣленныхъ на двѣ 
группы, по три клѣти въ каждой, которыя связаны между собой шесте- 
ренной станиной. Группы для удобства прокатки расположены на раз- 
личныхъ горизонтахъ.

Три первыя клѣти работаютъ на нижнихъ валкахъ, а три вторыя —на 
верхнихъ.

Такъ какъ прокатка петлями— въ ручную полосъ болыпаго сѣченія 
затруднительна, здѣсь примѣнено устройство по примѣру проволочныхъ 
становъ при переходѣ изъ квадратнаго ручья въ овальный, но вмѣсто 
употребленія полукруглыхъ направляющихъ —передъ и позади чистовыхъ 
клѣтей устроенъ настилъ съ соотвѣтствующими углубленіями.

Діаметръ петель, а слѣдовательно и діаметръ направляющихъ углуб- 
леній, по мѣрѣ уменыиенія сѣченія полосы,— увеличивается.

Порядокъ прокатки обыкновенно таковъ: изъ стана Мог^аіГа полоса
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цо закрытому каналу направляется къ чистовому стану и здѣсь, но на- 
правляющей кривой, поступаетъ въ 3-ю клѣть первой чистовой группы, 
далѣе въ клѣти 4, 2, 5, 1 и, наконецъ, 6, изъ которой, по особому каналу, 
поступаетъ на роликовый путь наклоннаго устройства для охлажденія.

Прокатка идетъ чрезвычайно быстро и вполнѣ соотвѣтствуетъ требо- 
ваніямъ болыпой производительности. Круглое желѣзо отъ 10 до 35 шш. 
получается въ полосахъ около 100 т і .  длиной, для чего служитъ круп- 
ная заготовка 5 0 --6 0  шш. при длинѣ 8— 10 т і .

Станы обслуживаются печами МогщпГа, получившими въ Америкѣ 
широкое распространеніе; горючимъ въ нихъ можетъ служить или нату- 
ральный или генераторный газъ. Они представляютъ непрерывныя печи 
съ щирокимъ подомъ, могущія нагрѣвать весьма регулярно заготовку 
до 10 т .  длины. Какъ и въ прочихъ непрерывныхъ печахъ, передви- 
женіе нагрѣваемаго металла совершается по охлаждаемымъ направляю- 
щимъ помощью толкателей.

Разстояніе отъ печей до стана, въ видахъ уменыненія охлажденія 
той части полосы, которая находится еще въ печи, когда передній ее 
конецъ иоступаетъ въ валики, по возможности уменынено. Производитель- 
ность этихъ замѣчательныхъ печей достигаетъ 4—500 і. въ 24 часа; въ 
каждую печь можно посадить 75— 85 ш тукъ заготовки 50 т т .  и больше, 
(въ случаѣ болѣе слабаго сѣченія). Выдача достигаетъ 80 — 100 штукъ 
въ часъ, при чемъ каждая ш тука остается въ печи отъ 45 до 60 минутъ.

Расходъ натуральнаго или генераторнаго газа, переведенный на 
уголь, не иревосходитъ, въ худшемъ случаѣ, 0,10 на единицу готоваго 
продукта. Для обслуживанія печей установлены мостовые электрическіе 
краны.

Скорость прокатки при выходѣ изъ отдѣлочнаго ручья 2,50— 2,75 т  зес. 
Производительность стана при мелкихъ сортахъ 200— 240 і. и при болѣе 
крупныхъ 360— 400 і.

При подобной суточной производительностн и при полученіи полосъ 
такой значительной длины, вопросъ съ маневрированіемъ металла послѣ 
прокатки требуетъ особаго разрѣшенія. Считая, что въ часъ получается 
100 полосъ по 100 т і .  длины, получимъ 10000 т і .  металла, который не- 
обходимо распредѣлить но мѣстамъ, выправить, обрѣзать и угіаковать въ 
тотъ же промежутокъ времени. До сихъ поръ, всѣ эти манипуляціи, когда 
длина полосъ не превосходила 40 т . ,  производились въ ручную; конечно, 
объ этомъ не можетъ быть рѣчи въ данномъ случаѣ, и дѣйствительно 
заводъ Сагпб&іе создалъ въ этомъ направленіи замѣчательное по замыслу 
оборудованіе, характерной особенностью его является наклонное устройство 
для охлажденія.— Устройство это состоитъ изъ двухъ рядовъ роликовъ, 
расположенныхъ на разныхъ горизонтахъ, верхній рядъ направляетъ полосы 
отъ стана къ охладителю, а нижній— далѣе къ ножницамъ, оба рольганга 
соединены наклонною частью, которая, въ свою очередь, состоитъ изъ
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иоперечинъ, оішрающихся на внутренніе продольные брусья двухъ роли- 
ковыхъ путей. Въ промежуткахъ между поперечинами находятся подвиж,- 
ныя части, образующія рѣш етку (гаіеііег) съ зубьями въ шахматномъ 
порядкѣ, отстоящими на нѣсколько ст. одинъ отъ другого, служащими для 
поддерживанія охлаждающихся полосъ; рѣшетки, о которыхъ идетъ рѣчь, 
нриводятся въ движеніе помощью каната, связаннаго съ каждой изъ нихъ 
и позволяющаго давать рѣш еткѣ тотъ или другой уголъ наклона, выдви- 
нуть зубья надъ поверхностью или спрятать ниже уровня поперечныхъ 
брусьевъ.

Ролики, расположенные повыше, имѣютъ коническую форму; образу- 
ющая конусы горизонтальна и выдается надъ плитами нола фабрики, 
основаніе обращено въ сторону противоположную охладительному устрой- 
ству; кромѣ того, оконечности роликовъ леремѣщаются по продольной 
рамѣ такимъ образомъ, что оси ихъ могутъ принимать различный уклонъ 
относительно плоскости, проведенной периендикулярно къ продольнымъ 
рамамъ. Давая всѣмъ роликамъ уклонъ противоположный движенію отъ 
стана къ охладителю, заставляютъ полосу передвигаться съ возростающей 
скоростыо, по мѣрѣ ея передвиженія отъ основанія конуса къ его вер- 
шинѣ. Закраины плитъ пола не допускаютъ полосу сойти съ роликовъ 
и служатъ для правки еще горячихъ полосъ. Быстрымъ наклоненіемъ 
роликовъ въ противоположную сторону и перемѣной хода можно заста- 
вить полосу перейти къ малому основанію конусовъ, гдѣ особые опроки- 
дыватели переносятъ ее на иервый рядъ зубьевъ охладителя; при каж- 
домъ поворотѣ зубчатой рѣшетки полоса передвигается по наклонному 
нути, на разстояніи между двумя зубьями; такимъ образомъ, иодъ влія- 
ніемъ одной лишь силы тяжести, полосы ігроходятъ къ низу достаточно 
охлажденными, безъ опасенія за дальнѣйшую ихъ деформацію, и далѣе 
по нижнему роликовому пути направляются къ ножницамъ.

При нормальной работѣ стана охладитель занятъ охлаждающимися 
полосами металла, работа его непрерывна и вполнѣ поспѣваетъ за ста- 
номъ; съ виду сложное и дорогое устройство превосходно, однако, раз- 
рѣшаетъ вопросъ правки и охлажденія сортового желѣза при интенсивной 
производительности и прокаткѣ длинныхъ полосъ; вслѣдъ за нимъ уста- 
новлены ножницы, разрѣзывающія металлъ на куски желаемой длины, кото- 
рые затѣмъ связываютъ въ пучки и грузятъ помощью мостового крана 
для отправки на вагоны.

Станъ 250 ішп. расположенъ симметрично съ предъидущимъ, онъ 
оборудованъ спеціально для прокатки мелкихъ сортовъ, въ его составъ 
входитъ черновая часть тина Мог^ап’а, на которую поступаетъ заготовка 
38X 38 юш. до 50X 50 нші., и отдѣлочная часть, состоящая изъ шести 
клѣтей, представляющая нѣкотэрыя особеиности и нововведенія.

ПІесть ея клѣтей образуютъ по существу три параллельныхъ стана съ 
различными скоростями, передвинутыхъ одинъ по отношенію къ другому
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на нѣкоторое разстояніе впередъ; кромѣ того. въ каждой изъ трехъ паръ, 
скорости валиковъ, благодаря разности діаметровъ, различны; такимъ обра- 
зомъ, скорость идетъ возрастая отъ лервой клѣти къ шестой.

Клѣти всѣ дуо. Особенностью этого стана является иередача движенія 
всѣмъ тремъ парамъ станинъ помощью одного ремня, проходящаго послѣ- 
довательно черезъ три шкива и прижимаемаго къ послѣднимъ посред- 
ствомъ особыхъ нажимныхъ рожковъ.

Принимая во вниманіе незначительное разстояніе между отдѣльными 
частями стана, нужно признать, что трудно было бы придумать что либо, 
лучш е отвѣчающее потребностямъ даннаго устройства; такимъ образомъ, 
избѣгнута канатная передача, обыденно употребляемая въ нроволочныхъ 
станахъ.

ГІодогрѣвъ длинныхъ полосъ заготовки происходитъ въ печахъ, по- 
добныхъ опиеаннымъ при станѣ 330 шга., послѣ чего онѣ прокатываются 
на полосы овальнаго сѣченія 20X 23 іаш. и поступаютъ въ отдѣлочную 
часть, гдѣ прокатка ведется петлями.

Работа пдетъ чрезвычайно быстро, температура металла остается 
вполнѣ соотвѣтственной требованіямъ прокатки; по выходѣ изъ шестой 
клѣти, полосы по особому каналу направляются къ охлаждающему устрой- 
ству, подобному стану 330 гапі. Производительность мѣняется въ зависи- 
мости отъ катаемаго сорта и колеблется отъ 150— 200 1. въ 24 часа.

Согласно указаннымъ выше даннымъ, и принимая цѣну мартеновскаго 
слитка въ 14й ,50 за тонну, себѣ— стоимость полупродукта выразится та-
кими цифрами:

дол. дол.
1,085 к§'. слитка а 1 4 а5 0 ................................15,75
Обрѣзки и о к а л и н а ................................................... 0,83
Сырые м атер іал ы .......................................................14,90 14,90
Цеховые р а с х о д ы ....................................................1,00
А м о р т и з а ц ія ............................................................... 0,25
Общіе р а с х о д ы ................................... . . 0,35

1,60 1,60

Стоимость заготовки, несмотря на % по обязательствамъ, 16,50.

ГІродажная цѣна въ октябрѣ 1904 года была отъ 17й 50 до 21й 50 за 
тонну.

Себѣ—стоимость заготовки Ю ОХ100 тга. при тѣхъ же условіяхъ вы- 
разится цифрой 15й 75— 16й 00 и листовой заготовки цифрой 16й 00— 16'1 50.
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Горн. Инж. А. П. К е п п е н а.

Въ исходѣ 1905 года докторъ Л аура Мюллеръ, бывшій въ то время 
въ Бразиліи министромъ промышленности, желѣзныхъ дорогъ и обществен- 
ныхъ работъ, поручилъ центральному управленію промышленности (Сопіго 
Іпйизігіеі <іо ВгагіІ) собрать и опубликовать особымъ изданіемъ свѣдѣнія 
о всѣхъ эксплоатируемыхъ въ странѣ отрасляхъ промышленности. Тако- 
вой трудъ имѣлъ цѣлью дать возможность полученія полной и точной 
картины того, что нынѣ дѣлается въ Бразиліи; онъ долженъ былъ также 
содержать описаніе естественныхъ богатствъ страны, введенныхъ въ ней 
отраслей промышленной дѣятельности, и хода ихъ развитія.

Во исполненіе сего центральное унравленіе промышленности, при 
участіи выдающихся сотрудниковъ, составило и издало книгу подъ загла- 
віемъ: „Ье ВгёзіІ. 8ез гісігеззез паіигеііез. 8ев іпсіизігіез (Ейііідп роиг Ѵёігап. 
уег). Яіо сіе ■іапеіго. 1908. 8°-

Первый томъ этого сочиненія содержитъ введеніе и описаніе добыва- 
ющей промышленности, въ томъ числѣ и произведеній царства иско- 
паемыхъ, и мы извлекаемъ изъ него нижеслѣдующія свѣдѣнія.

Уже во времена весьма отдаленныя, вопросъ о минеральныхъ богат- 
ствахъ страны занималъ въ Бразиліи общественное мнѣніе. Ходили слухи 
о богатыхъ мѣсторожденіяхъ серебра, золота и изумрудовъ внутри с.траны, 
но первыя попытки и экспедиціи для изслѣдованія минеральныхъ богатствъ 
иотерпѣли полнѣйшее фіаско, и ими найдены были лншь незначительныя 
количества золота близъ 8ао-Раоіо.

ГІредпринятая въ 1676 г. Ъегпао 1)іаи Раея знаменитая Ъапйеіга, то 
есть экспедиція значительнаго числа людей съ цѣлью захвата и порабо- 
щенія туземцевъ—индѣйцевъ, несмотря на десятилѣтніе поиски, не привела, 
къ лучшимъ результатамъ. Въ 80-хъ годахъ ХУІІ столѣтія было открыто 
золото по рѣчкѣ ЕгіриЬу, и, затѣмъ, подобныя открытія быстро слѣдовали 
одно за другимъ. Такъ, между прочимъ, обнаружено было существованіе 
богатыхъ мѣсторожденій золота въ окрестностяхъ Оига Ргеіо и М а- 
гіаппа, почти во всемъ бассейнѣ верхняго теченія „Віо-1)осе“, по бере- 
гамъ Шо йая ѴеіНаз, въ горѣ Е гіо  и въ другихъ мѣстахъ.
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Затѣмъ, въ 1719 году, случайно были открыты богатые рудники 
СиуаЬа изслѣдователемъ 1’а.чсііо аі М огеіга СаЬгаІ съ его спугниками 
бандейрантами, которые углублялись въ западномъ направленіи внутрь 
страны, охотясь за индѣйцами. Въ 1725 году , Вагікоіатеи Виепо-йо Ні/ѵа 
открыты были столь-же богатые рудники въ Соуаг и въ то же, приблизи- 
тельно, время золото было найдено въ ^асоЬіпо и въ руслѣ рѣки Віо- 
(Іан Сопіаз, въ округѣ Вакіа.

Что же касается алмазовъ, то первое ихъ открытіе относится къ 
1727 году, когда таковые найдены были въ горѣ Ргіо, расположенной въ 
сѣверной части іптата Міпан-Оегаез.

Распространившіяся въ странѣ извѣстія объ открытіи означенныхъ 
богатыхъ мѣсторожденій, разработка коихъ немедленно началась самымъ 
хищническимъ способомъ, привлекли, конечно, въ эти мѣста значитель- 
ную массу людей всякаго рода. Было построенно множество деревень, 
большинство коихъ, впослѣдствіи, разрослось въ города, нынѣ существу- 
ющіе въ штатахъ Міпан-Оегаен, 8ао-Раоіо, Ооуаг и Маііо-Огозно. Но не 
одно только золото представляло богатства этихъ мѣстностей, ибо, когда 
рудоискатели не находили болѣе на поверхности земли и на склонахъ 
горъ золота, которое они ранѣе загребали горстями, они были вынуждены, 
для обезпеченія собственнаго своего существованія, заняться земледѣліемъ. 
Пришлый въ страну народъ, такимъ образомъ, прикрѣпился къ землѣ; 
стали возникать различныя отрасли промышленности, и въ странѣ начало 
распространяться благоденствіе. Уже въ 1720 году Міпаз-Оегаез настолько 
развился, что изъ него сдѣлали отдѣльный округъ, независимый отъ 
8ао-Раоіо.

Конецъ XVIII столѣтія ознаменовался чрезвычайно важнымъ для 
Бразиліи событіемъ: въ провинціи Міпан-Оегаен была сдѣлана попытка 
объявленія независимости Бразйліи.

Бразильцы жаловались на способъ управленія страною метропо- 
ліею (Португаліею), хотя прёслѣдовавшаяся Португальскимъ правитель- 
ствомъ политика не отличалась отъ таковой, которой въ эти времена 
господства абсолютизма и фалыпивыхъ экономическихъ теорій руководи- 
лись и другія госущарсгва въ своихъ колоніяхъ. Съ другой стороны, давно 
уже существовало живое соперничество между бразильцами и порту- 
гальцамй.

Въ бразильцахъ возгорѣлось чувство ихъ собстЕеннаго достоинства, 
и они признавали себя достаточно сильными, дабы требовать лучшаго 
управленія страною;—то, которому они были подчинены, только усили- 
вало въ нихъ стремленіе къ  возстанію и къ освобожденію.

Между тѣмъ португальское правительство по временамъ прибѣгало 
къ мѣрамъ весьма нераціональнымъ, какъ, напримѣръ, запрещеніе, въ 
1 785 году, содержанія въ Бразилін мастерскихъ золотыхъ и ювелирныхч> 
издѣлій, а равно заведеній по выдѣлкѣ шелковыхъ тканей; другимъ рас-
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поряженіемъ воспрещалось устройство новыхъ дорогъ въ странѣ, во избѣ- 
жаніе утнйки добываемыхъ золота и алмазовъ.

Въ 1789 году Ьиіо, Апіопіо Ригіасіо (1е Мепсіоща, ѵісотіе сіе ВагЪа- 
сепа, будучи назначенъ генералъ-губернаторомъ въ Міпая-Ѳегаез, поста- 
вилъ себѣ главнымъ пунктомъ его программы дѣйствія-требованіе попол- 
ненія недоимокъ подати съ золота, въ коей оказывалея крупный недочетъ. 
Извѣстіе о стремленіяхъ новаго генералъ-губернатора принято было 
за новое и невыносимое оскорбленіе, и во всей странѣ народъ былъ 
возмущенъ. •

Въ ѴШо-Віса (что нынѣ городъ Оиго-Рогіо), бывшемъ тогда глав- 
нымъ городомъ провинціи Міпан-Ѳегаея, стали собираться сходки для 
обсужденія вопроса о производствѣ возстанія. Главными руководителями 
этого заговора было рѣшено учредить республику, для чего потребовалось 
содѣйствіе жителей округовъ 8ао-РаоІо и Віо ііе Рапеіго. Было рѣшено, 
что возстаніе должно вспыхнуть въ моментъ объявленія распоряженія 
правительства о покрытіи недоимокъ въ подати съ золота.

Однако, измѣнники донесли виконту сіе ВагЪасепа всѣ подробности 
заговора, и имъ сдѣлано было распоряженіе о пріостановленіи взысканій 
недоимокъ въ подати съ зслота. Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало арестова- 
ваніе Вііѵа Хаѵіег’& (прозваннаго Тігисіепіез), отправившагося въ Віо сіе 
Тапеіго для привлеченія участниковъ заговора н для пріисканія средствъ. 
необходимыхъ для приведенія въ исполненіе предположеній заго- 
ворщиковъ.

ГІослѣдовавшимъ въ 1792 году рѣшеніемъ двѣнадцать главнѣйшихъ 
заговорщиковъ было приговорено къ смертной казни, а остальные къ 
ссылкѣ. Ііо счастью, милостью Королевы Воп М агіа  I ,  наказанія были 
смягчены, и только Зііѵа Хаѵіег былъ казненъ для нримѣра. прочимъ.

Несмотря на такой режимъ порабощенія, нросвѣщеніе не переста- 
вало развиваться въ странѣ. Значительное число бразильцевъ, посѣщав- 
піихъ въ Бвропѣ высшія учебныя заведенія, дѣлали честь ихъ отечеству 
своими познаніями, и Бразилія въ средѣ своихъ сыновъ находила до- 
стойныхъ представителей по всѣмъ отраслямъ проявленія человѣче- 
скаго ума.

Прежде, чѣмъ перейти къ главному предмету настоящаго очерка,— 
обзору минеральныхъ богатствъ Бразиліи,— считаемъ необходимымъ сооб- 
щить нѣкоторыя данныя объ общемъ положеніи внѣшней торговли 
Бразиліи.

Вотъ данныя объ общей массѣ привезенныхъ въ Бразилію и вы- 
везенныхъ изъ оной товаровъ за послѣднія шесть лѣтъ, выраженныя въ 
мильрейсахъ золотомъ и въ фунтахъ стерлинговъ:
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Г 0 д ъ. Мильрейсовъ
золот. Фунтовъ стерлияг.

1901 .................... 190.020.177 21.377.270

1902 ........................ 206.928.160 23.279.418

1903 . • ................ 215.180.539 24.207.811

1904 ........................ 230.359.319 ■ 25.915.423

1905 ........................ 265.156.005 29.830.050

1906 . .................... 295.261.374 33.204.041

2. В ы в о з  ъ.

1901

1902

1903

1904

1905

1906

361.088.896

323.892.546

327.850.412

350.490.096

396.824.679

471.639.822

40.621.993

36.437.456

36.883.175

39.429.642

44.643.113

53.059.480

Въ числѣ товаровъ, привезенныхъ въ Бразилію въ 1905 году, для 
насъ представляютъ особый интересъ слѣдующіе:

На сумму 
мильрейсовъ 

золотомъ.
Ж елѣзо и сталь въ сыромъ и

обработанномъ видѣ . . . 22.511.393
Машины, снаряды и инстру-

менты ......................................... 16.278.789
Каменный уголь ....................... 1 1.635.667
Нефтяные продукты . . . . 5.536.431

Что касается вывозныхъ товаровъ, то въ числѣ представлявшихъ 
наиболыпія суммы по ихъ стоимости, мы находимъ слѣдующія, для кото- 
рыхъ ириводимъ данныя за 1904-—1907 года.
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1904 1905 1906, 1907

Цѣна Цѣна Цѣна Цѣна
Вѣсъ. мильр.

золот.
Вѣсъ. мильр.

золот.
Вѣсъ. мильр.

золот.
Вѣсъ. мильр.

золот.

Золотовъслит-
кахъ-граммовъ 3.871,426 3.718,306 3.878,698 3.734,469 4.547,839 - 3.779,839

Марганцевая 
руда-тоннъ . . 208,260 2.727,102 224,377 2.258,462 121,331 1.594,486 238.778 4.472,330

Монацитовые 
пески-килогр. . 4.860,390 967,337 4.437,290 889,231 4.351,600 881,289 4.437,877 891,541

Алмазы. . . . — 236,333 — 254,913 — ? - ?

К а р б о н а т ы  
(черные алм.) . — 257,787 — 213,394 — ? — ?

1. 3  0 Л 0 Т 0.

Почти во всѣхъ штатахъ Бразиліи открыты и разрабатываются мѣсто- 
рожденія золота. Кромѣ штатовъ М іпаз, Ооуаг и М айо-Ого880, которые 
до настоящаго времени представляютъ главныхъ производителей золота, 
разработка его производится въ штатахъ: ВаЫа, 8ао Раоіо, Вго Огапсіо 
Ле 8иІ, М агапЫ о  и проч.

Всѣ мѣсторожденія золота въ Бразиліи сгруппированы вокругъ трехъ 
болынихъ меридіанальныхъ хребтовъ, которые образуютъ какъ бы остовъ 
всей страны. Хребетъ М апіщ иеіга,— идущій изъ штатовъ 8.-Рао1о, и развѣт- 
вленіемъ коего является горный кряжъ ЕеріЫіадо, пересѣкающій съ юга 
на сѣверъ штатъ Мгпав, — простирается черезъ штатъ ВаЫа и оканчи- 
вается въ штатѣ РегпатЪисо.

Хребетъ, служащ ій водораздѣломъ между Іііо З.-Егапсізсо и Віо Ле 
1а Ріаіа, раздѣляя между собою штаты М іпаз  и Ооуаг, простирается че- 
резъ штаты Ріаиііу и оканчивается въ штатѣ Сеага.

Наконецъ, третья гряда горныхъ вершинъ тянется вдоль лѣваго бе- 
рега рѣ къ  Атауиау и Рагадиау.; отрогомъ ея является хребетъ Рагесіз въ 
ш татѣ МаіІо-Ого880.

Наиболѣе обширныя разработки золотоносныхъ мѣсторожденій нахо- 
дятся въ хребтѣ Езріпкадо; всѣ онѣ расположены по меридіанальной ли- 
ніи, весьма правильно тянущ ейся отъ города ВагЪасепа, въ штатѣ Міпа8, 
до города РасоЪп/а, въ штатѣ ВаЫа, на протяженіи болѣе тысячн двух- 
сотъ километровъ; золото здѣсь залегаетъ узкою полосою, тянущеюся отъ 
запада на востокъ.

г о р н . ж у р н . 1Ѳ09. Т. I, кн. 1.
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Разрабатываемыя въ штатѣ М гпаз Оегаг.8 золотосодержащія мѣсто- 
рожденія, кромѣ алювіальныхъ, могутъ быть разсматриваемы какъ при- 
надлежащія къ слѣдующимъ тремъ типамъ:

• а) жилы пиритовъ,
б) кварцевыя жилы и
в) мѣсторожденія золотосодержащаго итабирита.
Наиболѣе замѣчательныя мѣсторожденія послѣдней изъ указанныхъ 

трехъ категорій, исключительно свойственной одной только Бразиліи, слѣ- 
дующія: Сощ)о-8ассо въ округѣ Саеіс, усиленно разрабатывавшіяся до 
1856 года; М ауаіпё, близъ города М агіаппа, Саііая-АНав (іо Моііо Ікмігсу, 
Аадиагіі', ЛаЫ го сіо М оііо Лепіго; Сосаев и 8егго гіо  Оиго.

Съ 1824 года началась въ Бразиліи организація акціонерныхъ ком- 
паній для разработки золотоносныхъ мѣсторожденій.

Вотъ оффиціальныя свѣдѣнія относительно главнѣйшихъ золотосо- 
держащ ихъ мѣсторожденій, разрабатывавшихся въ 1903 году въ штатѣ М і ■ 
ѵаз-Ѳегаез.

Мѣстность, наименованіе компаній, 

капиталъ.

Количество вы- 
везеннаго зо- 
лота въ слит- 

кахъ-граммовъ.

Оффиціальная
стоимость

мильрейсовъ.

Горная подать 
въ 3,5о/о 

мильрейсовъ.

1) Могго-ѴеІНо, ѴШа Жоѵа Лі И т а  
8аіпі Ееап сѴЕІ Кеі Міпіпд Сотрапу
Ь Ы .....................  . ..........................

ІлЪ. 600,000.
2.654.345 6.671.892

■

233.516

2) Развадег, округъ Магіаппа 
Оига Ргеіо воМ Міпев оі Вгаеіі, Еісі. 

ЬІЪ. 140,000.
735.899 1.850.991 64.785

3) 8. Вепіо, окр. гор. ВагЬагаіІо- 
Маііо Репіго.

Зосіеіа Вепіо, воМ Зіаіее, ВМ. . . 
ЬІЪ. 250,000.

444.391 1.117.107 39.099

4) СиуаЪа, окр. Саеіе, 8аіпі Іоп 
(і’ЕІ Кеі Міпіпд ЬЫ ................................. 55.385 139.411 4.879

5) Іисо Ѵіеіга-тамъ-же. 8ос. Еа,-
іот ЕоЫ-Міпіпд.......................................

ЬіЪ. 50,000.
35.599 89.624 3.137

6) ВевсоЪсгіо-тамъ-же. 8ос. Ііоіаіа,
ЕЫ...................................................  . .

ЬіЪ. 50,000.
18.361 46.055 1.612

1) Могго ѴеІІю чрезвычайно процвѣтэетъ. Значительная часть извле- 
ченныхъ изъ дѣла доходовъ была употреблена на новыя устройства, ко-
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торыя уже весьма значительны. Двигательною силою служатъ 23 водя- 
ныхъ мотора, 9 паровыхъ машинъ и 10 электромоторовъ. Наиболыиая до- 
стигнутая въ рудникѣ глубина 1.041 метръ (3.424 англійскихъ футовъ) 
подъ поверхностыо земли и 199 метровъ ниже уровня моря. Мощность 
золотоносной жилы отъ востока къ западу 197,6 метровъ (650 англ. фу- 
товъ), а вмѣстѣ съ развѣтвленіями жилы она доходитъ до 258,4 метровъ 
(880 англ. фут.). Толщина рудной жилы отъ 2,736 метровъ до 12,16 мет- 
ровъ; паденіе— 45°.

Для обработки золотосодержащихъ рудъ здѣсь имѣлось, въ 1903 г., 
120 калифорнскихъ толчейныхъ пестовъ. Рабочихъ въ томъ же году было 
задолжено 2.125 человѣкъ; въ томъ числѣ 148 женщинъ. Имѣвшіеся на 
рудникѣ механизмы представляли собою 1.532 лошад. силы. Всего въ 
1903 году было обработано 156.000 тоннъ золотосодержащихъ рудъ. Руды 
заключены въ темно-сѣромъ кварцитѣ.

2) Раззадег — находится въ хорошихъ условіяхъ; оборудованіе его 
весьма усовершенствованное. Здѣсь имѣлось 9 водяныхъ двигателей. 
Бремсберги, въ 1903 году, имѣли общую длину въ 2.268 метровъ, а общая 
длина всѣхъ штрековъ составляла 60 километровъ.

Въ 1903 году на рудникѣ имѣлосъ 80 калифорнскпхъ толчейныхъ 
пестовъ; работало 1.222 человѣка,— въ томъ числѣ 43 женщины. Меха- 
низмы представляли собою 358 лошадиныхъ силъ. Было обработано 
71.920 тоннъ руды, залегающей въ кварцевой жилѣ, съ содержаніемъ пи- 
ритовъ, черныхъ турмалиновъ, кальцита, висмута, мѣди и проч.

3) 8ао Бепіо имѣетъ современныя устройства для ціанураціи; руд- 
никъ этотъ будетъ находиться въ исключительно благопріятныхъ усло- 
віяхъ, когда имъ будутъ утилизированы 800 лошадиныхъ силъ рѣки 
Вапіа-ВагЬага. На рудникѣ, въ 1903 году, имѣлись четыре пары дробиль- 
ныхъ цилиндровъ. Рабочихѣ было задолжено 484 человѣка. Механизмы 
въ 150 лошадиныхъ силъ. Обработано 47.526 тоннъ руды съ десятью 
процентами воды. Руды: лимонитъ, колчеданистый кварцъ, кварцитъ и пр.

4) На рудникѣ СиуаЪа имѣлось 20 калифорнскихъ толчейныхъ пе- 
стовъ. Рабочихъ— 107. Механизмы въ 40 лошадиныхъ силъ. Обработано 
7.500 тоннъ руды. Руды: колчеданистый кварцитъ, кварцъ, сѣрный кол- 
чеданъ и проч. Рудникъ СиуаЪа принадлежитъ компаніи М агго- ѴеШо, и 
все добываемое здѣсь золото направляется въ ІІопогіо - ВісаШо, вмѣстѣ 
съ добываемымъ въ Магго-ѴеІІю.

5) Іисо Ѵіеіга—хорошо оборудованный рудникъ. Въ 1903 г. здѣсь 
имѣлось 20 калифорнскихъ толчейныхъ пестовъ. Рабочихъ задолжено 
64 человѣка. Механизмы въ 87 лошадиныхъ силъ. Обработано 14.555 тоннъ 
руды. Руды: дымчатый кварцъ, пириты, сѣрнистыя и сурмянистыя соеди- 
ненія съ содержаніемъ самороднаго золота.

6) ВеѣсоЪегІо—■совершенно новое общество, начавшее добычу золота 
только въ сентябрѣ 1903 года. На рудникѣ имѣлось 10 калифорнскихъ 1
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толчейныхъ нестовъ. Рабочихъ— 106. Механизмы въ 40 лошадиныхъ силъ. 
Руды: кварцъ, сланцевый кварцитъ, сѣрный, колчеданъ, магнитный кол- 
чеданъ, неболыиое^количество мышьяковаго колчедана, желѣзный шпатъ,. 
самородное золото и проч.

Въ Бразиліи не имѣется статистики, которая давала бы возможность 
судить о количествѣ добываемаго въ странѣ золота. Разсчитываютъ, 
однако, что со временъ колоніальныхъ и до настоящаго времени въ Бра- 
зиліи было извлечено изъ нѣдръ земли до 700.000 килограммовъ золота,. 
бблыная часть коего была добыта въ штатѣ Міпаз-Оегаез.

Вотъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, данныя за время съ 1896 г. 
о количествѣ золота, добытаго въ штатѣ Міпаз-Оегаез и вывезеннаго изъ 
него, подлежащаго оплатѣ податью.

Г 0 Д А. Количество. Граммовъ.
Оффиціальная оцѣнка. 

Мильрейсовъ.

Г о р н а я  п о д а т ь .  

Мильрейсовъ.

1896 . . . 2.030.142 5.493.600 136.884

1897 . . . 2.153.035 6.743.321 388.354

1898 . . . 3.272.795 10.958.958 548.042

1899 . . . 3.974.273 12.999.847 650.018

1900 . . . 4.420.422 13.311.518 473,081

1901 . . . 4.045.802 10.772.671 375.001

1902 . . . 3.813.799 9.709.611 372.371

1903 . . 3 940.945 9.542.950 347.313

1904 • . • 4.081.109 10 203.190 356.080

1905 . . 3.612.068 6.950.599 219.244

1906 . . . 3.522.093 6.627.820 211.079

1907 . . . 3.856.950 7.713.900 233.937

Количества золота въ слиткахъ, вывезенныя изъ Бразиліи въ теченіе 
послѣднихъ семи лѣтъ (1901 — 1907) показаны въ нпжеслѣдующей таблицѣ:



М ИНЕРАЛЬНЫ Я БОГАТСТВА Б Р А ЗИ Л Ш . 5 В

Г 0  Д А. Количество.
Граммовъ.

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

4.115.172

3.989.682

4.322.043

3.871.426

3.878.698

4.547.940

3.779,839

2. Ж е л ѣ з о.

Бразилія, безъ еомнѣнія, представляетъ одну изъ странъ земного 
ш ара наиболѣе богатыхъ прекрасными желѣзными рудами, которыя, однако, 
до сихъ поръ разрабатываются лишь въ неболыпомъ количествѣ. Глав- 
нымъ образомъ, здѣсь извѣстны окисленныя руды; сферосидериты встрѣ- 
чаются рѣдко.

Желѣзными рудами изобилуютъ штаты: 8ао-РаиІо, 8апіа Саіііагіпа, 
Езрігііо 8апіо, Ваіііа, Маііо-Огоззо, Міпав-Оегаеъ и Шо Огатіо сіо 8иі.

Нерѣдко, какъ, напримѣръ, въ штатѣ Міпаз-Оегаез желѣзныя руды 
являются не въ видѣ пластовъ, а составляютъ цѣлыя горы; онѣ чрезвы- 
чайно чисты. Руды эти суть: магнитный желѣзнякъ, находящійся въ
весьма значительномъ количествѣ въ Ірапета  и Іасирігапдиіпка , въ штатѣ 
8і.-РаиІо, близъ ЗаЪага и въ 8і.-М ідиеІ сіе ОиапЛаез, въ штатѣ М іпаз- 
■Оегаея.

Итабиритъ изобилуетъ въ штатахъ Міпаз-Оегаез, Езрігііо 8апіо, 
Ооуаг и Маііо-Огоззо. Высокій утесъ ІіаЫго сіо Сатро представляетъ 
сплошную массу желѣзнаго блеска, а гора, называемая Ріс сѴІіаЫга сіо 
Моііо І)епіго, почти вся состоитъ изъ той же руды. Склоны горы Сагада 
содержатъ мощные пласты желѣзной руды, разрабатываемой частью какъ 
золотосодержащая руда.

Эти почти неисчерпаемыя богатства желѣзныхъ рудъ простираются 
въ хребтѣ Езріпкадо на нѣсколько сотъ километровъ; въ хребтѣ этомъ 
верш ина Сасипсіо, недалеко отъ ІіаЫго сіо Моііо Вепіго , представляетъ 
собою гору, состоящую изъ зернистаго желѣзнаго блеска. То же самое 
должно сказать о горахъ Оиго и Ееггидет, въ окрестностяхъ города Сон- 
сеідао, а равно горъ, расположенныхъ на берегахъ Шо-РігасісаЪа, въ 
8і.-М ідиеі Ле РігасісаЪа, гдѣ сверхъ неболынихъ желѣзныхъ кузницъ
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нмѣется заводъ Мопіеѵшіе, одинъ изъ самыхъ большихъ въ штатѣ М і-  
паз-Оегаез.

Глинисто-желѣзистый конгломератъ (называемый сапда) въ штатѣ 
Міпав-Оегаез покрываетъ огромныя площади при толщинѣ слоя отъ пяти 
до шести метровъ. По подсчетамъ, сдѣланнымъ свѣдуіцими геологами, 
одна руда сапда въ Оатіагеііа можетъ дать сто милліоновъ тоннъ желѣза.

Изъ вышеуказаннаго усматривается, что въ Бразиліи имѣется чрезвы- 
чайно обширное поле для развитія желѣзной промышленности. Въ штатѣ 
М іпаз-Оегаез существуетъ нынѣ много мелкихъ желѣзныхъ фабрикъ и 
два болыиихъ завода: Еерегащ а  и ІѴідд. Первый изъ означенныхъ заво- 
довъ, въ теченіе 1901 — 1905 годовъ, выплавилъ 7.972.971 килограммъ 
чугуна.

3. М а р г а н е ц ъ .

Бразилія заключаетъ въ своихъ нѣдрахъ залежи прекрасныхъ мар- 
ганцовыхъ рудъ, главнымъ образомъ, пиролюзита и родонита. Марганцо- 
выя руды находятся въ штатѣ: Міпаз-Оегаев, близъ М ідиеі-В ит іег , и въ 
(^иеіиг; въ штатахъ М аііо-О гош , Ваіііа, Запіа- Саіігагіпа и другихъ.

Разработка марганцовыхъ рудъ, главнымъ образомъ, сосредоточена 
въ штатѣ М іпаз-Ѳегаез, гдѣ таковая началась въ 1894 году. Въ окрест- 
ностяхъ (^иеіиг н*нѣ работаетъ пять компаній.

Среднее содержаніе высушенной руды таково:
Металлическаго марганца отъ 52 до 53%
Ж елѣза   3 „ 3,5%
К р е м н е зе м а ............................ „ 1,5 „ 2%
Ф о с ф о р а  „ 0,03 „ 0,04%

Марганцовый заводъ М огго По Міпа, близъ (^иеіиг, производитъ 
ежегодно въ среднемъ 60.000 тоннъ металла.

Въ штатѣ Маііо-Огоззо мѣсторожденія въ М огго сГІГгисит и въ 
М огго Огапсіе, расположенныя въ окрестностяхъ СогитЬо, содержатъ 
болѣе ста милліоновъ тоннъ руды.

Вотъ данныя о вывозѣ марганцовыхъ рудъ изъ Бразиліи за послѣд- 
нія семь лѣтъ:

Г 0 Д А. Вывезено руды. 
Тоннъ.

Стоимость мнль 
рейсовъ золот.

1901.................... 98.828 1.186.433
1902 ........................ 157.295 1.966,798
1903 ........................ 161.926 2.204.533
1904.................... 208.260 2.727.102
2905 ........................ 224.377 2.258.462
1906 ........................ 121.331 1.594.486
1907 . . . 238.778 4.472.330
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4. Мѣдь.

Наиболѣе замѣчательныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ находятся 
въ штатахъ ВаЫа, Сеага, Могапкао и Віо Огапсіе іІо 8иІ; въ послѣд- 
немъ изъ указанныхъ штатовъ находятся самые обширные мѣдные руд- 
ники, и здѣсь наиболѣе развита мѣдная промышленность.

Въ штатѣ Віо Огапгіе йо 8п І  жилы мѣдныхъ рудъ изобилуютъ 
между Садараѵа, Е и  сгигіШайа и Сатщиап. Главнѣйшіе мѣдные руд- 
ники расположены въ Сатадиап, въ трехъ километрахъ отъ рѣки того- 
же наименованія и въ 90 километрахъ отъ станціи Віо Педго. Преобла- 
дающею породою здѣсь являются конгломераты, прорѣзанные жилами 
мелафира.

Нѣсколькими штольнами разрабатываются четыре жилы, среднею 
мощностью въ 1,25 метра, руда коихъ содержитъ отъ 6,5 до 7°/0 метал- 
лической мѣди и незначительное количество золота. Послѣ обогащенія, 
черезъ удаленіе пустой породы, руда эта содержитъ уже не семь про- 
центовъ, а 28 процентовъ металла. Часть этой руды съ содержаніемъ 
отъ 28 до 30 процентовъ мѣди вывозится въ Англію. Всего было выве- 
зено туда руды:

въ 1903 г о д у  1.316.137 килограммовъ
„ 1904    610.464 •

1905
1906
1907

658.095
1.483.774
1.463.829

Съ цѣлью развитія производства компанія, разрабатывающая озна- 
ченныя мѣсторожденія, устроила печи для проплавки мѣдныхъ рудъ и 
получаетъ купферштейнъ съ содержаніемъ отъ 50 до 60 процентовъ ме- 
таллической мѣди.

Рудники Зегго-Магііпіго разрабатываютъ сѣрнистыя руды съ содер- 
жаніемъ отъ 7 до 25 процентовъ мѣди.

Въ штатѣ Ваіпа  мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ находятся близъ го- 
рода Вот-Ріт; какъ тутъ, такъ и въ штатахъ Сеага и М агапкао  экс- 
плоатація мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ началась лишь въ самое по- 
слѣднее время.

5. Прочіе металлы.

Платина. Въ числѣ мѣстностей, давно уже признаваемыхъ содер- 
жащими мѣсторожденія платины, нѣкоторые результаты были достигнуты 
только въ рѣкѣ АЬаеіё, въ ручьяхъ Ьадез и Оиго-Вгапсо и въ рѣкѣ 
СапйаАо въ городѣ 8егго; платина здѣсь была найдена въ видѣ зеренъ 
и блестокъ. Въ настоящее время еще не сущ ествуетъ не только пра- 
вильной ея добычи, но и увѣренности въ возможности полученія благо- 
пріятныхъ результатовъ.



Ртуть. Въ началѣ прошлаго столѣтія киноварь была найдена въ 
видѣ болѣе или менѣе значительной величины округленныхъ зеренъ въ 
рѣчкѣ /л іргіку, близъ Ото-Ргеіо.

Произведенными въ послѣднее время развѣдками, помощью штоленъ 
и буровыхъ скважинъ, обнаружено присутствіе жилъ съ содержаніемъ 
киновари въ рыхломъ болѣе или менѣе крупнозернистомъ несчаникѣ. 
До настоящаго времени нельзя, однако, составить себѣ точное понятіе о 
благонадежности мѣсторожденія.

Свинець. Мѣсторожденія свинцовыхъ рудъ открыты въ различныхъ 
штатахъ Бразиліи и между прочимъ въ М іпая Оегаез, Еіо Огапсіе (іо 8иі 
и 8ао Раиіо.

Горный инженеръ Ропгада (іе Сатроз изслѣдовалъ мѣсторожденія 
серебристо-свинцоваго блеска Ірогапда въ штатѣ 8ао Раиіо, гдѣ имъ 
найдена была также бѣлая свинцовая руда. Въ томъ-же штатѣ, въ Аріаку, 
тѣмъ-же инженеромъ была найдена полевошпатовая брекчія съ содержа- 
ніемъ свинцоваго блеска, заключающаго 500 граммовъ серебра въ ста 
килограммахъ свинца. Въ Віо Огапйе ао 8иІ въ различныхъ мѣстахъ 
кварцевыя жилы содержатъ свинцовый блескъ. Въ штатѣ Ж іпаз Оегаез 
свинцовыя руды являются въ видѣ серебро-содержащаго свинцоваго 
блеска, находимаго въ известнякахъ или же въ жилахъ.

Оловянныя г і цинковыя руды были находимы въ различныхъ мѣстахъ, 
но мѣсторожденія ихъ не изслѣдованы. То-же самое должно сказать о 
еурьмѣ, висмутѣ и волъфрамѣ.

6. Аліѵіазы.

Векорѣ послѣ открытія, въ 1727 году, алмазовъ въ рѣкѣ Саеіё- 
М ігіт , разработка мѣсторожденій этого драгоцѣннаго камня началась съ 
большимъ оживленіемъ въ окрестностяхъ ІАат апііпа, на берегахъ рѣки 
Ісирпііпіитка, въ АЪаеіё и въ Огао Модоі.

Новыя мѣсторожденія алмазовъ были открыты въ штатѣ Ооуая въ 
руслахъ рѣкъ С/аго, Рі/оез, Рогіипа, Везепдапо, Агез-Ваггаз, Саіарозіпко, 
а въ штатѣ Моііо-Огоззо въ руслахъ рѣкъ А гсіаз , Вигіііза/, Віатапііпо, 
8итісіоиго, Агіпоз  и Рагадиау.

Въ штатѣ 8ао-Раи/о алмазы были открыты въ рѣчкахъ Ѵегйе и 8а- 
рисаку-т ігіт , а въ штатѣ Рагапа  въ рѣкахъ УЛніду, Іараб, Р ііапдиу  и 
ихъ притокахъ; но, вслѣдствіе бѣдности мѣсторожденій, добыча алмазовъ 
въ этихъ штатахъ не могла нолучить обширнаго развптія.

Въ штатѣ Вакіа, въ 1844 году, открыто было обширное поле для 
добычи алмазовъ въ горахъ 8іпсога, въ руслѣ и въ притокахъ верхняго 
теченія рѣки Рагадиаззй , въ горномъ кряжѣ, названномъ Ьаѵгаз Віатап- 
ііпаз, въ рѣкѣ Ат іагаку  и въ М огго с/е Скарёо, а также и въ другихъ 
мѣстахъ въ томъ-же штатѣ.
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Въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ разработки алмазныхъ мѣсторо- 
жденій штата ВаЫа, черезъ таможню въ ВаЫа было вывезено 876.250 ка- 
ратовъ алмазовъ. Въ указанномъ районѣ штата Вакіа  находятъ также 
наибольшее количество карбонатовъ или черныхъ алмазовъ, примѣненіе 
коихъ въ иромышленности нынѣ получило столь обширное развитіе. 
Карбонаты находятъ также въ Яегга Віапса  и въ Огао Модоі въ сѣвер- 
ной части штата М іпаз-Оегаез; но карбонаты, употребляемые нынѣ въ 
перфораторахъ, происходятъ изъ штата ВаЫа. Въ 1905 году въ Вепдоёз, 
въ штатѣ ВаМ а, былъ найденъ самый болыпой изъ карбонатовъ, до нынѣ 
разысканныхъ въ Бразиліи; онъ вѣсилъ 3.150 каратовъ, но были вы- 
нуждены его размельчить для употребленія въ перфораторахъ. Карбо- 
натъ этотъ, проданный первоначально за 24.000 мильрейсовъ, а затѣмъ 
за 100.000 мильрейсовъ, получилъ значительно болыпую цѣнность по 
его измельченіи. Представляется далеко не рѣдкимъ нахожденіе круп- 
ныхъ карбонатовъ, вѣсомъ отъ 500 до 900 каратовъ.

Самке болыніе изъ найденныхъ въ Бразиліи алмазовъ происходятъ 
пзъ наносовъ рѣки Вададет. „Южная зв>ьзда“ (ЕзігеМа сіи 8пІ), найден- 
ный въ 1853 году, вѣсилъ 254,5 карата, а по обдѣлкѣ его— 125,5 кара- 
товъ. „Дрезденскігі алмазъ“, найденный въ 1857 году, вѣсъ коего въ сы- 
ромъ видѣ былъ 117,5 каратовъ, послѣ обдѣлки вѣситъ 63,5 карата. 
Алмазы эти составляютъ нынѣ собственность индѣйск^Ро князя; первый 
изъ нихъ былъ проданъ за 1.200.000 мильрейсовъ, а послѣдній за по- 
ловину этой суммы.

Въ теченіе послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ, вслѣдствіе открытія , 
мѣсторожденій алмазовъ въ Южной Африкѣ, разработка таковыхъ въ Бра- 
зиліи сократилась въ значительной степени. Такъ какъ въ Южной Африкѣ, 
алмазы открыты были въ коренной породѣ, то розысканіе ихъ тамъ ока- 
зывается болѣе легкимъ, чѣмъ въ Бразильскихъ мѣсторожденіяхъ, пред- 
ставляющихъ обыкновенно трудно поддающіеся промывкѣ наносы и при 
томъ относительно бѣдные.

Хотя африканскіе алмазы значительно уступаютъ бразильскимъ какъ 
по ихъ игрѣ, такъ и по цвѣту и блеску, они, благодаря болѣе низкой 
ихъ цѣнѣ, изгнали съ международнаго рынка бразильскіе алмазы. Не- 
смотря на это, разработка алмазныхъ мѣсторожденій въ Бразиліи до сего 
времени не прекратилась вполнѣ, въ особенности въ районѣ Віатап- 
ііпа; алмазы изъ этого мѣсторожденія извѣстны всему міру по ихъ кра- 
•сотѣ, не имѣющей себѣ подобной.

Мѣсторожденія алмазовъ въ Бразиліи повсемѣстно имѣютъ одинъ и 
тотъ же характеръ, будь то въ руслахъ и въ берегахъ рѣкъ, или же 
на возвышенныхъ плато, или же, наконецъ, въ ущ ельяхъ горъ. Повсюду 
алмазы находятся въ пескахъ съ болѣе или менѣе округленными зер- 
нами и образующихъ конгломераты съ желѣзнымъ цементомъ.

Алмазы, находимые въ штатѣ Маііо-Огоззо, самые прекрасные по
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ихъ формѣ изъ всѣхъ находимыхъ въ Бразиліи; почти всѣ они пред- 
ставляютъ превосходные кристаллы.

Количество алмазовъ, находимыхъ въ штатѣ Ооуаз, не велико, но они 
по большей части значительной величины, свѣтло-зеленаго цвѣта, напо- 
минающаго цвѣтъ морской воды въ тонкомъ слоѣ.

Въ новѣйшее время въ Бразиліи стали вводить драги для эксплоа- 
таціи наносовъ, содержащихъ алмазы. Въ штатѣ Маііо-Огозно дѣйствуетъ 
одна драга уже болѣе двухъ лѣтъ и даетъ удовлетворительные резуль- 
таты. Таковыя же драги нынѣ вводятся въ штатѣ Міѵаз-Оегаев для раз- 
работки наносовъ рѣки Іедиіііпкопка.

Около пяти лѣтъ тому назадъ на плато Воа Ѵізіа были установлены 
электрическія устройства для разработки содержащихъ алмазы кон- 
гломератовъ и глинъ, не поддающихся обработкѣ обыкновенными спо- 
собами.

Количество алмазовъ, добываемыхъ въ нынѣ существующихъ мел- 
кихъ разработкахъ, можетъ быть опредѣляемо только по количеству 
оныхъ, пущенныхъ въ продажу: В іат апііпа  ежегодно продаетъ алмазовъ 
примѣрно на 1.200.000 мильрейсовъ; В акіа  даетъ приблизительно та- 
кое же количество. Изъ штата Вакіа, въ 1903 году, было вывезено кар- 
бонатовъ на сумму 1.104.237 мильрейсовъ.

7. Монацитовые пески.

Открытые уже болѣе двадцати лѣтъ тому назадъ на морскомъ бе- 
регу Бразиліи монацитовые пески въ то время не находили себѣ промы- 
шленнаго примѣненія.

Инженеръ Іокп Оогоіоп, который первый началъ разработку монаци- 
товыхъ песковъ близъ Ргайо, на югѣ штата Вакіа, усилилъ вывозъ та- 
ковыхъ песковъ, когда нашли возможнымъ извлекать изъ нихъ торій, 
примѣняемый для изготовленія горѣлокъ Ауэра.

На чрезвычайно большомъ протяженіи вдоль берега моря находятъ 
залежи песковъ, въ коихъ дѣйствіемъ морской воды монацитъ подвергся 
обогащенію. Произведенными изысканіями осадки болѣе или менѣе кон- 
центрированныхъ монацитовыхъ песковъ были открыты также на про- 
странствахъ, бывшихъ ранѣе покрытыхъ океаномъ, и даже на берегу нѣ- 
которыхъ рѣкъ внутри страны.

Первоначально разработка монацитовыхъ песковъ ограничивалась 
морскимъ побережьемъ южной части штата Вакіа', впослѣдствіи она 
распространилась въ Оиагарагу и въ другія мѣста морского побережья 
штата Еврігііо-Запіо.

Нынѣ нризнано, что части морского берега между высшею точкою 
прилива и отливомъ, и находящіяся въ нихъ минеральныя богатства со-
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ставляютъ собственность государства, и особымъ распоряженіемъ министра 
финансовъ установлены нравила для опредѣленія границъ сего владѣнія.

Въ предѣлахъ штата Езрігііо-Вапіо отграничено правительствомъ 
14 мѣсторожденій монацитовыхъ песковъ; въ нѣкоторыхъ изъ этихъ мѣ- 
сторожденій содержаніе монацита составляетъ 45, 50, 65 и даже 75 
процентовъ.

Какъ средній типъ монацитовыхъ песковъ признаютъ мѣсторожде- 
ніе Ргасіо, которое первое подвергнуто было точному изслѣдованію и въ 
коемъ содержаніе песковъ оказалось слѣдующее: церія— 62,70%; торія— 
1,3— 3,5%; иттрія— 1,0— 3,0%; лантана— 2,5%; желѣза — 2,5%; глино- 
зема— 3%.

Необходимо, однако, замѣтить, что въ нѣкоторыхъ подвергшихс 
концентраціи пескахъ, анализы показали присутствіе до 12% торія; но 
обыкновеннымъ коммерческимъ типомъ признается содержаніе 92% мо- 
нацита съ 1,5 до 6% торія.

Вывозъ изъ Бразиліи монацитовыхъ иесковъ въ теченіе послѣднихъ 
семи лѣтъ показанъ въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Г 0  Д А. Количество Стоимость миль-
килограммовъ. | рейсовъ золот.

1901 .

1902 .

1903 .

1904 .

1905 .

1906 .

1907 .

1.745.040

1.205.080

3.299.460

4.860.390

4.437.290

4.351.600

4.437.877

514.487

476.993

659.013

967.337

889.231

881.289

891.541

8. Соль.

Въ виду чрезвычайнаго развитія морской береговой линіи, располо- 
женной болыпею частью въ тропическомъ климатѣ, Бразилія, повидимому, 
дредназначена сдѣлаться однимъ изъ главныхъ производителей соли въ 
мірѣ. Но до сихъ поръ, вслѣдствіе различныхъ причинъ, добыча соли не 
получила должнаго развитія.

Въ штатѣ Віо Огапйе йо Ш гіо, въ особенности по берегамъ соля- 
ныхъ рѣкъ: А ззй  съ притокомъ Атагдозо, Аройу  или Моязогб съ его 
притокомъ Рапёта и ѣгапса  добыча соли получила наиболыпее развитіе.
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Въ новѣйтее время компанія Мовзоги-Авзй дала значительный тол- 
чекъ развитію соляного нромысла.

Добыча соли можетъ также принять крупные размѣры въ іптатахъ 
Сеагд и Шо (Іе Запеіго.

9. Наменный уголь.

Въ новѣйшее время извѣстному американскому инженеру 1. С. 
ТѴМіе было поручено подробно изучить находящіяся въ Бразиліи мѣсто- 
рожденія каменнаго угля. Инженеромъ этимъ были изслѣдованы южныя 
части Бразиліи, начиная отъ штата 81. Раиіо до штата Еіо-Сгапсіе йо 
8иІ, и имъ разрѣш енъ важный вопросъ о практнческомъ промышленномъ 
значеніи имѣющихся здѣсь залежей минеральнаго топлива.

Вотъ, между прочимъ, выводы, къ которымъ пришелъ инженеръ 
}ѴМіе:

Извѣстныя и разрабатываемыя уже нынѣ угольныя залежи въ 7м- 
Ьагао, въ штатѣ Запіа Саікагіпа, въ 8і. Регопуто, въ Шо Кеуго, въ Сап- 
йіоіа и въ  ■Тадиагао, въ штатѣ Іііо Огапсіе <Іо 8иІ соетавляютъ одинъ и 
тотъ же пластъ. Этотъ угольный пластъ мѣстами измѣняется въ толщинѣ 
и даже по качеству содержащагося въ немъ угля, но не настолько, 
чтобы въ значительной степени измѣнить его достоинство.

Бразильскій уголь по своимъ качествамъ занимаетъ мѣсто между 
лигнитомъ и смолистымъ углемъ. Онъ содержитъ отъ 20 до 25 процен- 
товъ, а иногда и болѣе золы и нечистотъ, но качество его можетъ 
быть улучшено промывкою и выдѣлкою брикетовъ.

Вотъ результаты произведенныхъ въ МазсМпепЬаи Апзіаіі ИитЬоШі, 
въ Кельнѣ, изслѣдованій образцовъ угля изъ штатовъ 8апіа СаіЬа- 
гіпа  и Іііо Огапсіе <іо 8иІ:

1) Весьма значительное количество сѣры (отъ 5 до 6%), заключаю- 
чающееся въ углѣ, можетъ быть изъ него извлечено.

2) Количество золы, столь болыпое въ сыромъ углѣ (34,9%), можетъ 
быть уменынено до 10— 15% въ одной трети добываемаго угля, что при- 
даетъ ему болынее коммерческое значеніе по обращеніи его въ брикеты.

3) Результаты изслѣдованій угля изъ пласта Вагго Вгапсо, въ 
штатѣ Вапіа Саікагіпа, особенно благопріятны, ибо они показываютъ, что 
болѣе половины продукта можетъ быть утилизировано, какъ орѣшникъ, 
не требуя обраіценія въ брикеты, и что мелочь (15,5%) содержитъ менѣе 
десяти процентовъ золы.

4) Въ результатѣ признается, что качество углей штатовъ Віо  
Огапйе <іо 8иі и 8апіа-Саікагіпа  можетъ быть значительно улучшено 
ихъ обработкою и одна треть ихъ обращена въ брикеты, пригодные слу- 
жить для тѣхъ же цѣлей, какъ и брикеты иностранные.

Опыты въ аппаратахъ для полученія газа вполнѣ иодтвердили, что 
бразильскіе угли имѣютъ большое промышленное значеніе.
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Результаты изслѣдованій, сдѣланныхъ испытательною станціею Сое- 
диненныхъ Ш татовъ въ 8аіпі Ьоиіз, показываютъ, что угли со значи- 
тельнымъ содержаніемъ сѣры и золы, и въ особенности влажности (какъ 
то найдено въ бразильскихъ угляхъ), производятъ значительно болѣе 
полезной энергіп по обращеніи ихъ въ газы, примѣняемые въ газо- 
метрахъ, чѣмъ лучшій Кардифскій уголь, сжигаемый для производ- 
ства пара.

Это открытіе имѣетъ въ высшей степени важное значеніе для оцѣнки 
бразильскихъ углей, ибо съ болыпею пользою ихъ можно будетъ при- 
мѣнять въ сыромъ видѣ, чѣмъ обращая ихъ въ брикеты.

Въ продолженіе около двухъ лѣтъ въ 8аіпі Ію иіз  утилизировали 
въ газомоторахъ уголь, содержащій 4— 5% сѣры и значительное коли- 
чество золы, безъ того, чтобы были замѣчены плохіе результаты отъ 
дѣйствія сѣры, какъ того опасались ранѣе; напротивъ того, сѣра, пови- 
димому, увеличиваетъ калорическую способность горючаго.

Такимъ образомъ, оказывается, что угли штата 8апіа Саіііагіпа и 
другихъ южной Бразиліи имѣютъ превосходныя качества для производ- 
ства энергіи, когда ихъ примѣнять въ сыромъ видѣ для дѣйствія газо- 
моторовъ.

Брикеты изъ углей штата 8апіа Саікагіпа  оказались лиш ь мало от- 
личающимися отъ брикетовъ пзъ Кардифа лучш ей мафки, а слѣдова- 
тельно ими легко можно замѣнить послѣдніе на всѣхъ Бразильскихъ же- 
лѣзныхъ дорогахъ, на судахъ Бразильскаго флота и вездѣ тамъ, гд ѣ  
нынѣ употребляются брикеты изъ угля Кардифа.



Т Ш Я І І Ш Я  СОЛЯЯЫЯ ОЗБРА И ІНИИЕРАЛЫІЫЯ ГРЯЗИ.

Горн. Инж. Е. М. Ю ш к и н а .

Осенью текущаго года былъ мною произведенъ осмотръ соляныхъ 
озеръ и минеральныхъ грязей, расположенныхъ при основаніи Тузлянской 
косы, отдѣляющей Таманскій заливъ отъ Чернаго моря, въ 8 вер. отъ 
бывшей крѣпости Фанагоріи, вблизи Таманской станицы Кубанской области. 
Группа пяти самосадочныхъ озеръ съ нѣсколькими мелкими, съ солон- 
чаками и засухами, въ настоящемъ состояніи не имѣющими значенія, 
расположилась въ намывной береговой полосѣ, ровной и низменной, въ 
сѣверо-западной оконечности Таманскаго полуострова, подъ береговымъ 
обрывомъ, слэженнымъ изъ рудоносныхъ верхнетретичныхъ пластовъ. За 
отсутствіемъ топографическаго плана, площадь занятая солероднымъ 
бассейномъ, примѣрно лишь, опредѣляется въ 300 десятинъ. Считается 
5 крупныхъ озеръ, съ неустановившимися названіями: 1) Болыпое или 
Круглое, имѣющее въ окружности около 300 саж., 2) Кривое или Южное 
(хотя оно расположено и сѣвернѣе предыдущаго), 3) Бабиное (между 
ними), 4) Красное (сѣверное—продолженіе Кривого) и 5) Сѣверное. Они 
находятся въ различной степени усыханія, различаются размѣрами, 
осадками и солеродностью, но происхождепія одинаковаго (быть можетъ 
даже составляютъ обособившіяся части одного, когда-то бывшаго здѣсь, 
большого озера); относятея къ типу плотинныхъ морскихъ озеръ отдѣ- 
лившихся отъ моря, вслѣдствіе образованія прибоемъ морскихъ волнъ 
запрудъ или пересыпей, болѣе или менѣе глухихъ. Съ восточной стороны 
группа озеръ еще съ 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія уединена отъ водъ 
Таманскаго залива выстроенной дамбою, а съ западной стороны таковое 
же искусственное огражденіе, въ помощь естественному, произведено въ 
1901 — 1902 гг. Утративъ прямое сообщеніе съ моремъ и не имѣя 
постояннаго обильнаго питанія изъ атмосферы, озера при существующихъ 
климатическихъ условіяхъ должны были постоянно сокращаться, сначала 
медленно, а потомъ быстрѣе; это потому, что сначала при начинавшейся 
естественной пересыпи, во-1-хъ, просачиваніе черезъ нее было обильное, 
а во-2-хъ, сильными бурями волны моря перебрасывались черезъ пере- 
сыпь съ западной стороны. Если-бы притоки морской воды, идущей
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указанныыи двумя путями, надлежаще регулировались, то не было-бы 
явленія исчезновенія самосадки соли, что повлекло за собою сооруженіе 
искусственной дамбы, но безъ проведенія въ ней канала, которымъ можно 
было бы проводить въ озеро то количество воды, которое нужно для 
солепромышленности. Таковое устройство сократило до мпнимума проса- 
чиваніе воды черезъ пересыпь, и слѣдовательно прекратило питаніе озеръ, 
предоставивъ ихъ только вліянію атмосферныхъ осадковъ. Начальный 
періодъ состоянія озеръ послѣ полнаго уединенія ихъ отъ моря долженъ 
былъ быть успѣшнымъ для цѣлей добыванія соли: уровень въ озерахъ 
понижался, происходило усыханіе водоемовъ, концентрированіе разсола 
до рапы и болѣе или менѣе обильное осажденіе соли,—такъ оно и было. 
Но далѣе таковое обнесеніе со всѣхъ сторонъ площади озеръ дамбами и 
пересыпями неминуемо должно было повести къ постепенному осушенію 
и уннчтоженію самосадки соли, и таковое явленіе, въ разныхъ степеняхъ, 
и наблюдается нынѣ на всѣхъ озёрахъ Тузлянекой группы, которымъ 
грозитъ въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ участь Бугазскихъ 
озеръ того-же 'Гаманскаго полуострова. Между тѣмъ, морскаго типа 
озера, какъ солеродные бассейны, отличаются не только богатствомъ 
солей—что и имѣетъ мѣсто на лучш ихъ озерахъ Тузлянской группы— 
но и неистощимостью запасовъ ихъ: нужно лишь держать ихъ въ надле- 
жащихъ искусственныхъ условіяхъ, и разработка соли можетъ существо- 
вать неопредѣленно долгое время. То же самое относится и къ цѣлебнымъ 
минеральнымъ Тузлянскимъ грязямъ. 0  созданіи надлежащихъ искус- 
ственныхъ условій, при совмѣстномъ сушествованіи солепромышлен- 
ности и, начатой на войсковые капиталы, грязе-лечебницей—будетъ 
говориться особо.

Тузлянская коса, на которой возведена дамба, сложенная изъ мелкаго 
песка, раковинъ, мелкихъ галекъ, низменна и узка— 10— 15 саж. ширины, 
на каковомъ разстояніи и отстоятъ западныя части соляныхъ озеръ отъ 
моря; до сооруженія дамбы, морскія волны, во время бурь, свободно 
перекатывались въ озера, разжижая чрезмѣрно разсолъ. Хотя пересыпь 
въ настоящее время и представляется въ уплотненномъ видѣ, тѣмъ не 
менѣе на нѣкоторой глубинѣ она еще водопроникаема, н морская вода 
отчасти просачивается черезъ нее; въ этомъ легко убѣдиться даже 
маленькими раскопками до горизонта уровня моря. Таковое просачиваніе 
замѣчено по отношенію къ Кривому озеру, а частыо и къ Большому, и 
въ ближайшихъ къ гіересыпи мѣстахъ въ этихъ озерахъ, какъ говорятъ, 
соль почти не отлагается. По берегамъ озеръ и на площади полувысох- 
шихъ солончаковъ не замѣчается родниковъ минеральной воды, и, 
повидимому, изъ нѣдръ земли питаніе озера не получаютъ; неизвѣстно 
также существованіе и источниковъ прѣсной воды. Пополняются озера 
лишь атмосферною водою; несвоевременные дожди, какъ это имѣло 
мѣсто въ 1907 году, когда добычи соли было весьма немного— порою
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губятъ самосадку (сборъ соли обыкновенно бываетъ въ послѣднихъ 
числахъ августа). Такъ какъ озера находятся въ разныхъ стадіяхъ 
усыханія, то заполненіе водою озерныхъ впадинъ происходитъ на раз- 
ныхъ глубинахъ; въ общемъ слѣдуетъ сказать, что толщина водяной 
покрышки весьма невелика, въ среднемъ не болѣе '/г арш., а въ 
общемъ не болЬе 1 арш.; въ зависимости отъ выпаденія дождей площадь 
заливанія водою иногда увеличивается, но въ лѣтнюю пору краевая 
часть озерныхъ котловинъ обнажается. Солончаковыя же части площади 
Тузлянскихъ озеръ водою не покрываются— Сѣверное озеро уже давно 
безъ рапы и почти превратилось въ солончакъ, но можетъ служить 
источникомъ грязедобыванія. Таже участь постигла озеро, расположенное 
съ запада отъ Болыпого озера: еще 5— 6 лѣтъ тому назадъ оно существо- 
вало; соли оно не- давало, грязь содержитъ; тутъ предполагается про- 
сачиваніе изъ почвы прѣсной воды. Самымъ глубокимъ оказывается 
Красное озеро, въ немъ почти во всякое время года бываетъ вода; оно 
же болѣе прочихъ продуктивно и по добычѣ соли, и грязи имѣется 
бблыпій запасъ въ глубинѵ, чѣмъ на другихъ, къ тому же грязь его 
иризнается и лучшею по качествамъ въ лечебномъ отношеніи; толщина 
слоя грязи въ Красномъ озерѣ болѣе 1 арш., а въ Болыномъ—около 
3/4 арш. Добыча соли, толщина слоя которой бываетъ 1 — 1‘/2 вер., 
происходитъ изъ Большого, Кривого и Краснаго озеръ; въ нынѣшнемъ 
году вывезено около 200.000 пуд., что не составляетъ всего годового 
запаса. Бабиное озеро тоже даетъ соль, когда въ немъ бываетъ вода, 
Тузлянской соли хватаетъ на все населеніе Таманскаго полуострова, и 
могъ бы быть излиш екъ для внѣшняго сбыта, если бы было заведено 
раціональное хозяйство. Самое лучшее озеро—Красное— является вмѣстѣ 
съ тѣмъ и болѣе богатымъ фауною: мелкія ракообразныя, жучки, 
личинки; къ  этому озеру примыкаетъ съ востока площадь высохшаго 
4 —5 лѣтъ тому назадъ озера, также богатаго грязью. Весьма характер- 
нымъ оказывается нахожденіе въ западной половинѣ солончаковой полосы, 
отдѣляютцей Кривое озеро отъ Болыпого, 5 неболыпихъ грязевыхъ сопокъ, 
извергающихъ и нынѣ жидкую грязь и газы въ неболыпомъ количествѣ, 
безъ нефтевыдѣленія. Весьма вѣроятно, что такія сопки дѣйствуютъ и 
въ скрытомъ подъ водою видѣ, выполняя свою полезную работу по 
переработкѣ минеральной грязи. Въ этомъ процессѣ несомнѣнно прини- 
маютъ участіе и водоросли, волокна которыхъ, перегнивая, входятъ въ 
составъ грязи. У озеръ, кромѣ недостатка протоковъ морской воды, есть 
еще врагъ, но не столь опасный— это вѣтеръ, несущій песокъ съ неза- 
саженныхъ мѣстъ; вѣтры преобладаютъ восточные, почему восточныя 
части озеръ покрываются слоемъ наноснаго песка, толщина котораго не 
превышаетъ 1 вершка. Насажденіе живой изгороди по обрыву берега съ 
восточной стороны Тузлянскихъ озеръ полезно, но не является настоя- 
тельною необходимостыо, такъ какъ, во-1-хъ, пескомъ покрываются уже
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іі безъ того высохшія части озеръ и къ тому же небольшою покрышкою, 
а во-2-хъ, песокъ входитъ въ составъ всѣхъ извѣстныхъ минеральныхъ 
грязей и не считается вредной примѣсью.

Соль хорошаго качества; анализа ея не имѣется, и потому нельзя 
(‘казать, есть-лп примѣсь горько-соленыхъ солей. Соль—такъ называомая 
„новосадка"; корневая соль врядъ-ли можетъ быть при наличіи не&начи- 
тельной толщины рапы. Грязь, служащая для врачебнаго употребленія, 
чернаго цвѣта, имѣетъ мягкость тѣста, вкусъ горько-соленый, особый 
запахъ, показывающій на присутствіе іода и амміака; грязь, лишенная 
покрывающаго ее слоя рапы, на воздухѣ быстро вывѣтривается, теряетъ 
черный цвѣтъ, вязкость, нѣжность и переходитъ въ сѣрый глинистый 
илъ; различные переходы между этими дв^мя предѣлами и являетъ 
собою поверхность Тузлянскихъ минеральныхъ грязей, въ разной степени 
цѣлебныхъ. Химическаго анализа разнаго сорта грязей съ разныхъ 
озеръ Тузлянской групиы въ литературѣ неизвѣстно. Поверхность полу- 
засохшихъ частей озеръ покрыта своеобразною красноватою растнтель- 
ностью, а въ мелкой соленой водѣ озеръ возникаетъ и вымираетъ 
епеціальная фауна; въ общеіі совокупности они даютъ органическій 
перегной, который вмѣстѣ съ водяньшъ растворомъ легкорастворимыхъ 
солей и съ песчано-глинисто-известковымъ осадкомъ и составляетъ массу 
грязи. Изслѣдованія органическихъ составныхъ частей озеръ, изученіе 
вліянія на ея образованія микроорганизмовъ не производилось, вообще 
физико-бактеріологическая жизнь озеръ совершенно оставалась безъ 
вниманія. Запасы грязи не опредѣлялись и путемъ бѣглой рекогносци- 
ровки уяснить себѣ это важное обстоятельство, разумѣется, было невозможно. 
Конфигурація дна озеръ и толщина озерныхъ осадковъ, т. е. рапы и 
грязи съ иломъ, равно какъ геологическій характеръ дна озеръ, остается 
также неизвѣстнымъ. Соляной разсолъ, въ смыслѣ химическаго состава 
концентраціи и температуры, неизвѣстенъ; журналъ наблюденій надъ 
разсоломъ въ зависимости отъ температуры и давленія— послѣдовательно 
и систематически изъ года въ годъ не ведется. Наконецъ, нѣтъ плана 
Тузлянской группы съ нивеллировочнымп данными для разныхъ озеръ 
и относительно уровня моря. Безъ знанія всѣхъ этихъ факторовъ и безъ 
надлежащаго изученія немыслима сравнителыіая оцѣнка разныхъ озеръ 
въ отношеніи соле- и грязе-продуктивности и наиболѣе цѣлесообразная 
постановка дѣла добыванія соли и грязи. Вслѣдствіе этого, какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ, придется идти ощупыо, руководствуясь лишь 
практикою ближайшихъ крымскихъ озеръ и грязей; для послѣднихъ 
извѣстно, что черный илъ, т. е. грязь въ озерахъ можетъ продолжать 
образовываться, если есть на лицо: неболыпая глубина рапы, надле- 
жащая ея крѣпость и присутствіе атмосферной пыли, и недостатокъ 
котораго-нибудь изъ этихъ условій настолько измѣняетъ качество ила, 
что онъ становится негоднымъ, какъ лечебное средство.

г о р н  ж у р н . 1909. ГГ. I, кн. 1. 5
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Дабы радикальнымъ образомъ поставить солепромыіпленность и 
грязелеченіе на Тузлянскихъ озерахъ, необходимо составленіе топографи- 
ческаго плана съ нанесеніемъ горизонталей, промѣрамп глубинъ, съ 
буреніемъ ручныхъ скважинъ въ разныхъ мѣстахъ озеръ, систематиче- 
скимъ наблюденіемъ надъ жизью озеръ, измѣненіями разсола, солей, 
грязи, химическимъ и бактеріологическимъ анализомъ грязей. Главное— 
необходимъ планъ съ горизонталями; имѣя его, можно было бы вырабо- 
тать систему разработки соли и грязи. видоизмѣняя и совершенствуя ее, 
въ зависимостн отъ послѣдующаго и детальнаго изученія всѣхъ сторонъ 
жизни озеръ при разныхъ условіяхъ. Въ настоящее же время необходимо 
и возможно примѣненіе слѣдующихъ мѣръ:

1) Проведеніе канала черезъ перемычку для морской воды въ озера, 
примыкающія къ западной дамбѣ, въ томъ мѣстѣ ея, откуда вода само- 
текомъ могла бы переходить изъ верхнихъ въ нижнія озера; въ каналѣ 
долженъ быть установленъ шлюзъ.

2) Папускъ воды черезъ каналъ или качкой ручнымъ насосомъ въ 
полузасохшія озера, превращающіяся въ солончаки, съ цѣлью возвращенія 
ихъ къ жизни.

3) Напускъ воды въ дѣйствующія самосадочныя озера черезъ каналъ, 
въ устраненіе ихъ усыханія и съ цѣлью образованія въ будущемъ под- 
готовительнаго бассейна, или бассейновъ, въ вышележащихъ озерахъ, и 
осадочнаго бассейна—въ нижнемъ.

4) Для устраненія порчи грязи въ Болыиомъ и Красномъ озерахъ, 
по совершеніи предыдущ ихъ работъ, потребуется передъ началомъ 
лечебнаго сезона сооруженіе перемычки со шлюзами, посреди и поперекъ 
озера въ тѣхъ частяхъ, гдѣ происходитъ пользованіе грязями.

За отсутствіемъ плана, нивеллировки и опытныхъ данныхъ по 
наполненію бассейновъ указанныя работы возможно оріентировать лишь 
на мѣстѣ и ранѣе наступленія періода сгущенія разсоловъ, т. е. до 
весны будущаго года; наполненіе озеръ и солончаковъ слѣдуетъ гіроиз- 
водить съ осторожностью, дабы не понизить степень концентраціи до 
невозможности самосадки и до выіцелачиванія полезныхъ составныхъ 
частей грязи, хотя, правда, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ есть способъ 
для исправленія: удаленіе излишка воды путемъ откачки.

Мотивы необходимости таковыхъ сооруженій кроются въ слѣдующемъ: 
для цѣлей промышленности необходимъ изъ моря черезъ пересыпь 
каналъ, могущій питать озеро морскою водою; вода будетъ выщелачивать 
соли изъ грязи, а во время лѣта, т. е. какъ разъ въ разгаръ лечебнаго 
сезона, рапа, сильно сгущ аяеь и отступая, можетъ осушать тотъ конецъ 
озера, который назначается для лечебныхъ цѣлей. Выщелачиваніе солей 
съ одной стороны, а съ другой— осушеніе грязи, могутъ вызвать порчу 
грязи. Слѣдуетъ оградить эту часть озера отъ возможности такихъ вред- 
ныхъ колебаній, что легко достигнуть перемычкой, которою вполнѣ
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свободно регулируется количество и качество рапы, а слѣдовательно— и 
грязи, въ отдѣляемой части, по указаніямъ опыта и по изученію особен- 
ностей медицинскимъ персоналомъ лечебницы. Проведеніе канала 
вызываетъ устройство перемычки; то и другое удовлетворяетъ требова- 
ніямъ солепромышленности и сохраняетъ лечебную грязь; слѣдовательно, 
въ данномъ случаѣ, интересы солепромышленности и грязелечебницы не 
только не расходятся, какъ можетъ быть полагаютъ нѣкоторые, но тѣсно 
связаны между собою, разумѣется, при условіи согласованности въ руко- 
водителяхъ того и другого.

Озера принадлежатъ Кубанскому казачьему войску; безплатно поль- 
зуется солью и грязью все населеніе Таманскаго полуострова. Въ 
настоящее время преднолагается, одновременно съ постройкою войсковой 
лечебницы, заняться урегулированіемъ состоянія озеръ.

Свою замѣтку закончу указаніемъ на Бугазское соляное озеро и 
грязи, посѣщенныя мною на обратномъ пути съ Тузлянскихъ озеръ. 
Озеро, помѣщающееся въ южной части Таманскаго полуострова, въ 
14 верстахъ къ юго-востоку отъ предыдущихъ, на берегу Чернаго моря, 
недавно еще бывшее самосадочнымъ и грязелечебнымъ,—по тѣмъ-же 
причинамъ, какія въ начальной стадіи имѣются въ настоящее время на 
Тузлянскихъ озерахъ—превратилось въ солончакъ. Это озеро и грязи 
при надлежащемъ уходѣ, полагаю, также могутъ быть возвращены къ  
жизни и послужить народному потребленію и народному здравію.
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Члена Гѳрнаго Ученаго Комнтета Л. Б. Б е р т е н с о н а .

Кессонная болѣзнь. Нѣкоторыя условія подводныхъ и подземныхъ работъ. 
Анкилостоміазъ.

Если и нельзя сказать, что гигіена труда подъ водой и землей — 
непочатое поле, то зато н нельзя не признать, что въ этой облаетп не 
мало темнаго, неизслѣдованнаго и недоговореннаго. Поэтому ко всѣмъ 
изысканіямъ и изслѣдованіямъ, направленнымъ къ улучшенію санитар- 
ныхъ условій подводныхъ и подземныхъ работъ, — улучшенію, должен- 
ствующему идти на пользу не только рабочему, но и промышленности,— 
приходится относиться съ особьімъ вниманіемъ.

Послѣдній Международный Гпгіеническій Съѣздъ, бывшій въ Бер- 
линѣ въ концѣ 1 9 0 7  года, далъ въ этомъ направленіи не мало поучи- 
тельнаго, и я счелъ не безполезнымъ подѣлиться съ читателями „Горнаго 
Ж урнала" нѣкоторыми данными, представляющими, по моему мнѣнію, 
какъ научный, такъ и практическій интересъ. Оставляю подъ конецъ 
отчетъ о наиболѣе важномъ изслѣдованіи по вопросу о гпгіенѣ подвод- 
ныхъ и подземныхъ работъ (о докладѣ извѣстнаго Оксфордскаго профес- 
сора Н а іс іа п в , совершенно опрокидывающаго, между прочимъ, установив- 
ш іяся воззрѣнія на предохранительныя мѣропріятія при подводныхъ ра- 
ботахъ), я начну съ сообщеній. хотя и второстепенныхъ, но все же имѣю- 
щихъ, по противовѣсу новымъ воззрѣніямъ Наісіапе, извѣстное значеніе.

Прежде всего остановлюсь на докладахъ, касающихся к е с с о н н о й  бо-  

л ѣ з н и , уносящей, какъ извѣстно, и по сіе время много жертвъ *).

4) Кессонная болѣзнь, обусловливаемая исключительно освобожденіемъ въ крови и 
тканяхъ пузырьковъ газа, дреимущественно азота, выражается весьма разнообразными 
припадками, изъ которыхъ опишу наиболѣе существенные.

Всѣ болѣзненные припадки характеризуются, прежде всего, быстрымъ развитіемъ 
(по большей мѣрѣ въ теченіе сутокъ) безъ дальнѣйшаго прогрессированія явленій. Поэтому,
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Д -ръ ЗіІЬегзіегп (ѴѴіеп) указалъ, что предрасполагающими причи- 
нами этой болѣзни являются недоброкачественность сжатаго воздуха, 
рѣзкія колебанія температуры и личныя особенности рабочихъ. Что ка- 
сается воздуха, то порча его, по отзыву 8і1Ьег8іегп’а, особенно опасна въ 
декомпрессіонныхъ камерахъ, такъ какъ задыхающихся рабочихъ прихо- 
дитея выводпть наружу съ такой быстротой, которая не отвѣчаетъ тре- 
бованію медленной декомпрессіи. Между тѣмъ въ этихъ именно каме- 
рахч, часто наблюдается крайняя тѣснота; такъ, напримѣръ, при кессон- 
ныхъ работахъ въ Ь'гіе(ІгісШжМ’ѣ въ декомпрессіонную камеру, вмѣсти- 
мостыо въ 0,75 куб. метр., помѣщали 4 рабочихъ, а въ Міззіёвзу — въ 
камеру въ 2 куб. метра, — 11 (?!). При такихъ условіяхъ рабочимъ при- 
ходилось либо задыхаться—при медленной декомпрессіи,—либо заболѣ-

по прошествіи сутокъ послѣ выхода людей изъ кессона, въ огромномъ большинетвѣ слу- 
чаевъ нельзя ожидать, чтобы къ имѣющимся уже болѣзненнымъ сиыптомамъ присоедини- 
лись новые.

Кессонная болѣзнь проявляется, главнымъ образомъ, въ разстройствахъ нервной 
■системы. Во многихъ случаяхъ ощуіцается зудъ въ кожіъ, нреимущественно въ конечно- 
стяхъ и ягоднцахъ, который бываетъ иногда настолько еиленъ, что рабочіе расчесыпаютъ 
кожу до крови. Онъ продолжается отъ нѣсколькихъ минутъ до нѣсколькихъ часовъ и даже 
дней, и всегда быстро иечезаетъ, какъ только заболѣвшій вновь попадаетъ подъ высокое 
давленіе. Болѣе серьезное значеніе имѣетъ ломота въ мышцахъ и суставахъ, достигающая 
обыкновенно столь жестокой силы, что одержимый ею мечется, падаетъ на землю и кри- 
читъ отъ боли. Послѣ приступа ломоты появляется припухлость въ области суставовъ п 
значительное набуханіе мышцъ. Въ рѣдкнхъ случаяхъ боли сосредоточиваются нѳ въ 
конечностяхъ, а въ туловищѣ, при чемъ чаще всего подъ ложечкой. Всякія боли прохо- 
дятъ безслѣдно въ нѣсколысо часовъ или дней, и рабочіе снова становятся трудоспо- 
•собными.

Слѣдующую группу припадковъ составляготъ параличи, которые всегда наступаютъ 
весьма внезапно, чрезъ короткое время по выходѣ рабочихъ изъ кессона. Имъ нерѣдко 
предшествуютъ жестокія мышечныя боли. Поражаются параличами чаще всего нижнія 
конечности, иногда и верхнія и отдѣльныя части туловища. Параличныя явленія исче- 
заютъ въ нѣсколько дней, но нерѣдко остаются недѣлями и мѣсяцами, иногда даже и не 
проходятъ вовое.

Характерное проявленіе кессонной болѣзни—Мепіёге’овское разстройство, обнаружи- 
вающееся по прошествіи */а ч. до 2 час. послѣ декомпрессіи. Припадки его состоятъ въ 
головодруженіи, глухотѣ и рвотѣ. Они исчезаютъ, бгльшею частыо, чрезъ нѣсколько часовъ 
или дней, кромѣ глухоты, которая въ нѣкоторыхъ случаяхъ становится постоянной.

Наблюдаются еіце и другія явленія нервнаго происхожденія, а именно: потеря сознанія 
{об.морочное состояніе), продолжающееся иногда до 24 час., головокруженіе, временная 
потеря рѣчи, скоропроходящая слѣпота, судороги и психическія разстройства. Большею 
частью всѣ эти болѣзненные припадкн проходятъ быстро, но, въ единичныхъ случаяхъ, 
нѣкоторые изъ нихъ дѣлаются хроническими, проявляясь отъ врѳмени до времени даже у 
людей совершенно оставившихъ кессонныя работы.

Разстройствами органовъ кровообращенія и дыханія объясняются слѣдующіе болѣзнен- 
ные симнтомы. Ослабленіе дѣятельносги сердца, съ замедленіемъ пульса до 40—42 уда- 
ровъ въ минуту; затрудненіе дыханія (удушье), развивающееся внезапно чрезъ 2—3 и 
даже 4 часа послѣ декомпрессіи и сопровождающееся рѣзкой синюхой и, нерѣдко, потерей 
сознанія и другими тяжелыми нервными явленіями.

Вслѣдствіе освобожденія пузырьковъ газа  непосредственно въ тканяхъ, иногда въ 
подкожной клѣтчаткѣ образуется эмфизема (воздушная опухоль), при которой пораженные 
участки тѣла сильно набухаютъ и даютъ трескъ при надавливаніи на нихъ.



7 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТЙКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДИЛО.

вать кессонной болѣзнью— при быстроыъ пониженіи давленія! Значитель- 
нымъ колебаніямъ температуры кессонные рабочіе подвергаются весьма 
часто, такъ какъ самый процессъ сжатія воздуха связанъ съ согрѣва- 
ніемъ его, а разрѣж еніе—съ охлажденіемъ; быстрое-же охлажденіе воз- 
духа наблюдается не только въ декомпрессіонной камерѣ, но и нерѣдко 
въ рабочемъ помѣщеніи кессона. Кромѣ того, З Ц Ь е г з іе т  считаетъ особенно 
вреднымъ примѣняемый въ новѣйшее время способъ очистки кессона 
путемъ сухого сифонированія, при которомъ, для удаленія пневматиче- 
скимъ путемъ выкапываемыхъ массъ, пользуются сжатымъ воздухомъ 
самого кессона: всякій разъ, когда открываютъ кранъ сифонной трубы, 
рабочіе, вслѣдствіе внезапнаго пониженія давленія въ кессонѣ и образо- 
ванія тумана, ощущаютъ шумъ въ уш ахъ и ознобъ. Что касается, нако- 
нецъ, личныхъ условій, предрасполагающихъ къ заболѣванію, то, по 
мнѣнію іЗ И Ь е гв іе т ’а , они многочисленны, — и къ работамъ въ кессонахъ 
не должны быть допускаемы люди пожилые, тучные, нервные, злоупо- 
требляющіе спиртными напитками, а также больные сердцемъ и легкими ’); 
кромѣ того, рабочіе должны избѣгать переутомленія и пользоваться въ 
достаточной мѣрѣ сномъ, и, при первыхъ проявленіяхъ недомоганія, не 
должны быть допускаемы въ кессоны.

ГІолагая, что кессонная болѣзнь вызывается быстрой декомпрессіей,

Нерѣдки случаи с.пертелънаго исхода отъ кессонной болгъзни, при чемъ смерть насту- 
паетъ либо весьма скоро по выходѣ и.эъ декомпрессіонной камеры (иногда совершенно вне- 
запно, безъ всякихъ предвѣстниковъ), либо чрезъ нѣсколько часовъ (до 24), при явленіяхъ 
слабости сердца, удушья, судорогъ и т. п. Умираютъ больные рабочіе и гораздо позже, 
вслѣдствіе вторичныхъ явленій, вызванныхъ затянувшейся кессонной болѣзнью, напри- 
мѣръ, отъ общаго истощенія организма, пролежней, развившихся вслѣдствіе нараличей, 
глубокихъ разстройствъ сердца, легкихъ и т. п.

Какъ часты несчастные случаи при кессонныхъ работахъ, можно судить по слѣдующему: 
Въ г. Наѵге, при работахъ по устройству порта, съ 1900 по 1906 г., инспекторомъ работъ 
М. Ропіаіпе, на 100.000 рабочихъ дней было зарегистровано 295 случаевъ кессонной бо- 
лѣзни, и.эъ которыхъ 4 окончились смертыо, 22—постоянной потерей трудоспособности, 253— 
временной, и въ 16 случаяхъ исходъ остался неизвѣстнымъ. Всѣ работы производились 
подъ давленіемъ 2,3 килограм., въ среднемъ. Изъ статистики Ропіаіпе, такимъ образомъ, 
видно, что на 341 день работы одного человѣка приходится по 1 случаю кессонной болѣзни. 
Цифра огромная, такъ какъ если взять всѣ несчастные случаи, зарегистрованные въ 
1901 году (отъ всякихъ работъ вообще), то по 1 несчастному случаю приходится на 3360 
индивидуальныхъ рабочихъ дней! (Тгаііё б'Ьу§іёпе, риЫіё зоиз 1а сіігесііоп бе М. М. А. СЬап- 
іетеззе еі Е. Мозпу. VII. Ну§'іёпе іпсіпвігіеііе. Рагіз. 1908, ра§. 239).

А насколько предупредительныя мі ры дѣлаютъ кесеонныя работы менѣе опасными 
видно изъ того, что среди рабочихъ „Сіеѵеіаші Ьгііі§е апб Еп§еепегіп§ Сошрапу", строив- 
шей желѣзнодорожный мостъ черезъ рѣку Тупе и соблюдавшей всѣ правила предосто- 
рожности, въ теченіе 2-хъ лѣтъ (1903—1905) не было ни одного смертнаго случая.

Ц 0 нѣкоторыхъ болѣзняхъ слухового органа, а также носа и горла, представляю- 
щихъ сѳрьезное противопоказаніе для допущенія къ работамъ въ кессонахъ, д-ръ ЗіІЪег- 
■чіегп повидимому забылъ.—Съ своей сторопы, нахожу правильнымъ требованіе извѣетнаго 
знатока кессоннаго дѣла д-ра 01іѵег’а (Сошргевзеіі аіг іііпевв ог саівзоп (Іізеазе. Ьоп(іоп; 
1899), чтобы для работъ въ кессонахъ вербовались исключительно молодые и крѣпкіе 
люди въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ.
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ЗіІЪегзіегп считаетъ, что и предупрежденіе ея должно, прежде всего, со- 
стоять въ достаточно медленной декомпрессіи, и по его мнѣнію, безопас- 
ная декомпрессія требуетъ 2 минутъ, и, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
і ' / а мпнутъ для каждой 0,1 атмосферы. Скорость декомпрессіи, устано- 
вленная ОІіѵег’омъ въ 1906 году (3 минуты на 1 атмосферу), ЗіІЪегвіегп 
считаетъ научно-необоснованной и опасной.

Для кессонной болѣзни характерно, что она не развивается во время 
самой декомпрессіи или тотчасъ послѣ нея, а болынею чэстью '/* до 
1 часа спустя. Поэтому болѣзненныя явленія наступаютъ обыкновенно 
не на кессонахъ и даже не на мѣстѣ работы, а часто на улицѣ или на 
квартирѣ рабочаго.

Единственнымъ радикальнымъ средствомъ отъ кессонной болѣзни 
8 іІЪ е г8 іе гп  считаетъ обратное помѣіценіе заболѣвшаго въ сжатый воздухъ; 
онъ самъ убѣцился въ  могучемъ дѣйствіи этого пріема на слѣдующемъ 
примѣрѣ: рабочаго, находившагося въ безсознательномъ состояніи, почти 
безъ пульса, съ судорогами конечностей, дыхательныхъ п спинныхъ 
мышцъ, онъ помѣстилъ въ рекомпрессіонную камеру, и уже во время 
постепеннаго повышенія давленія всѣ опасные для жизни симптомы 
исчезли.

Благодѣтельнымъ вліяніемъ рекомпрессіи слѣдуетъ пользоваться 
своевременно, т. е. пока еще не успѣли наступить болѣе глубокія и 
стойкія разстройства въ нервной системѣ.

Въ виду указаннаго цѣлебнаго вліянія рекомпрессіи, а также въ 
виду того, что болѣзнь обнаруживается спустя лишь извѣстное время по 
выходѣ изъ кессона, ЗіІЪегзіегп рекомендуетъ, чтобы при всѣхъ пред- 
пріятіяхъ, при которыхъ примѣняется давленіе свыше і ’/ 2 атмосферъ, 
устраивались рекомпрессіонныя камеры и чтобы рабочіе жили на мѣстѣ 
работъ. Кромѣ того, онъ ставитъ условіемъ, чтобы воздухъ въ камерахъ 
былъ-бы возможно болѣе чистъ и, во всякомъ случаѣ, не хуже воздуха 
благоустроенныхъ рабочихъ помѣіценій.

Негтапп ѵ. 8сІгг6ііег (ЛѴіеп), считающій доказаннымъ, что профес- 
сіоналыіая болѣзнь кессонныхъ рабочихъ обусловливается исключительно 
слишкомъ быстрой декомпрессіей, предъявляетъ рядъ требованій, точное 
соблюденіе которыхъ, по его мнѣнію, можетъ вести къ полному уничто- 
женію кессонной болѣзни. ІІа основаніи цифровыхъ выкладокъ и опытовъ 
на животныхъ, по заявленію ѵ. 8сЪгоііег’&, установлено слѣдующее: „Для 
перехода безъ вреда изъ давленія, превышающаго норму на 1 атмосферу, 
въ нормальную воздушную среду, требуется не менѣе 1 минуты на 
каждую 0,1 атмосферы; для перехода изъ давленія въ 3 атмосферы 
(2 сверхъ нормы)—неменѣе і ‘/ 2 минутъ; наконецъ, для давленія въ 4 атмо- 
еферы (3 сверхъ нормы)—не менѣе 2 минутъ на 0,1 атмосферыѣ Изъ 
этихъ расчетовъ выходитъ, что декомпрессія, послѣ пребыванія рабочихъ 
подъ давленіемъ 1 атмосферы, должна производиться въ теченіе 10 минутъ;



послѣ давленія 2-хъ атмосферъ —30 минутъ, а послѣ 3-хъ атмосферъ- 
60 минутъ, и т. д. Кромѣ того, такъ какъ испорченный воздухъ и 
физическое утомленіе способствуютъ развитію кессонной болѣзни, то 
камеры, въ которыхъ производится декомпрессія, должны хорошо про- 
вѣтриваться, т. е. не слѣдуетъ ограничиваться постепеннымъ выпуска- 
ніемъ изъ нихъ воздуха, а необходимо производить одновременно и 
нагнетаніе чистаго, сгущеннаго воздуха.

Далѣе, слѣдуетъ ограничивать рабочее время: въ кессонахъ съ 
давленіемъ до 2-хъ атмосферъ работа должна производиться не долѣе 
4-хъ часовъ и двухъ разъ въ суткщ съ давленіемъ до 3-хъ атмосферъ— 
не долѣе 3-хъ часовъ и двухъ разъ въ сутки. При этомъ указанные 
часы должны обннмать и время, потребное на компрессію и декомпрессію. 
Баконецъ, въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ работами должна находиться для 
заболѣвающихъ кессонной болѣзью камера для рекомпрессіи, такъ какъ 
помѣщеніе больныхъ снова въ воздушную среду высокаго давленія является 
специфическимъ лечебнымъ средствомъ. При работахъ должны быть также 
всегда наготовѣ принадлежности для вдыханія кислорода.

Въ дополненіе къ приведеннымъ положеніямъ, ѵ. Зскгоііег сообщилъ 
о своемъ способѣ предупрежденія болѣзненныхъ явленій, наступающихъ 
при декомпрессіи у водолазовъ, поднимаюіцихся съ болыпой глубины. 
Для освобожденія водолаза, до поднятія его съ глубины, отъ избытка 
содержащагося въ его тканяхъ азота, 8с1ігШег раныне совѣтовалъ давать 
ему вдыхать въ теченіе 5 минутъ чистый кислородъ, но такъ какъ этотъ 
газъ подъ высокимъ давленіемъ представляетъ нѣкоторзгю опасность, то 
ЕскгШег теперь, взамѣнъ его, рекомендуетъ смѣсь кислорода съ водо- 
родомъ или метаномъ. При этомъ накопившійся въ тканяхъ азотъ веоь 
выдыхается обратно; поглощенія-же водорода или метана въ такихъ 
количествахъ, чтобы оно могло затѣмъ, въ свою очередь, вести къ обра- 
зованію пузырьковъ газа, въ видѵ кратковременности вдыханія, бояться 
не приходится. Опасность эта устраняется еще тѣмъ, что въ теченіе 
декомпрессіи количество примѣшаннаго ко вдыхаемому воздуху водорода 
или метана, можно постепенно уменьшать, низводя количество его до нуля. 
Кислородъ и водородъ или метанъ, водолазъ можетъ имѣть при себѣ въ 
стальныхъ цилиидрахъ, сообщающихся посредствомъ трубокъ со шлемомъ, 
или же эту газовую смѣсь ему доставляютъ посредствомъ насоса, служа- 
щаго для нагнетанія воздуха.

Къ профилактикѣ кессонной болѣзни относится представленныіі 
Международному Гигіеническому Съѣзду профессоромъ Ьапдіоіз (Рагіз) 
проектъ санитарныхъ правилъ для кессонныхъ работъ.

Эти правила, выработанныя состоящей при французскомъ Министер- 
ствѣ труда комиссіей но вопросамъ промышленной гигіены, заключаются 
въ слѣдующемъ:

1. Къ работамъ въ сжатомъ воздухѣ допускаются лица не моложе
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18 лѣтъ,— и только такія, которыя по медицинскомъ освидѣтельствованіи 
признаются для означенныхъ работъ годными.

2. Всѣхъ лицъ, занятыхъ въ кессонахъ, подвергаютъ медицинскому 
освидѣтельствованію ежемѣсячно.

Временное по состоянію здоровья отстраненіе отъ работъ, въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ, при отсутствіи врача, можетъ слѣдовать и по распоря- 
женію завѣдывающаго работами. Всякій рабочій въ нетрезвомъ видѣ 
отстраняется отъ работъ, по меныпей мѣрѣ, на 24 часа.

3. Санитарныя записи ведутся ежедневно завѣдывающимъ работами 
и провѣряются врачемъ, при чемъ отмѣчаются не только несчастные слу- 
чаи, но и всякое проявленіе болѣзненнаго состоянія у рабочихъ.

4. Компрессія и декомпрессія производятся подъ наблюденіемъ 
отвѣтственнаго лица, спеціально для этого назначаемаго.

Компрессія должна быть равномѣрна и производиться съ такимъ 
расчетомъ, чтобы приходилось не менѣе 4 минутъ для каждаго кило- 
грамма на і квадратный центиметръ.

При декомпрессіи соблюдаются слѣдующіе сроки:
20 минутъ на 1 килогр.— при переходѣ съ давленія, превышающаго 

3 килогр. на квадр. цент., къ давленію въ 3 килогр.
іо  м ищ тъ на 1 килогр.— ири переходѣ съ давленія между 3 и 

2 килогр. на квадр. цент. къ давленію въ 2 килогр.
10 минутъ на 1 килогр.— при переходѣ съ давленія ниже 2 килогр. 

на квадр. цент. къ  давленію, равному нулю.
Каждая камера для декомпрессіи должна быть енабжена мано- 

метромъ.
При давленіи свыше 1 килогр. на квадр. цент., манометръ долженъ 

быть регистрирующій.
5. Время пребыванія въ кессонахъ, включая время компрессіи н 

декомпрессіи, не должно превышать за сутки:

ІІри давленіи ниже 2 кнлограммъ на квадр. цент. . . 8 час.
Отъ 2 до 21 /2 киллограммъ на квадр. цент.........................8 „

„ 2 /  ̂ до з „ „ ,, „  6 ,,
„ 3 ДО 3 „ „ „ „ . . .  . . 5 ,,
„ 31 / 2 до 4 „ „ „ . . . . . .  4 „

6. Высота рабочаго помѣщенія въ кессонѣ должна быть не менѣе 
1,80 метра и количество нагнетаемаго воздуха— не менѣе 40 куб. метровъ 
въ часъ на каждаго рабочаго. Содержаніе углекислоты въ кессонѣ въ 
самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ отъ трубъ, приводящихъ воздухъ, не должно 
превышать 1 части на 1000 частей воздуха.

7. Объемъ кессоннаго шлюза долженъ быть таковъ, чтобы на каж- 
даго человѣка приходилось 0,6 куб. метра нри давленіи до 2 атмосферъ 
и 0,7 куб. метра при давленіи свыше 2-хъ атмосферъ. При декомпрессіи
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продолжающейся болѣе 10 минутъ, въ камеру долженъ быть нагнетаемъ 
въ то же время чистый воздухъ.

Въ лѣтнее время шлюзы должны быть защищаемы отъ солнца палат- 
кой н овлажняемой соломенной покрышкой.

Въ предпріятіяхъ съ числомъ рабочихъ свыше 20 кессоны должны 
быть снабжены телефономъ.

8. Должны быть устраиваемы особыя приспособленія, предупрежда- 
ющія паденіе рабочихъ при выходѣ изъ кессоновъ, въ случаѣ голово- 
круженія.

9. Двери въ кессонахъ должны открываться въ сторону бблыпаго 
давленія. Дверн декомпрессіонной камеры, открывающіяся въ сторону 
меныпаго давленія, должны быть снабжены приспособленіемъ, предот- 
вращающимъ случайное открываніе ихъ.

10. Выходные для рабочихъ каналы должны быть легко доступны, и 
лѣстницы—всегда въ полной исправности. Эти каналы, а также и самые 
кессоны должны быть освѣщаемы электричествомъ. Наготовѣ должны бытъ 
приспособленія для выведенія изъ кессона такихъ рабочихъ, которые не 
въ состояніи подниматься по лѣстницамъ.

11. Каждая труба для сжатаго воздуха у своего нижняго конца 
должна быть снабжена автоматическимъ клапаномъ, закрывающимся, какъ 
только давленіе въ трубѣ уменыпается.

12. Вблизи отъ мѣста работъ долженъ находиться баракъ, размѣрами 
соотвѣтствующій числу рабочихъ одной смѣны (6 куб. метр. воздуха на 
человѣка), отапливаемый, провѣтриваемый и снабженный кроватями для 
отдыха. Послѣ давленія свыше і ' / 2 атмосферъ, рабочіе должны оставаться 
въ этомъ баракѣ въ теченіе не менѣе ‘/2 часа по выходѣ изъ кессона.

13. Для работъ подъ давленіемъ свыше 2 килограммъ должна быть 
устаиваема санитарная рекомпрессіонная камера, достаточно объемистая 
для вмѣщенія кровати и двухъ лицъ, иредназначенныхъ для поданія по- 
мощи; дверь этой камеры должна свободно пропускать носилки съ лежа- 
щимъ на нихъ человѣкомъ. Кромѣ того, должна имѣться маленькая 
камера для передачи необходимыхъ принадлежностей и лекарствъ. Сани- 
тарная камера должна освѣщаться электричествомъ и быіь снабжена 
цилиндромъ съ сжатымъ кислородомъ, или веществами, изъ которыхъ 
легко можно было бы добывать большія количества кислорода.

14. Если давленіе въ кессонахъ превышаетъ 2У2 килограмма на 
квадр. цент., то жилье для рабочихъ должно находиться въ ближаншемъ 
сосѣдствѣ отъ мѣста работъ и, во всякомъ случаѣ, не далѣе 1 кіілометра 
отъ него.

15. Всѣ устройства: шлюзы, трубы, лѣстницы, скрѣпленія, клапаны, 
воздушные наеосы должны провѣряться разъ въ недѣлю.
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Новыя воззрѣнія, еовершенно расходящ іяся съ общепринятыми, въ 
ученіе о подводныхъ и нодземныхъ работахъ, и особенно въ ученіе о кес- 
сонной болѣзни, внесъ, какъ мною уже отмѣчено выше, извѣстный Оксфорд- 
скій профессоръ НаЫапв.

Изъ доклада этого ученаго видно, что Британское адмиралтейство, 
сознавая трудность и опасность подводныхъ работъ, учредило въ 1905 г. 
особую комиссію для изученія работъ на днѣ моря въ гигіеническомъ 
отношеніи, и что изслѣдованія этой комиссіи (въ составъ ея входилъ 
и самъ НаМапе) привели къ важнымъ результатамъ.

Водолазъ, какъ извѣстно, при доставкѣ ему отъ 50 до 100 литровъ 
воздуха въ минуту, можетъ свободно работать на глубинѣ 20 метровъ 
подъ уровнемъ воды; на болѣе же значительной глубинѣ у него дѣ- 
лается стѣсненіе дыханія, а на глубинѣ 40— 50 метровъ работа стано- 
вится для него уже почти невозможной. По сіе время считали, что такое 
затрудненіе дыханія зависитъ исключительно отъ высокаго давленія;— 
изслѣдованіями-же комиссіи выяснено, что причина этого иная.

Уже независимо отъ трудовъ комиссіи, въ 1905 году было онубли- 
ковано изслѣдованіе НаЫапв и Ргіезііеу  (Лоигпаі оі' Рііузіоіо^у, Ѵоі. 32, 
ра§'. 225), въ которомъ доказывается, что дыханіе при нормальныхъ усло- 
віяхъ регулируется такимъ образомъ, что парціальное давленіе углеки- 
слоты въ легочныхъ алвеолахъ остаетсявсегда величиной вполнѣ постоян- 
ной и равной 0,0568 атмосферы, или 42,9 миллиметр. ртутнаго столба. 
Къ такому заключенію НаЫапв и Ргіезііеу  пришли на основаніи слѣдую- 
щихъ данныхъ. При нормальномъ атмосферномъ давленіи процентное со- 
держаніе углекислоты въ воздухѣ алвеолъ равнялось 5,68; при дыханіи 
же въ сгущенномъ или разрѣженномь воздухѣ оно измѣнялось обратно- 
пропорціонально давленію воздушной среды, и вслѣдствіе этого парціаль- 
ное давленіе въ алвеолахъ оставалось однимъ и тѣмъ-же. Даже тогда, 
когда въ воздушной средѣ содержаніе углекислоты увеличивается, пар- 
ціалыюе давленіе этого газа въ алвеолахъ, благодаря тому, что ды- 
ханіе становится глубже и чаіце, остается величиной постоянной. Это 
постоянство нарушается въ томъ лишь случаѣ, когда парціальное да- 
вленіе углекислоты во вдыхаемомъ воздухѣ очень приближается къ пар- 
ціальному давленію этого газа въ алвеолахъ.

Опыты названныхъ изслѣдователей дали имъ основаніе придти, уже 
а ргіогі, къ слѣдующимъ заключеніямъ: во время работы, въ шлемѣ водо- 
лаза естественно должна накопляться угольная кислота. Если предполо- 
жить, что содержаніе ея въ шлемѣ при обычномъ снабженіи воздухомъ 
равняется 3%, то при нормальномъ атмосферномъ давленіи это пере- 
носится легко, такъ какъ означенное количество значительно ниже того 
процентнаго содержанія углекислоты, которое удерживается въ легоч- 
ныхъ алвеолахъ. Когда же водолазъ, снабженный обыкновеннымъ ра- 
ціономъ воздуха, спустился на глубину 10 метровъ, гдѣ давленіе рав-
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няется 2 атмосферамъ, то для сохраненія того-же парціальнаго давленія 
углекислоты въ легочныхъ алвеолахъ, процентное содержаніе въ нихъ 
этого газа должно быть равньшъ 2,84. Ясно, что при этомъ условіи ды- 
ханіе должно очень затрудниться, такъ какъ содержаніе угольной ки- 
елоты въ воздухѣ шлема будетъ уже больше того содержанія ея, ко- 
торое должно быть удерживаемо въ легочныхъ алвеолахъ. Поэтому,— 
чтобы дыханіе на болыпой глубинѣ было возможнымъ, необходимо болѣе 
сильное провѣтриваніе шлема, т. е. болѣе обильная доставка воздуха 
извнѣ.

Съ цѣлыо провѣрки вышеприведенныхъ апріористическихъ заклю- 
ченій, лейтенантъ Вашапі и г. Саііо спускались на различныя глубины 
моря и при этомъ убѣдились, что, какъ на глубинѣ одного метра, такъ 
и на глубинѣ 65 метровъ подъ уровнемъ моря, дыханіе одинаково сво- 
бодно, еели только количество доставляемаго въ водолазный аппаратъ 
воздуха увеличпвается пропорціонально давленію.

Главную опасность въ работѣ водолазовъ НаЫапе видитъ въ быстротѣ 
поднятія т ъ  на поверхностъ. Со времени классическихъ изслѣдованій 
Раиі-В егі (Га ргеввіоп Ь аготёіщ ие. ЕесЬегсЬев йе рЬувіоіо§іе ехрегітеп- 
іаіе. Рагіз, 1878) извѣстно, что такъ называемая кессонная болѣзнь обу- 
словливается процессомъ освобожденія въ крови и тканяхъ пузырьковъ 
газа. Вдыхаемые газы растворяются въ крови по закону Ваііоп’а и вы- 
дѣляются изъ нея въ видѣ пузырьковъ лишь при быстромъ и рѣзкомъ 
уменыпеніи воздушнаго давленія. Еще Раиі-В егі указалъ, что при водо- 
лазныхъ и кессонныхъ работахъ уменьшеніе давленія должно произво- 
диться медленно,— но насколько медленно, этотъ вопросъ оставался до 
сихъ поръ открытымъ. Необходимы были поэтому дальнѣйшія изслѣдо- 
ванія, и по данному вопросу они были произведены въ спеціально 
устроенной на средства д-ра Ь. МопіѴа въ Листеровскомъ Институтѣ, въ 
Лондонѣ, въ стальной камерѣ. Опыты пронзводили д-ра Воусоіі, Рейогѵ и 
лейтенантъ Ват апі на козахъ и другихъ животныхъ, а также на самихъ 
себѣ.

Результаты многихъ сотенъ опытовъ получились слѣдующіе:
Явленія кессонной болѣзни, вызываемыя быстрой декомпрессіей (у 

козъ), были тѣмъ рѣзче, чѣмъ продолжительнѣе было воздѣйствіе высо- 
каго давленія; но когда животныя оставались подъ вліяніемъ послѣдняго 
долѣе 2-хъ часовъ, то болѣзненныя явленія болѣе не усиливались. Ука- 
занное время необходимо, повидимому, для полнаго насыщенія организма 
газомъ (азотомъ) подъ высокимъ давленіемъ. Для человѣка-же срокъ 
долженъ быть иной, и, прпнимая въ соображеніе вѣсъ тѣла, газовый 
обмѣнъ и кровообращеніе, его можно предположить равнымъ 4-мъ часамъ.

Затѣмъ наблюденія привели къ другому, не менѣе важному резуль- 
тату. Было замѣчено, что кессонная болѣзнь никогда не проявляется, 
если животное или человѣка сразу переводятъ изъ-подъ давленія въ 2
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атмосферы подъ обыкновенное давленіе, и что даже еще при переходѣ 
отъ 2,3 атмосферы къ одной атмосферѣ болѣзненныя явленія рѣдки и 
легки. Тогда явилось предположеніе о возможности безъ вреда для орга- 
низма понижать давленіе не только съ 2 атмосферъ до одной, но и лю- 
бое давленіе до половины его, напримѣръ: съ 4 до 2-хъ, съ 6 до 3-хъ 
и т. д .;—имногочисленные опыты вполнѣ подтвердили это предположеніе.

Указанныя основанія привели къ выработкѣ новаго, такъ называе- 
маго этапнаю, способа декомпрессіи. Онъ состоитъ въ томъ, что водо- 
лаза или кессоннаго рабочаго переводятъ сразу изъ подъ любого высо- 
каго давленія подъ давленіе, равное половннѣ его; затѣмъ, по истеченіи 
извѣстнаго времени, снова нѣсколько уменьшаютъ давленіе и т. д., пока 
не достигаютъ нормальнаго. Новый способъ, по сравненію съ прежнимъ, 
значительно сокращаетъ время декомпрессіи, а слѣдовательно, и время 
пребыванія водолаза подъ водою, и при этомъ онъ представляется болѣе 
безопаснымъ.

Не только многочисленными опытами, произведенными надъ людьми 
въ стальной камерѣ, но и изслѣдованія лейтенанта І)ат апі и другихъ, 
спускавшихся на глубину моря до давленія въ 71/ ,  атмосферы, была 
подтверждена безвредность этапнаго способа. Кромѣ того, было найдено, 
что водолазъ можетъ спускаться въ воду безъ всякой опасности съ лю- 
бой быстротой '). Изъ расчетовъ, сдѣланныхъ НаЫапе, видно, что для 
14-ти минутнаго пребыванія водолаза на глубинѣ 51 метра требуется, 
по старому, узаконенному въ Англіи, способу, нахожденіе подъ водою, 
въ общемъ, въ теченіе 85 минутъ, тогда какъ по этапному способу для 
этого нужно лишь 46 минутъ. При кессонныхъ работахъ съ болѣе умѣ- 
реннымъ давленіемъ и съ болѣе продолжительнымъ пребываніемъ подъ 
нимъ, этапный способъ представляетъ меныпе преимуіцествъ.

Опираясь на новыя данныя, НаЫапе считаетъ себя вправѣ упрек- 
нуть Брнтанское правительство въ рутинѣ, а его распоряженія въ нена- 
учности. Такъ, въ Англіи, при однѣхъ работахъ подвергаютъ людей 
отравленію угольной кислотой вслѣдствіе того, что о ней забы- 
ваютъ и обращаютъ исключительное вниманіе на высокое давленіе; при 
другихъ-же работахъ, ііаоборотъ, придаютъ углекислотѣ преувеличенное 
значеніе. При сооруженіи подъ Темзой тоннеля въ ВоікегЫіке (Бопсіоіц 
напримѣръ, правительство издало распоряженіе, не взнрая на связанные 
съ нимъ огромные расходы, чтобы,въ „предупрежденіе кессонной болѣзніТЧ 
содержаніе углекислоты въ воздухѣ кессоновъ не превыінало содержанія 
ея въ наружномъ воздухѣ болѣе, чѣмъ на 4 объема на 10000. Д ля НаМапе 
такое утрированное провѣтриваніе совершенно непонятно, ибо имъ не 
предупреждается кессонная болѣзнь, а только обусловливается косвенно

*) ДѣПствующѳе въ настоящее время въ Германскомъ, Вританскомъ и другнхъ фло- 
тахъ обязательное постановленіе, по которому спускъ водолазовъ долженъ совершаться 
весьма медленно, по мнѣнію НаЫапе, стоило, вѣроятно, уже многихъ жизней.
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рѣзкое повышеніе температуры въ тоннелѣ, такъ какъ нѣтъ фактнческой 
возможности охлаждать въ достаточной мѣрѣ всю массу нагнетаемаго 
въ тоннель воздуха, который при сгущеніи въ компрессорахъ естествен- 
нымъ образомъ сильно нагрѣвается. И въ копяхъ Согшѵа1Іі8’а усиленное 
ировѣтриваніе было предписано въ качествѣ санитарной мѣры въ то 
время, когда здѣсь болѣзни рабочихъ, обусловленныя, главнымъ образомъ, 
пылыо породъ отъ такого провѣтриванія, высушивающаго рудники и 
еодѣйствующаго поднятію пыли, могли только развиваться. ПаЫапе по- 
лагаетъ также, что чрезмѣрное провѣтриваніе каменноугольныхъ копей 
можетъ содѣйствовать и взрывамъ угольной пыли, —и въ страшной ката- 
строфѣ въ Соиггіёгез, гдѣ отъ взрыва погибло 1100 рабочихъ, усиленное 
провѣтриваніе (лучшее въ Европѣ) оказало, по его мнѣнію, свое вред- 
ное вліяніе.

Указавъ, что при подводныхъ работахъ накопленію углекислоты въ 
водолазномъ шлемѣ до сихъ поръ не удѣляли должнаго вниманія, Наі- 
Лапе вмѣстѣ съ тѣмъ выяснилъ, что при подземныхъ работахъ этому 
газу придаютъ преувеличенное значеніе. Такъ, до сего времени цумали, 
что болыпая заболѣваемость среди рудничныхъ рабочихъ, добывающихъ 
благородные металлы (золото, серебро, олово, мѣдь и свинецъ) зависитъ 
отъ нечистоты воздуха и, прежде всего, отъ высокаго содержанія въ немъ 
углекислоты.

Самъ НаШапе, по порученію Британскаго правительства, изслѣдо- 
вавшій оловянные рудники Согтѵа11із’а, нашелъ въ нихъ до 50 объемовъ 
углекислоты на 10000 объемовъ воздуха, а мѣстами даже и нѣсколько 
болыпе. Но не въ этомъ онъ видитъ причину болыпой смертности гор- 
норабочихъ, указывая, что въ атмосферѣ, содержащей 1°/0 угольной кис- 
лоты (т. е. 100 час. на 10000 частей воздуха), можно дышать и работать 
безпрепятственно; —причина заболѣваемости, по его мнѣнію, какъ уже 
упомянуто выше, во вліяніи пыли твердыхъ породъ (гранита, кварца и 
друг.) на дыхательные органы, а также въ зараженіи анкилостомой.

Далѣе НаМапе знакомитъ со своими наблюденіями по вопросу о 
тепловыхъ вліяніяхъ при подземныхъ работахъ.

Извѣстно, что температура нѣдръ земли, при отдаленіи отъ поверх- 
ности, въ различныхъ мѣстностяхъ возрастаетъ неравномѣрно: въ йойап- 
пезЬиг^ѣ, напримѣръ, —говоритъ НаЫапе,—накаж дые ЮОметровъ темпе- 
ратура повышается на 0,9° Ц., а въ Соппѵа11і8’ѣ — на 3° Ц. На глубинѣ 
1000 метровъ температура земли (приблизителыю) равняется температурѣ 
человѣческаго тѣла. Температура воздуха въ рудникѣ болѣе пли менѣе 
отличается отъ температуры окружающей земли. Понижается она, вслѣд- 
ствіе притока свѣжаго воздуха съ поверхности и отъ испаренія влаги; 
повышается же, и при томъ нерѣдко весьма значительно, вслѣдствіе мед- 
леннаго окисленія минеральныхъ веществъ, такихъ, напримѣръ, какъ же- 
лѣзный колчеданъ.
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Человѣкъ, какъ извѣстно, можетъ переносить чрезвычайно высокую 
температуру воздуха, даже въ 100° Ц. и выше въ теченіе нѣсколькихъ 
минутъ, если только воздухъ въ діістаточной мѣрѣ сухъ, но можетъ ли 
онъ оставаться подъ вліяніемъ высокой температуры безъ вреда для здо- 
ровья болѣе продолжительное время,—вопросъ далеко не выясненный. 
Горнорабочимъ часто приходится подвергаться въ теченіе продолжитель- 
наго времени воздѣйствію высокой температуры воздуха, а потому для 
выясненія, какую температуру можетъ переносить человѣкъ подъ землею 
въ продолженіе обычнаго рабочаго времени, НаМапе произвелъ рядъ изслѣ- 
дованій частью въ рудникахъ, частью въ искусственно-нагрѣтыхъ помѣ- 
щеніяхъ. При этомъ онъ нашелъ, что показателемъ предѣла температуры, 
переносимой безъ вреда, является не абсолютная величина температуры, 
а величина, ноказываемая мокрымъ термометромъ (\ѵеі-Ьп1Ь іііегтошеіег).

Температура тѣла начинала повышаться всякій разъ, когда мокрый термо- 
метръ показывалъ 31 — 32° Ц., и разъ наступало повышеніе температуры 
тѣла, то оно продолжалось и въ томъ случаѣ, когда температура воздуха 
неизмѣнно держалась на достигнутомъ предѣлѣ. Явленіе это НаЫапе 
объясняетъ тѣмъ, что всякое новышеніе температуры тѣла, какъ показали 
новѣйшія изслѣдованія д-ра 8 и ііо п \  (Охіогсі), немедленно ведетъ къ повы- 
шенію газообмѣна и образованія тепла, другими словами,—ставитъ чело- 
вѣка въ заколдованный кругъ.

НаМаж  въ копяхъ Согп\ѵа11і8’а приходилось видѣть людей за работой 
лри температурѣ по мокрому термометру въ 30— 38° Ц. При такой тем- 
пературѣ, однако. рабочіе не оставались долго и искали убѣжища и 
отдыха въ болѣе прохладныхъ мѣстахъ. Теплового удара среди рабочихъ, 
занятыхъ въ рудникахъ съ высокой температурой, НаМапе не только не 
видѣлъ, но и не слыхалъ, чтобы онъ когда-либо случался; у лошадей, 
однако, онъ бываетъ настолько часто, что въ болынинствѣ рудниковъ съ 
высокой температурой, лошадьми болыпе не пользуются. На основаніи 
своихъ наблюденій НаМапе считаетъ, что, начиная съ 27° Ц., условія для 
работы становятся неблагопріятными, и она дѣлается тѣмъ непроизводи- 
тельнѣе, чѣмъ болыпе поднимается температура; вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, 
онъ не добылъ опредѣленныхъ данныхъ для заключенія, что здоровье 
людей, работающихъ въ рудникахъ при высокихъ температурахъ, хуже 
здоровья другихъ горнорабочихъ. Находя поэтому, что высокая темпера- 
тура нѣдръ земли вредна не столько для здоровья горнорабочихъ. сколько 
для кармана владѣльца рудниковъ, названный изслѣдователь, въ интере- 
сахъ производительности работы, ставитъ требованіе, чтобы въ рудни- 
кахъ не допускалась температура выше 27° по мокрому термометру.
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Анкилостоміазу—профессіональной болѣзни, которой въ послѣднее 
время удѣляется много вниманія,— и на ХІУ Международномъ Гигіениче- 
скомъ Съѣздѣ было посвящено нѣсколько докладовъ.



Эта болѣзнь, существующая въ эндемической формѣ только подъ- 
тропиками, распространена въ нашихъ широтахъ почти исключительно 
среди занятыхъ подъ землей горнорабочихъ ]). Для зараженія рудника 
достаточно появленія въ немъ хотя бы одного человѣка, больного анкило- 
стоміазомъ; потому неудивительно, что болѣзнь эта, появившаяся впервые 
въ Италіи (при ностройкѣ Сенъ-Готтгардскаго туннеля), быстро распро- 
странилась сперва— на рудники Франціи и Германіи, а затѣмъ на рудники 
другнхъ европейскихъ государствъ.

Апкуіозіота сігміепаіе (щпшполопка двѣнадцатиперстная, или свайникъ 
двѣнадцатиперстный)—паразитъ, живущій исключительно въ киш кахъ 
заразившагося пмъ человѣка (опыты зараженія животныхъ дали отрица- 
тельный результатъ). Яйца паразита, для своего развитія, нуждаются въ 
достаточномъ количествѣ кислорода, а потому въ кишечникѣ, гдѣ послѣд- 
няго нѣтъ, паразитъ не размножается. Кромѣ кислорода, яйца кривоголовки 
требуютъ еще и тепла, влаги и темноты. Низкая температура (ниже 0°) 
и высокая (48° до 50° Ц.), а также непосредственный солнечный свѣтъ, 
убиваютъ яйца паразита, а разсѣянный дневной свѣтъ и недостатокъ 
кислорода задерживаютъ ихъ развитіе. Личинка кривоголовки, по выходѣ 
изъ яйца, весьма чувствительна къ внѣшнимъ вредоноснымъ вліяніямъ, 
но уже черезъ нѣсколько дней она окружается капсулой и пріобрѣтаетъ 
ту же неподатливость внѣшнимъ вліяніямъ, какой обладаетъ яйцо. 
Жизнеспособность личинки длится до 7 мѣсяцевъ, и даже до года. Инкап- 
сулированіемъ заканчивается развитіе личинки во внѣшнемъ мірѣ; 
дальнѣйшее-же ея развитіе возможно только въ кишечникѣ человѣка. 
Попадающія черезъ ротъ яйца, или неинкапсулированныя личинки, 
никогда не ведутъ къ развитію зрѣлыхъ кривоголовокъ; инкаисулиро- 
ванныя же личинки, попавшія въ ротъ человѣка, вскорѣ переходятъ въ  
тонкую киш ку, теряютъ свою капсулу и начинаютъ развиваться далыпе. 
Въ концѣ 5 или 6 недѣли молодой паразитъ достигаетъ половой зрѣлости.

Въ новѣіішее время открытъ другой путь попаданія крнвоголовкн 
въ тѣло человѣка— черезъ волосяные мѣшечки кожи.

На Международномъ Гигіеническомъ Съѣздѣ, бывшемъ въ Брюсселѣ 
въ 1903 году, первое заявленіе д-ра Ьоозз’а о возможности зараженія 
анкилостоміазомъ черезъ кожу было встрѣчено съ болынимъ недовѣріемъ, 
но теперь въ этомъ уже болѣе не сомнѣваются. ГІроф. Маіѵог (Ьіёре), 
представившій Международному Гигіеническому Съѣзду въ Берлинѣ 
докладъ о борьбѣ съ анкилостоміазомъ въБельгіи , считаетъ мнѣніе Ы оззА  
вполнѣ обоснованнымъ и указываетъ, что только кожнымъ зараженіемъ 
могутъ быть объяснены случаи анкилостоміаза, наблюдавшіеся у инже- 
неровъ, никогда не принимавшихъ пищ у въ рудникахъ и соблюдавшихъ 
всѣ мѣры предосторожности противъ зараженія черезъ ротъ.
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Ц Встрѣчается она, но сравнительно рѣдко, и среди рабочихъ кирпичныхъ заводовъ.



Въ Рогіо-Кісо особая комиссія, изслѣдовавш ая вопросъ объ 
анкилостоміазѣ, пришла къ заключенію, что на 100 случаевъ зараженія 
этой болѣзнью въ 99 кривоголовка попадаетъ въ тѣло черезъ кожу. Но 
и въ виду такихъ наблюденій, все-же нельзя отрицать, что зараженіе 
анкилоетоміазомъ черезъ ротъ, по крайней мѣрѣ, въ Европѣ, самое частое. 
При зараженіи кожнымъ путемъ яйца паразита находятъ въ испражне- 
ніяхъ лишь по прошествіи 46— 70 дней.

Инкапсулированныя личинки крнвоголовки легко могутъ быть пере- 
носимы на далекія разстоянія путемъ общенія людей, преимущественно 
при посредствѣ сапогъ. Распространяться онѣ могутъ и черезъ воду. 
Самостоятельное же передвиженіе ихъ съ мѣста на мѣсто, на сколько- 
нибудь значительное разстояніе, невозможно.

0  большой распространенности анкилостоміаза можно судить, прежде 
всего, по даннымъ Бельгіи. Здѣсь, по заявленію проф. Маіѵог, послѣ 
обнаруженія перваго случая анкилостоміаза профессоромъ Рігкеі на 
трупѣ горнорабочаго, въ 1884 году, рядомъ анкетъ было установлено, 
что каменноугольныя копи Ы ё§е’скаго бассейна заражены названной 
болѣзнью въ болыпей степени, чѣмъ всѣ другія въ Европѣ. Такъ, 
изслѣдованіями, произведенными въ 1902 году, было найдено, что изъ 
рабочихъ Ыё^Ыскаго горнаго округа болыне 26%, въ среднемъ, заражены 
анкилостоміазомъ, въ то время, какъ въ Вестфальскихъ каменноугольныхъ 
копяхъ, въ 1903 году, по отчетамъ ЬоЬкега. и В у ш $ \  было зарегистриро- 
вано лишь 9%. Въ нѣкоторыхъ рудникахъ Ыё§е’скаго бассейна расиро- 
страненіе болѣзни приняло огромные размѣры. По оффиціальнымъ даннымъ, 
изъ 40 предпріятій, дѣйствовавшихъ въ 1902 году, въ 6-ти— 50%  слишкомъ 
подземныхъ рабочихъ были заражены кривоголовкой, въ 5-ти—заражен- 
ныхъ рабочихъ было отъ 30 до 50%, въ 7-ми—отъ 10 до 30% и въ 
остальныхъ 22-хъ—менѣе 10%.

Д-ръ В пт е, директоръ Гигіеническаго и Бактеріологическаго Инсти- 
тута въ (хеІйеіікігсЬеіГѢ (Пруссія), выработавшій планъ раціональной 
борьбы съ анкилостоміазомъ, указываетъ прежде всего на необходимость 
поголовнаго изслѣдованія всѣхъ рабочихъ на содержаніе въ испражне- 
ніяхъ яицъ кривоголовки и отстраненія отъ подземныхъ работъ всѣхъ 
лицъ, выдѣляющихъ эти яйца. Затѣмъ, онъ требуетъ, чтобы такому-же 
изслѣдованію подвергались всѣ вновь поступающіе на рудники рабочіе. 
Вслѣдъ за обнаруженіемъ паразита необходимо безотлагательно приступать 
къ изгнанію его. Дальнѣйшими профилактическими мѣрами д-ръ Вгипв 
считаетъ: насажденіе среди рабочихъ знаній о сущности болѣзни и о 
мѣрахъ предупрежденія ея; запрещеніе оставлять кишечныя изверженія въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ люди могутъ приходить съ ними въ соприкосновеніе; 
цѣлесообразное устройство отхожихъ мѣстъ въ достаточномъ числѣ въ 
самихъ рудникахъ и на поверхности земли; наконецъ, устройство особыхъ 
достаточно обширныхъ помѣщеній для переодѣванія и омовенія тѣла.

г о р н . ж у р н . 1909 г. Т. I, кн. 1. 6
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Дезинфекцію рудниковъ д-ръ В г и т  считаетъ мѣрой нецѣле- 
сообразной, такъ какъ она трудно выполнима и, кромѣ того, не приводитъ 
къ цѣли, вслѣдствіе болыдой стойкости инкапсулированныхъ личинокъ 
къ  химическимъ обеззараживающимъ веществамъ. В гипз  обращаетъ вни- 
маніе еще на необходимость сохраненія введеннаго въ Германіи на многихъ 
каменноугольныхъ копяхъ, съ цѣлыо предотвращенія взрывовъ, овлаж- 
ненія рудниковъ, такъ какъ статистика показываетъ, что заболѣванія 
анкилостоміазомъ со времени примѣненія овлажненіяне участились, взрывы- 
же стали рѣже.

ЬІасколько борьба съ анкилостоміазомч^ нлодотворна, если она ведется 
правилыіо, видно изъ слѣдующаго: въ рудникахъ ВЬатгоск 1/11, когда 
приступили къ борьбѣ съ кривоголовкой, ЕЪ 1902 году, ИЗЪ 2200 ІІОД- 

земныхъ рабочихъ 35% оказались зараженными, а въ 1907 году, послѣ 
того, какъ въ теченіе 5-ти лѣтъ было произведено 15 поголовныхъ 
осмотровъ рабочихъ, число заболѣваній упало до 0,1— 0,2%. Въ Бельгіи, 
въ Біё§-е’скомъ округѣ, еще въ 1904 году среди рудничныхъ рабочихъ 
было до 60% больныхъ кривоголовкой, а вслѣдъ за введеніемъ поголов- 
ныхъ осмотровъ, съ изоляціей больныхъ и леченіемъ всѣхъ носителей 
заразы, число заболѣваній стало быстро падать,— и въ 1907 году боль- 
ныхъ анкилостоміазомъ на рудникахъ было, въ ереднемъ, лишь 4%.



Практика примѣненія къ горнозаводскимъ предпріятіямъ за трехлѣтіе  
1 9 0 4 — 1906 годовъ закона 2 іюня 1903 года о вознагражденіи потерпѣв- 
ш ихъ отъ несчастны хъ случаевъ рабочихъ и служ ащ ихъ, а равно чле- 
новъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабрично-заводской, горной и 

горнозаводской промышленности.

Горн. инж. П. Е. К о в а л е в а .

До изданія закона 2 іюня 1903 года о вознагражденіи нотернѣвшихъ 
■отъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ 
семействъ, въ предпріятіяхъ фабрично-заводской, горной и горнозавод- 
ской промышленности отвѣтственность владѣльцевъ промышленныхъ пред- 
пріятій передъ рабочими за послѣдствія несчасткыхъ случаевъ при ра- 
ботахъ была опредѣленно установлена закономъ лишь для Царства Поль- 
скаго. ГІо смыелу ст. ст. 1382, 1383 и 1384 дѣйствующаго въ этой по- 

слѣдней мѣстности съ 1 мая 1808 года гражданскаго кодекса Нанолеона, 
предприниматель обязанъ отвѣчать передъ рабочими или ихъ семействами 
за потерю трудоспособности или смерть отъ несчастныхъ случаевъ при 
работахъ. Въ прочихъ мѣстностяхъ Имперіи владѣльцы промышленныхъ 
предпріятій являлись отвѣтственными передъ потерпѣвшими отъ не- 
счастныхъ случаевъ рабочими лишь- въ тѣхъ случаяхъ, когда эти не- 
счаетные случаи произошли по винѣ или упущенію предпринимателей 
или ихъ довѣренныхъ лицъ, т. е. когда потерпѣвшій для огражденія 
своихъ интересовъ могъ воспользоваться статьею 684 нашего граждан- 
скаго кодекса (Св. Зак. т. X, ч. I). Но для этого необходимо было на 
судѣ доказать, что несчастный случай явился слѣдствіемъ небрежности 
заводской или рудничной администраціи, или неисполненія ограждаю- 
щихъ безопасность рабочихъ законовъ и постановленій, что часто пред- 
ставлялось дѣломъ далеко нелегкимъ. Нерѣдко даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда владѣлецъ предпріятія не отказывался отъ вознагражденія рабо- 
чаго за несчастный случай, и когда, такимъ образомъ, было возможно ми- 
ролюбивое соглашеніе сторонъ, дѣло въ концѣ концовъ все-таки доходило 
до суда, такъ какъ такія соглашенія (на которыя потерпѣвшій, желая 
получить хоть что-нибудь, обыкновенно охотно шелъ) въ значительномъ 
болынинствѣ случаевъ носили характеръ весьма невыгодный для рабо-



чаго. ГІоэтому впослѣдствіи, когда полученныя отъ заводскаго или руд- 
ничнаго управленія деньги оказывались израсходованными, потерпѣвшій 
добивался дополнительнаго вознагражденія. Результатомъ являлся опять- 
таки судебный процессъ, который обыкновенно кончался не въ пользу 
рабочаго, такъ какъ при соглашеніи отъ него отбиралась подписка въ 
томъ, что онъ впредь никакихъ претен.зій къ владѣльцу предпріятія за 
причиненное ему при работахъ увѣчье имѣть не будетъ. Это обстоятель- 
ство являлось прпчиной многихъ судебныхъ процессовъ не только въ 
Имперіи, но и въ Царствѣ Польскомъ, гдѣ гражданскій кодексъ Напо- 
леона хотя и устанавливаетъ, какъ указано выше, прпнципъ отвѣтствен- 
ности предпринимателя передъ потерпѣвшими отъ несчастныхъ случаевъ 
рабочими, но совершенно не касается вопроса о размѣрахъ вознагражде- 
нія за причиненныя этими случаями увѣчья.

Конечно, при такихъ условіяхъ судьба потерпѣвш ихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ рабочихъ представлялась почти необезпеченной. Необходимость 
для осуществленія своихъ правъ возбуждать судебньш процессъ въ гро- 
мадномъ болыпинствѣ случаевъ была равносильна почти полной невоз- 
можности для рабочаго добиться этого осуществленія. Не говоря уже о 
томъ, что судебный процессъ значительно затягивалъ срокъ полученія 
потерпѣвшимъ или семьей умершаго неотложно необходимой денежной 
помощи, самые шансы за благопріятный для рабочаго исходъ процесса 
значительно уменьшались тѣмъ, что потерпѣвшій не располагалъ сред- 
ствами для веденія дѣла на судѣ и вынужденъ былъ пользоваться услу- 
гами частныхъ ходатаевъ по дѣламъ—лицъ часто совершенно невѣже- 
ственныхъ, тогда какъ противная сторона для защиты своихъ интересовъ 
на судѣ имѣла въ своемъ распоряженіи услуги опытныхъ юристовъ. Но 
и въ случаѣ благопріятнаго для потерпѣвшаго исхода дѣла, полученное 
имъ вознагражденіе часто цѣликомъ или въ значительной своей части 
переходило въ руки этихъ ходатаевъ и кредиторовъ за сдѣланные во 
время веденія дѣла долги, и, въ концѣ концовъ, рабочій оказывался даже 
и въ этомъ случаѣ совершенно необезпеченнымъ.

Изданіе закона 2 іюня 1903 года, твердо установивъ для всей Им- 
періи принципъ отвѣтственности предпринимателей передъ потерпѣвшиыи 
отъ несчастныхъ случаевъ рабочими, внеся, путемъ опредѣленія законо- 
дательныхъ нормъ вознагражденія за происшедшія при работахъ увѣчья 
и смерть, столь желаемую опредѣленность во взаимоотношенія обѣихъ 
сторонъ,—вмѣстѣ съ тѣмъ до крайности упростилъ самый порядокъ 
осуществленія потерпѣвшимъ или его семьей своихъ правъ на возна- 
гражденіе, уменьшивъ до минимума возможность рѣшенія такихъ дѣлъ 
черезъ посредство суда. Этотъ уирощенный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и до- 
статочно гарантирующій интересы обѣихъ сторонъ порядокъ состоитъ въ 
засвидѣтельствованіи основанныхъ на правилахъ 2 іюня 1903 года со- 
глашеній заинтересованныхъ сторонъ чинами фабричнаго и горнаго над-
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зора. Такія засвидѣтельствованныя соглашенія признаются закономъ 
2 іюня 1 9 0 3  года равносильными мировой сдѣлкѣ, заключенной на судѣ. 
Такимъ образомъ, съ изданіемъ этого закона дѣла о вознагражденіи по- 
терпѣвш ихъ отъ несчаетныхъ случаевъ рабочихъ могутъ доходить до 
суда (производство котораго, кстати сказать, ведется, на основаніи за- 
кона 2 ' іюня 1903  года, особымъ крайне упрощеннымъ порядкомъ)—лишь 
въ двухъ случаяхъ: въ случаѣ несостоявшагося по тѣмъ или инымъ 
причинамъ соглашенія и въ случаѣ отказа въ засвидѣтельствованіи со- 
глаш енія чинами фабричнаго и горнаго надзора, если послѣдніе при- 
знаютъ это соглашеніе несоотвѣтствующимъ правиламъ 2 іюня 1 9 0 3  года.

Въ настоящее время дѣйствіе этого закона, вошедшаго въ силу съ 
1 января 1 9 0 4  года, продолжается уже пятый годъ. Накопившійся со 
времени введенія его въ дѣйствіе въ дѣлахъ Окружныхъ Инженеровъ 
матеріалъ позволяетъ отвѣтить на многіе интересные вопросы, касающіеся 
практики примѣненія этого закона къ горнозаводскимъ предпріятіямъ.

Нижеприведенныя цифровыя данныя представляютъ результаты об- 
работки оффиціальныхъ свѣдѣній за трехлѣтіе 1904— 1906 года, полу- 
ченныхъ Горнымъ Департаментомъ отъ Окружныхъ Инженеровъ и со- 
ставленныхъ ими на основаніи особыхъ книгъ, въ которыхъ по уста- 
новленной формѣ отмѣчаются всѣ обстоятельства, сопровождавшія дѣла 
о вѳзнагражденіяхъ, на основаніи закона 2 іюня 1903 года, рабочихъ и 
членовъ ихъ семействъ.

Общее число дѣлъ, находившихся на разсмотрѣніи Окружныхъ Ин- 
женеровъ и касающихся вознагражденія потерпѣвшихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, на основаніи закона 2 іюня 1903  года, за трехлѣтіе 1 9 0 4 —  
1906  года было 1 3 .9 7 5 . Нижеприведенная таблпца I  показываетъ распре- 
дѣленіе этихъ дѣлъ за каждый годъ по отдѣльнымъ горнопромышлен- 
нымъ районамъ '):

Такимъ образомъ, за трехлѣтіе 1 9 0 4 — 19 0 6  года наблюдается непре- 
рывный ростъ поступающихъ на разсмотрѣніе Окружныхъ Инженеровъ 
дѣлъ о вознагражденіяхъ за несчастные случаи по закону 2 іюня 1 9 0 3  года. 
Увеличеніе это въ 1 905 году, по сравненію съ 1 9 0 4  годомъ, составляетъ 
62 ,8  %, а въ 1906  году, по сравненію съ 19 0 5  годомъ,— 1 6 ,8 % . Изъ от- 
дѣльныхъ горнопромышленныхъ районовъ наиболынее количество дѣлъ 
(5 9 ,2  /о въ 1 9 0 4  г., 6 4 ,4  %—въ 19 0 5  г. и 5 6 ,1 % —въ 1906  году) падаетъ 
на южно-русскій горнозаводскій районъ. Затѣмъ слѣдуетъ Царство Поль- 
ское и Кавказъ. На долю остальныхъ районовъ приходится сравнительно 
незначительное количество дѣлъ о вознаграждеиіяхъ за несчастные слу- 
чаи. Для Юга Россіи характерно значителыюе возрастаніе числа дѣлт>, 
какъ въ абсолютныхъ цифрахъ, такъ и въ процентномъ отношеніи въ

Ц Въ этой таблицѣ, равно какъ и въ послѣдующихъ, цифровыя данныя отнесены 
къ тому году, когда произошелъ несчастный случай, а не ко временн засвидѣтельствова- 
нія соглашенія или составленія акта о несоглашеніи.
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Таблица I.

Ч и с л о с л у ч а е в ъ.

Г о р я ы я  о б л а с т и .
1904 годъ. 1905 годъ. 1906 годъ.

Въ абсо- 
лютныхъ 
цифрахъ.

Въ про- 
центномъ 
отноше- 

ніи.

Въ абсо- 
лютныхъ 
цифрахъ.

Въ про- 
центномъ 
отноше- 

ніи.

Въ абсо- 
лютныхъ 
цифрахъ.

Въ про- 
центномъ 
отноше- 

ніи.

Сѣверная и Средн. Россія. 15 0.5 30 0,6 23 0,4

Западная горная область. 755 24,5 938 18,7 1042 17,8

Южно-Русская горная об- 
л а с т ь . ................................ 1097 35,6 2023 40,3 1968 33,5

Юго-Восточная горн. обл. 731 23,6 1211 24,1 1329 22,6

Кавказская горн. обл. 383 12,4 604 12,0 1192 20,3

Уральская горн. область . 42 1,4 150 3,0 205 3,5

Западно-Сибирская горн. 
область . . . . . . 12 0,4 28 0,6 47 0,8

Восточно-Сибирская горн. 
область ............................ 50 1,6 34 0,6 53 0,9

Туркестанскій край . . . — — 4 0,1 9 0,2

И т о г о................. 3085 100,0 5022 100,0 5868 100,0

1905 г., и паденіе въ 1906 году не только противъ 1905 года, но и про- 
тивъ 1904 года. То же самое явленіе мы видимъ въ районѣ Сѣверной и 
Средней Россіи. Д ля Кавказа, наоборотъ, послѣ паденія числа дѣлъ въ 
1905 году, наблюдается значительное увеличеніе ихъ числа въ 1906 году. 
Для Занадной горной области замѣчается возрастаніе изъ года въ годъ 
числа дѣлъ въ абсолютныхъ цифрахъ и уменьшеніе ихъ въ процентномъ 
отношеніи къ общему числу дѣлъ. Наконецъ, на Уралѣ, въ Занадной 
Сибири и въ Туркестанскомъ краѣ наблюдается непрерывный ростъ 
числа дѣлъ о вознагражденіяхъ за несчастные случаи, какъ въ абсолют- 
ныхъ цифрахъ, такъ и въ процентномъ отношеніи къ общему ихъ коли- 
честву.

По исходу поступавшихъ на разсмотрѣніе Окружныхъ Инженеровъ 
дѣлъ о вознагражденіяхъ потерпѣвшихъ отъ несчастныхъ случаевъ по 
закону 2 іюня 1903 года за трехлѣтіе 1904— 1906 годовъ распредѣленіе 
было яижеслѣдующее:
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Таблица II.

Число за- Число со- Число отка-
свидѣтель- ставлен- зовъ въ за-

ствован- ныхъ актовъ свидѣтель- И т о г 0.
ныхъ согла- о несогла- ствованіи

ГОРНЫЯ ОБЛАСТИ. шеній шеніяхъ. соглашеній.

■ ; с4 С и й [Д с с й й
о05

юо05 19
06 -ко05

юо05
соо05 О05

іО
§ »-ч

001т-Н
Юо05У—І 19

06

Сѣверная и Средняя Россія . 14 30 21 1 _ 2 _ 15 30 23

Западная горная область . . 709 905 1028 46 33 14 — - — 755 938 1042

Южно - Русская горная об- 
ласть . ........................ 917 1776 1534 179 246 434 1 1 — 1097 2023 1968

Юго - Восточная горная об- 
ласть ................................ 694 1152 1260 37 59 55 — — 14 731 1211 1329

Кавказская горная область . 306 503 877 77 101 315 — — — 383 604 1192

Уральская горная область . 39 131 151 3 17 54 — 2 — 42 150 205

Западно - Сибирская горная 
о б л а с т ь ................................ 9 27 47 3 1 — — — -- 12 28 47

Восточно-Сибирская горная 
о б л а ст ь ................................. 50 24 34 — 10 17 — — 2 50 34 53

Туркестанскій край. . . . — 4 9 4 9

И т о г о . . 2738 4552 4961 346 467 891 1 3 16 3085 5022,5868

Нижепомѣщенная таблица 111 показываетъ то же распредѣленіе въ 
нроцентномъ отношеніи къ общему для каждаго района чяслу дѣлъ.

Изъ приведенныхъ двухъ таблицъ видно, что съ изданіемъ закона 
2 іюня 1903 года дѣла о вознагражденіяхъ потерпѣвшихъ отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ рабочихъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ (88,8% — 
въ 1904 году, 90 ,6% —въ 1905 году и 8 4 , 6 %— въ 1906 г.) оканчиваются 
взаимнымъ соглашеніемъ сторонъ и обходятся безъ посредства еудебнаго 
процесса. Если принять при томъ во вниманіе, что изъ остального коли- 
чества случаевъ нѣкоторая часть приходится на долю симуляціи увѣчья, 
то необходимо придти къ заключенію, что въ настоятцее время потер- 
пѣвшимъ отъ несчастныхъ случаевъ рабочимъ обезпечена полная возмож- 
ность быстро и въ полной мѣрѣ осуществить свои права на вознагражде- 
ніе за послѣдствія этихъ случаевъ.

Данныя таблицъ II и III показываютъ также, что почти во всѣхъ 
районахъ (Сѣверная, Средняя, Южная Россія и Кавказъ) наиболыпій про-
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Таблица III.

Горныя обласхи.

Число засвидѣ- 
тельствован- 

ныхъ соглаше- 
ній.

Число состав- 
ленныхъ 

актовъ о несо- 
глатеніяхъ.

Число отка- 
зовъ въ за- 
свидѣтель- 
ствованіи 

соглашеніГі.

и Т 0 г 0.

й 5̂ гі гі >- С . й
іО о § о СО

а>У—і
ч—> 05 §

о05Н
о  а> 
~' 2 05гН

о
2 I 05н 05 05і—4

Сѣверная и Сред- 
няя Россія . . . . 93,3 100,0 91,3 6,7 8,7 100,0 100,0 100,0

Западнаягорнаяоб- 
ласть .................... ,'94,0 96,5 98,7 6,0 3,5 1,3 _ 100,0 100,0 100,0

Южно-Русская гор- 
ная область . . . 83,6 87,8 78,0 16,3 12,1 22,0 од 0,1 _ 100,0 100,0 100,0

Юго-Восточная гор- 
ная область . . 94,9 95,1 94,8 5,1 4,9 4,1 _ __ 1,1 100,0 100,0 100,0

Кавказская горная 
о б л а с т ь ................ 79,9 83,3 73,6 20,1 16,7 26,4 . _ _ _ 100,0 100,0 100,0

Уральская горная 
обпасть . . . . 92,9 87,3 73,7 7,1 11,3 26,3 _ 1.4 _ 100,0 100,0 100,0

Западно-Сибирская 
горная область . 75,0 96,4 100,0 25,0 3.6 _ __ _ 100,0 100,0 100,0

Восточно-Сибирская 
горная область . 100,0 70,6 64,2 _ 29,4 32,1 ___ _ 3,7 100,0 100,0 100,0

Туркестанскій край. — 100.0 100,0 — — — — — — 100.0 100,0 100,0

Для всей Имперіи. 38,8 90.6 84,6 11,17 9,34 15, і| 0,03 0,06 0,3 100,0 100,0 100,0

Таблица IV.

Г о р н ы я о б л а с т и.

Право на 
вознагра- 

жденіе.

Размѣръ
вознагра-
жденія.

Видъ
вознагра-
жденія.

Иныя
обстоя-

тельства.
Итого.

19
04

 
г.

19
05

 
г. й

Юоа> 19
04

 
г.

юо
2

м 
9061 19

04
 

г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

19
04

 
г.

юо05 19
06

 
г.

19
04

 
г.

19
05

 
г. л 

9061

Сѣверная и Средняя Россія . 1 — — — — 2 — — — — — 1 — 2

Западная горная область . . 23 16 8 14 6 3 7 5 3 2 6 - 46 33 14

ІОжно-Русская горная область. 81 98 34 67 134 169 20 9 37 11 5 194 179 246 434

Юго-Восточная горнаяобласть. 27 37 20 7 14 10 — 4 19 3 4 6 37 59 55

Кавказская горная область . 58 60 182 12 16 17 3 12 21 4 13 95 77 101 315

Уральская горная область . . 1 5 27 2 12 18 — — 3 — — 6 3 17 54

Западно-Сибирская горн. обл. — — 1 - - - — — 2 1 — 3 1 —

Восточяо-Сибирская горн. обл. — 4 1 — 5 13 — — — — 1 3 — 10 17

'Гуркестанскій край . . — - — — —

И т о г о . ............. 220 272 103 187 232 30 30 83 22 30 304 346 467 891
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центъ засвидѣтельствованныхъ соглашеній приходится на 1 9 0 5  годъ, въ 
1906 же году относительное число этихъ случйевъ ниже, чѣмъ въ 
19 0 4  году. Въ Западной и Западно-Сибирекой горныхъ областяхъ на- 
блюдается постоянное повышеніе въ процентномъ отношеніи числа дѣлъ, 
оканчивающихся взаимнымъ соглашеніемъ сторонъ. Наоборотт, на Уралѣ 
и въ Восточно-Сибирской горной области процентъ засвидѣтельствован- 
ныхъ соглашеній постепенно понижается. Наибольшее число случаевъ 
соглашенія сторонъ замѣчается въ Западной и Юго-Восточной горныхъ 
областяхъ. Д ля перваго изъ названныхъ районовъ это обстоятельство 
объясняется, по всей вѣроятности, болѣе укоренившимся, благодаря ука- 
заннымъ выше обстоятельствамъ, какъ среди промышленниковъ, такъ и 
среди рабочихъ, взглядомъ на необходимость вознаграждать потерпѣв- 
шихъ отъ несчастныхъ случаевъ при работахъ. Значительный процентъ 
несоглашеній приходится на долю Восточно-Сибирской горной области и 
Кавказа.

Таблица V,

Горныя области.

Право на 
вознагра- 

жденіе.

РазмЬръ
вознагра-

жденія.

Видъ
вознагра-
ЖДЙНІЯ.

Иныя обстоя- 
тельства. И т о г о.

С
П-оо

С
о
8 —і 19

06
 

г.

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

Сѣверная и Сред- 
няя Россія . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Западная горная 
область . . . . 50,0 48,5 57,2 30,4 18,2 21,4 15,3 15,1 21,4 4,3 18,2 — 100,0 100,0 100,0

Южно-Русская гор- 
ная область . . 45,3 39,8 7,8 37,4 54,5 38,9 11,2 3,7 8,6 6,1 2,0 44,7 100,0 100,0 100,0

Юго-Восточнаягор- 
ная область . . 73,0 62.7 36,4 18,9 23,7 18,2 — 6,8 34.5 8,1 6,8 10,9 100,0 ІСО.О ІСО.О

Кавказская гор- 
ная область . . 75,3 59,4 57,8 15,6 15,8 5,4 3,9 11,9 6,7 5,2 12,9 30,1 100,0 100,0 100,0

Уральская горная 
обл асть . . . . 33,3 29,4 50,0 66,7 70.6 33,3 — — 5,6 — — 11,1 100.0 100.0 100,0

Западно - Сибир- 
ская гбрная об- 
ласть . . . . 33,3 66,7 100,0 100,0 100,0 100.0

Восточно - Сибир- 
ская горная об- 
ласть ................ 40,0 5,9 50,0 76,5 10,0 17,6 100,0 100,0 100,0

Туркестанск. край. - — — 100,0 100,0 100,0

Для всей Имперіи. 55,2 47,2 30,5 29,8 40,0 26,0 8,7 6,4 9,3 6,3 6,4 34.2 100,0 100.0 1.00.0
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Таблица УІ.

Постоян- Постоян- Вре
Смерть. ная пол- 

наяинва-
ная частич- 
ная инва-

менная
инвалид- Итого.

ГОРНЫЯ ОБЛАСТИ.
лидность. лидность. ность.

й й >- й й й * Ц й С й й й й

ого О
2

50

2
оа>

юоо
50оо оо

юо05тН
огот—I

-н
8

Юого
50оГО о05тН 19

05 50
8

Сйверная и Средняя 
Россія........................ 2 5 3 4 1 12 21 16 1 14 30 21

Западная горная область 79 67 64 2 10 2 624 821 957 4 7 5 709 905 1028

Южно - Руеская горная 
область .................... 100 144 117 8 12 10 797 1535 1389 12 85 18 917 1776 1534

Юго - Востачная горная 
о б л а с т ь ........................ 41 129 00 1 10 5 649 1007 1188 3 6 7 694 1152 1260

Кавказская горная об- 
л а с т ь ............................ 16 24 34 3 3 3 285 476 840 2 — — 306 503 877

Уральская горная об- 
л а с т ь ............................ 16 39 25 2 3 7 19 69 112 2 20 7 39 131 151

Западно-Сибирская гор- 
ная область . . . 1 6 4 — — 2 6 11 13 2 10 28 9 •27 47

Восточно-Сибирская гор- 
ная область................ 4 3 5 2 2 1 9 13 24 35 6 4 50 24 34

Туркестанскій край. — - 1 — 1 1 3 7 — — — — 4 9

Итого . . . . 259 417
1

313 18 45 32 2401 3956 4546 60Д34 70 2738 4552 4961

Распредѣленіе обіцаго нисла несоглашеній по оспариваемымъ сто- 
ронами обстоятельствамъ за трехлѣтіе 1904— 1906 годовъ видно изъ 
таблицы IV (стр. 88).

Распредѣленіе въ процентномъ отношеніи къ общему для даннаго 
района числу несоглашеній представлено въ тб. У (стр. 89)

Такимъ образомъ, преобладающею причиною несоглашеній между 
владѣльцами горнопромышленныхъ предпріятій и нотерпѣвшими отъ не- 
счастныхъ случаевъ рабочими является оспариваніе самаго права на воз- 
награжденіе, т. е. наличности увѣчья, сопровождающагося потерей тру- 
доспособности. Дѣйствіе этой нричины, однако, изъ года въ годъ осла- 
бляется. ІІоэтому увеличеніе числа несоглашеній въ 1906 году въ боль- 
шинствѣ районовъ зависитъ, отнюдь, не отъ стремленія рабочнхъ исполь- 
зовать законъ 2 іюня 1903 года безъ достаточныхъ къ тому основаній, а 
отъ другихъ обстоятельствъ, препятствовавшихъ взаимному соглашенію



ПРАКТ. И РП М . ЗАКОНЛ 0 ВО ЗН А ГР. П О ТЕРП Ѣ ВШ . К Ъ Г О Р Н О ЗА В . П РЕ Д П Р . ЗА 1 9 0 4 — 0 6  г. 9 1

сторонъ. Въ числѣ такихъ обстоятельствъ надлежитъ отмѣтить оспари- 
ваніе вида вознагражденія за потерю трудоспособности, когда потерпѣв- 
шій требуетъ единовременнаго пособія (равнаго, согласно закону 2 іюня 
1903 года, десятикратному годовому окладу назначенной по нормамъ этого 
закона пенсіи), а противная сторона предлагаетъ ему пенсію, или наобо- 
ротъ (какъ видно изъ таблицы V, на эту причину падало въ 1904 году 
8,7% общаго числа несоглашеній, въ 1905 году— 6,4% и въ 1906 году— 
9,3%). Возможность недостиженія соглашенія сторонъ по этой именно 
причинѣ нельзя не признать нѣкоторымъ пробѣломъ въ законѣ 2 іюня 
1903 года тѣмъ болѣе, что въ такихъ случаяхъ даже судъ не можетъ 
рѣшить дѣло въ пользу той или другой стороны, такъ какъ закономъ 
этимъ предусматривается лиш ь возможность замѣны пенсіи единовремен- 
нымъ пособіемъ, но эта замѣна, по требованію потерпѣвшаго, не вмѣ- 
няется въ обязанность владѣльцу предпріятія. Поэтому въ такихъ слу- 
чаяхъ рабочему остается лишь согласиться на предложеніе послѣдняго, 
такъ какъ инымъ путемъ добиться полученія вознагражденія ему нѣтъ

Таблица VII

Горныя области.

Смерт ь.

«2 533 ® 
33 тз; 2
°  2 Ь-< щ
2 Ч ® о С и ва

ли
дн

ос
ть

.

П
ос

то
ян

на
я

ча
ст

ич
на

я
нн

ва
ли

д-
но

ст
ь.

В
ре

м
ен

на
я 1«я(=3-ш«к но

ст
ь. И 10  I 0.

19
04

 
г.

19
05

 
г. М 

906 Т

с й
8 19

06
 

г.

19
04

 
г. 

^

19
05

 
г.

•-I 
9061 19

04
 

г. Ц
Ю
§ 19
06

 
г.

о35т—4 19
05

 
г.

19
06

 
г.

СЬверная и Средняя Рос- 
с і я .................... 14,3 16,7 14,3 13,3 4,8 85,7 70,0 76,1 4,8 100,0 100,0 100,0

Западная горн. область. 11,1 7,4 6.2 0,3 1,1 0,2 88,0 90,7 93,1 0,6 0,8 0,5 100.0 100,0 100,0

Южно-Русская горн. обл. 10,9 8,1 7,6 0,9 0,7 0,7 86,9 86,4 90,5 1,3 4,8 1,2 100,0 100,0 100.0

Юго-Восточная горн. обл. 5,9 11,2 4,8 0,1 0,9 0,4 93,5 87,4 94.3 0,5 0,5 0,5 100.0 100,0 100,0

Кавказская горн. обл. . 5.2 4,8 3,9 1,0 0,6 0,3 93,1 94,6 95,8 0,7 • — — 100,0 100,0 100,0

Уральская горн. обл, . 41,0 29,81 16,6 5,1 2,3 4,6 48,8 52,6 74,2 5,1 15,3 4,6 100.0 100,0 100,0

Западно-Сибирскаягорн. 
область ................  . 11,1 22,2 8,5 — — 4,3 66,7 40,7 27,6 22,2 37,1 59,6 100,0 100,0 100.0

Восточно-Сибирск. горн. 
область ................ 8,0 12,5 14,7 4,0 8,3 2,9 18,0 54,2 70,6 70,0 25,0 11,8 о6о 100,0 100,0

Туркестанскій край . . — — 11,1 - 25,0 11,1 — 75 0 77,8 — — - 100,0 о о о 100.0

Для всей Ияперіи . 9,5 9,2 6,3 0,7 1,0 0,7

соС-"00 86.9 91,5 2,2 2,9 1,5 100,0 100,0 100,0
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возможности. Между тѣмъ въ извѣстныхъ случаяхъ, когда, напримѣръ, 
исчисленная по закону 2 іюня 1903 года пенсія является слишкомъ не- 
значительной, отказъ отъ этой замѣны является для потерпѣвшаго весьма 
ощутительнымъ, такъ какъ такая пенсія, конечно, мало ему поможетъ, 
тогда какъ единовременное вознагражденіе дало бы ему возможность на- 
чать неболыпое торговое дѣло, или внести залогъ въ артель и т. д .— 
однимъ словомъ, найти новый источникъ для поддержанія существованія, 
соотвѣтствующій его ослабленной трудоспособности. Конечно, во всѣхъ 
случаяхъ нельзя было бы вмѣнять въ обязанность владѣльцамъ пред-

Таблица IX.

г о р н ы я
0  Б Л А С Т И.

1904 годъ.

о) а  
н  сб •Р ч« е
я  о  « °
о
СбГО X
с 3
§ * 
5  §и п

Э
9 ^3- х

н Й 
о я
а Iш -О « «в ®я ^ 3нн м 03
Т  о  Р1

1905 годъ.

1 °
3  и
З я
§ и
а 5о2 і  і°Я ю3 (в тм сб 
Т  с  ?

м* С-'ч м
О  ф  
К  Сб ЕГ
.п

Ф ^
Д Xо 3а я 
= Й 
9 ®о 5

1906 1’одъ.

о . 
8 *4 * й ® 
ф ш
н  сб

« о5 § СР °

И р
Й  Оа
« X 
о, В

8 Іо В
я 5 
2 и
5 в “ 
^  о а

4 ^ 2 $

й1 Ё*К * о
ф ^
и И о 3
3 вО 
« §5 й

О, о О04 а

И т о г о.

о .
85Ч 0=
« аф а
Н  сС

§ §
й гЧГО х3 а я

сб Я
о

сб

« з
Ё.И
о |О «
д 5
°  Я е« Г> ио л 
=  н  сб-Г о а

2 (0 X и

Сѣверная и Средняя 
Р о с с ія .....................

Западная горная об- 
л а с т ь ....................

Южно - Русская гор- 
ная область . . |

ІОго-Восточная гор-, 
ная область . . .

Кавказская горная 
о б л а с т ь ................

Уральская горная 
область.....................

Западно - Сибирская 
горная область . .

Восточно-Сибирская 
горная область . .

Туркестанскій край .

14

709

1.611

306

39

9

50

800 1,7

12.1171 5,9

30.742 5,3

4.706 6,5

30 923 3,3

5.679

132

496

3

0,7

10,1

0,00

905

2.928

503

131

27

24

4

И т о г о 2.738! 54 675 5,0
I

4.552

10.392 8,7

35.555, 8,2

3.133

6.937

138

698

13

16,1

1,9

19,6

3,4

30,8

57.789’ 7,1

21 794

1.028

877

151

47

34

13.379

Свѣдѣн.
нѣтъ.

2,6

7,7

4.443 19,7 

10.004 1,5

196, 24,0

902

59

3,8

15,3

*)| ’)| 
2.167 29.7771 7,3

65

2.642

2.517

35.888 7,4

321

83

108

13

22.620

466

**>| **) 
9.457 142.241

2,6

4.539 66.297 6,1

1.686 12.282 13,7

1,4

17,4

2.096 5,2 

75 17,3

6,6

*) За исключеніемъ Юга Россіи
**) За исключеніемъ Юга Россіи за 1906 г.
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Таблица X.

Г о р н ы я  о б л а с т и .

Число случаевъ выдачи пенсій.

Смерть.
Полная

инвалид-
ность.

Частичная
инвалид-

ность.
Итого.

19
04

 
г.

19
05

 
г. й

СО
О
03 19

04
 

г.

19
05

 
г.

19
06

 
г. С

о
03

Рн’

О
03

•л 
9061 19

04
 

г. •л 
9061 19

06
 

г.

Сѣверная и Средняя Россія . . . 2 3 2 — 3 1 3 8 7 5 14 10

Западная горная о б л а с т ь ................ 72 56 59 2 7 2201 139 136 275 202 197

Южно-Русская горная область . . . 73 98 87 5 7 6 174 415 707 252 520 800

Юго-Восточная горная область . . 24 111 56 — 6 4 73 436 585 97 553 645

Кавказская горная область . . . . 9 22 24 — 2 2 43 48 150 52 72 176

Уральская горная область« . . . . 15 28 21 2 2 5 9 27 76 26 57 102

Западно-Сибирская горная область. — 1 3 — — 2 — — 8 — 1 13

Восточно-Сибирская горная область. 4 3 4 1 1 1 3 5 14 8 9 19

Туркестанскій к р а й ............................ 1 1

И т о г о . . .
1

199 322 257 10 28 23 506 1078 1683 715 1428 1963

иріятій, по требованію потерпѣвшаго, выдавать взамѣнъ пенсіи единовре- 
менное пособіе, такъ какъ такая замѣна при значительныхъ годовьіхъ 
окладахъ пенсій могла бы оказаться для него слишкомъ затруднитель- 
ной. Но при неболынихъ пенсіяхъ, не превышающихъ извѣстную норму, 
казалось бы, можно было сдѣлать эту замѣну, въ случаѣ требованія по- 
терпѣвшаго, обязательной для предпріятія.

То соображеніе, что въ извѣстныхъ случаяхъ со стороны рабочихъ 
могутъ быть злоупотребленія, въ смыслѣ умышленнаго причиненія себѣ 
незначительныхъ увѣчій, съ цѣлью нолучить вознагражденіе, —конечно, 
не можетъ служить возраженіемъ противъ принятія подобной мѣры.

Распредѣленіе засвидѣтельствованныхъ соглашеній по исходу по- 
врежденія за трехлѣтіе 1904 — 1906 года видно изъ таблицы VI (стр. 90).

Въ процентномъ отношеніи къ общему для даннаго района числу 
соглашеній это распредѣленіе представлено въ тб. VII (стр. 91).

Такимъ образомъ, при непрерывномъ ростѣ числа засвидѣтельство- 
ванныхъ соглашеній за трехлѣтіе 1904 — 1906 года, наблюдается увели- 
ченіе относительнаго числа случаевъ выдачи вознагражденій при частич- 
ной инвалидности и уменьшеніе—при смертныхъ случаяхъ.



Относителыгое число засвидѣтельствованныхъ соглашеній при слу- 
чалхъ полной и временной инвалидности остается почти безъ перемѣны.

Интереснымъ оказывается сопоставленіе общаго числа засвидѣтель- 
ствованныхъ соглашеній съ числомъ рабочихъ, а также числомъ 
пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Такое сопоставленіе даютъ 
приведенныя таблицы УІІІ и IX (стр. 92 и 93).

Такимъ образомъ, за трехлѣтіе 1904— 1906 года наблюдается непре- 
рывное увеличеніе относительнаго числа рабсчихъ, получающихъ обезпе- 
ченіе по закону 2 іюня 1903 года. Сравнительно незначительно коли- 
чество получившихъ вознагражденіе по этому закону потерпѣвпшхъ отъ 
несчастныхъ случаевъ на Уралѣ, въ Сѣверной и Средней Россіи, что, 
конечно, находится въ связи съ значительно меньшимъ числомъ несчаст- 
ныхъ случаевъ въ этихъ районахъ, а также гораздо болѣе благопріят- 
нымъ исходомъ ихъ, что до нѣкоторой степени характеризуется данными 
таблицы IX. Наоборотъ, въ районахъ съ значителыіымъ числомъ не- 
счастныхъ случаевъ и менѣе благопріятнымъ характеромъ исходовъ по- 
зрежденій (Западная горная область, Югъ Россіи и Кавказъ) процентное 
.ітношеніе числа потерпѣвшихъ, получившнхъ вознагражденіе по закону 
2 іюня 1903 г., къ общему количеству рабочихъ гораздо выше.
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Таблица XI.

I’ о р н ы іі о б л а с т и.

Чпсло случаевъ выдачп единов і. возн&гражденій.

Смерть.
Ііолная

инвалнд-
ность.

Частичная
инвалид-

ность.
Итого.

19
04

 
г. и

іО
Оо>

М 
9061 19

04
 

г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г

19
04

 
г.

19
05

 
г. м 

9061

Сѣвернан и Среднян Россія . . — 2 1 1 — 9 13 9 9 16 10

Западная горная область................ 7 11 5 — -3 - 423 682 821 430 696 826

Южно-Русская горная область . . 27 46 30 3 5 4 623 1120 682 653 1171 716

Юго-Восточная горная область . . 17 18 4 1 4 1 576 571 603 594 596 608

Кавказская горная область . . . 7 2 10 3 1 1 242 428 690 252 431 701

Уральская горная область . . . . 1 11 4 — 1 0 10 42 36 11 54 42

Западно-Сибирская горная область. 1 5 1 — . . . — 6 11 5 7 16 6

Восточно-Сибирская горная область. — - 1 1 1 - 6 8 10 7 9 11

Туркестанскій к р а й ............................ — — - — 1 1 — 3 7 - 4 8

И т о г о. . • . . . 60 95 56 8 17 9 1895 2878 2863 1963 2990 2928
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Таблица ХУІ.

1904 г. 1905 г. 1906 г.

Сѣверная и Средняя Россія . . 

Западная горная область. . . . 

ІОжно-Русская горная обл. . . 

Юго-Восточная горн. обл. . . . 

Кавказская горная обл. . . .

Уральская горная область. . . 

Западно-Сибирская г. обл. . . 

Восточно-Сибирская г. обл. . . . 

Туркестанскій край . . . . . .

38.1

14.1 

16,5

9,9

20,8

27.1 

36,4 

31,9

Для всей Имперіи .

Таблица XVII.

14,8

25.8 

12,7 

18,1 

13,0

18.3

33.3

32.2

54.2

58.9

32,2

10,0

21,9

11,1
15.7

34.8

39.7 

38,4

26.8

16,0 15.9

1904 г 0 д ъ.

Смерть. Поляая инва- 
лидность.

Частичнаяин-
лидность. Итого.

Горныя ©бласти.

К
ап

ит
ал

из
ир

о-
ва

нн
ы

яп
ен

сі
и.

Е
ди

но
вр

ем
ен

- 
ны
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К
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ы

яп
ен

сі
и.

Е
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но
вр
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- 
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я 
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зн
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гр

аж
де

ні
я.

О Н

я і  
® и й 5н  л  -  Мн в

й  Я Е
ди

но
вр

ем
ен

- 
ны

я 
во

зн
а-

 
гр

аж
де

ні
я.

о.н
н §
2 ш 
* « 
Е. ЯК К К ш

К  2 Е
ди

яо
вр

ем
ен

- 
ны

я 
во

зн
а-

 
гр

аж
де

ні
я.

Сѣверная и Средняя Россія. 1.415 — — — 3.668 2.391 5.083 2.391

Западная горная область . 140.609 3.445 5.358 — 76.555 136.576 •222.522 140.021

ІОжно-Русская горная обл. 125.788 30.077 15.420 5.622 101.784 206.140 242.992 241.839

Юго-Восточная горн. обл. . 47.023 20.090 — 2.462 41.380 101.203 88.403 123.755

Кавказская горная обл. . . 15.967 4.539 — 4.031 24.807 93.480 40.774 102.050

Уральская горная область. 19.348 444 3.230 — 8.780 2.252 31.358 2.696

Западно-Сибирская г. обл. 1.000 — — — 6.580 — 7.580

Восточно-Сибирская г. обл. 19.450 — 3.702 3.000 5.740 3.167 28.892 6.167

Туркестанскій край . . . . — — ~ —

Итого....................... 369.600 59.595 27.710 15.115 262.714:151.789 660.024 626.499
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1905 г о Д ъ.

Смерть. Полная
инвалидность.

Частичная
инвалидность. Итого.

Горныя области.
К
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Сѣверная и Средняя Россія. 4.612 2.046 4.670 780 6.957 2.093 16.239 4.919

Западная горная обл. . . . 87.936 13.307 20.323 5.658 52.837 186.185 161.096 205.150

Южно-Русская горная об л .. 130.597 51.189 20.544 13.004 232.899 355.225 384.040 419.418

ІОго-Восточная горная обл. 167.634 22.395 11.929 9.239 161.259 118.204 340.822 149.838

Кавказская горная обл. . . 30 396 711 3.379 1.481 45.592 139.539 79.367 141.731

Уральская горная обл. . . . 25.133 6.356 1.955 767 17.358 15.698 44.446 22.821

Западно-Сибирская горная 
обл. . ........................ 910 5.970 — — — 3.970 910 9.940

Восточно-Сибирская горная 
обл...................  . . . . 7 620 — 2.340 1.500 8.400 5.796 18.360 7.296

Туркестанскій край . . . — — __ 2.500 — 3.098 — 5.598

Итого.................... 454 838 101.974 65.140 34.929 525.302 829.808 1.045.280 966.711

Въ отношеніи числа пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ ко. 
личество обезпеченныхъ по закону 2 іюня 1903 года почти повсемѣстно 
сильно возросло въ 1905 году противъ 1904 года, въ 1906 же году 
опять нѣсколько уменьшилось, оставаясь все-таки значительно вышедан- 
ныхъ за 1904 годъ. Въ среднемъ за трехлѣтіе 1904— 1906 года для 
всей Имперіи это отношеніе составляетъ приблизительно 6,6%, что иока- 
зываетъ, что преобладающее большинство несчастныхъ случаевъ закан- 
чивается полнымъ выздоровленіемъ потерпѣвшаго и не влечетъ за собою 
потери трудоспособности.

Въ отношеніи способа обезпеченія пострадавшихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ рабочихъ законъ 2 іюня 1903 года различаетъ три вида возна- 
гражденія: 1) пенсіи потерпѣвшимъ или семействамъ умершихъ, 2) вы- 
даваемыя взамѣнъ пенсій единовременныя вознагражденія, равныя уде- 
сятиренному годовому окладу пенсій, и 3) пособія за время леченія бо-



лѣзни. При временной инвалидности имѣетъ мѣсто исключительно по- 
слѣдній видъ вознагражденія. Распредѣленіе по виду вознагражденія 
числа засвидѣтельствованныхъ соглашеній, въ случаѣ постоянной пнва- 
лидности, при различныхъ исходахъ поврежденій видно изъ помѣщен- 
ныхъ таблицъ X и XI (стр. 94 и 95).

Распредѣленіе въ процентномъ отношеніи къ общему числу засви- 
дѣтельствованныхъ соглашеній видно изъ таблицы XII (стр. 96).

Такимъ образомъ, при постоянномъ увеличеніи абсолютнаго числа 
случаевъ выдачи какъ пенсій, такъ и единовременныхъ вознагражденій, 
за трехлѣтіе 1904 — 1906 года при всѣхъ исходахъ поврежденій, наблю- 
дается непрерывное возрастаніе относительнаго числа случаевъ выдачи 
единовременныхъ вознагражденій. Наиболѣе быстро это возрастаніе идетъ 
цля случаевъ частичной инвалидности.

Вышеприведенныя таблицы ХШ, XIV и XV (стр. 97, 98, 99) даютъ 
понятіе объ общемъ характерѣ исчисленныхъ по соглашеніямъ пенсій за
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Таблица XIX.

Горныя области.

1906 г 0 д ъ.

Смеоть. Полная
инвалидность.

Частичная
инвалидность. Итого.
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Сѣверная и Средняя Россія 2.132 609 1.920 6.582 1.571 10.634 2.180

Западная горная обл. . . 140.466 5.481 3.637 — 45.768 186.762 189.871 192.243 $

Южно-Русскан горная обл. . 139.477 21.467 13.936 9.317 377.318 230.746 530.731 261.530

Юго-Восточная горная обл. . 98.952 8.867 6.424 1.820 180.661 117.536 286.037 128.223

Кавказская горная обл. . . 40.788 9.040 4.587 7.627 86.756 228.483 132.131 245.150

Уральская горная обл. . . 32.077 3.338 7.970 2.382 51.460 13.528 91.507 19.248

Западно-Сибирская горная 1.840 400 3.260 — 9.720 2.783 14.820 3.183
обл...............  . . . .

Ворточно-Сибирская горная 13.840 1.500 4.840 _ 18.952 7.383 37.632 8.8§3
обл...........................................

Туркестанскій край . . . . 3.600 — — 1.600 — 3.750 3.600 5.350

Итого................... 473.172 50.702 46.574 22.746 777.217
1

792.542 1.296.963 865.99о|,



трехлѣтіе 1 9 0 4 — 19 0 6  года (какъ въ случаяхъ выдачи ихъ въ видѣ пенсій, 
такъ и въ случаяхъ замѣны ихъ единовременнымъ вознагражденіемъ), атакж е 
0 и соотношеніе ихъ съ годовымъ окладомъ заработка потерпѣвшихъ. Въ 
этихъ таблицахъ единовременныя вознагражденія переведены въ пенсіи 
и прпчислены къ годовымъ окладамъ пенсій.

Изъ сопоставленія этихъ таблицъ видно, что общій размѣръ годо- 
выхъ окладовъ пенсій, назначенныхъ при частичной инвалидности, за 
трехлѣтіе 1 9 0 4  — 1 9 0 6  года ностоянно возрасталъ, тогда какъ, въ слу- 
чаяхъ смерти и временной инвалидности, размѣръ годовыхъ окладовъ 
пенсій, значительно повысившись въ 19 0 5  г. противъ 1 9 0 4  года, въ 
1906  году снова понизился. Наиболыпій общій размѣръ выдаваемыхъ 
пенсій приходится на Западный край, Югъ Россіи и Кавказъ.

Средній размѣръ процента утраты трудоспособности при частичной 
инвалидности можно вывести изъ данныхъ графы ю-той таблицъ ХШ, XIV 
и ХУ, путемъ помноженія ихъ на 3/ 2. Результаты эти сгруппированы въ 
таблицѣ ХУІ (стр. 100).

Такимъ сбразомъ средній размѣръ утраты трудоспособности при 
частичной пнвалидности для всей Имперіи, повысившись въ 1905  году
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Таблица XX.

Средній размѣръ назначенныхъ по закону 2 Іюня 1903 г. пенсій (въ рубляхъ.).

Горныя области.
Смерть. Полная

инвалидность.
Частичная

инвалидность. И т о г о.

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

19
04

 
г.|

19
05

 
г.

со
8 19

04
 

г.

19
05

 
г.

19
06

 
г

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г.

Сѣверная и Средняя Россія. 70,7 153,7 106,6 — 155,7 192.0 122,3 84,5 94,0 101,7 116,0 106.3

Западная горная область . 195,3 157,0 238,1 267.9 290,4 181,8 38,1 38,0 33,7 00 О 'со 79,8 96,5

Южно-Русская горная об- 
ласть ............................ 172,3 133,3 160,3 601,5 293,5 232,3 58,5 56,1 53,4 96,4 73,9 66,3

Юго-Восточная горная об- 
л а с т ь ................................... 195,9 151,0 176,7 — 198,8 160,6 56,7 36,8 30,9 91,1 61,6 44,3

Кавказская горная область. 177,4 138,2 170,0 — 168,9 229,3 57,7 95,0 57,8 78,4 110,2 75 1

Уральская горная область. 129,0 89,8 152,7 161,5 97,7 159.4 97,5 64,3 67,7 120,6 78,0 89,7

Западно-Сибирская горная 
область............................... — 910,0 61,3 — — 163,0 — — 121,5 — 910,0 114,0

Восточно-Сибирская горная 
область............................... 486,2 254,0 446,0 370,2 234,0 484,0 191,3 168,0 135,4 361,1 204,0 198,1

і. Туркестанскій край . . . . — — 360,0 — — — — — — - — 360,0

»
Въ среднемъ. . . . 186,2 141,3 184,1 277,1 232,6 202,5 51,9 48,7 46,2 92,з; 73,2 66,1



сравнительно съ 1 9 0 4  годомъ, въ 1 9 0 6  году снова понизился. То же 
самое явленіе, въ частности, наблюдалось въ Сѣверной и Средней Россіи, 
Юго-Восточной, Уральской и Восточно-Сибирской областяхъ. Въ Западной 
Сибири замѣчается какъ разъ обратное явленіе. Въ Западной горной 
области и на Кавказѣ средній размѣръ утраты трудоспособности за 
трехлѣтіе 19 0 4  —  1 9 0 6  года постепенно уменьшался, а въ Южно-русской 
горной области— увеличивался.

Вышеприведенныя таблицы ХУІІ, ХУІП и XIX (стр. 100, 101 и 102) 
показываютъ общій размѣръ въ рубляхъ, капитализированныхъ изъ деся- 
тикратной сложности пенсій, и общій размѣръ единовременныхъ вознагра- 
жденій, при различныхъ исходахъ поврежденій.

Разсмотрѣніе этихъ таблицъ, а также сопоставленіе ихъ съ табли- 
цами X, XI и XII приводитъ къ выводу, что при несчастныхъ случаяхъ
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Таблица XXI.
Средній размѣръ выданныхъ. на основаніи закона 2 Іюня 1903 года, единовременныхъ вознагражденій

(въ рубляхъ).

Горныя области
Смерть. Полная

инвалидность.
Частичная

инвалидность. И т о г о

19
04

 
г. С

*гзо
0 3
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§
2

С
о

й
Юо03

«Оо03

й
о03

С 
*а О
0 3

С
5 0о
2 19
04

 
г. с

хОо03
50о03

Сѣверн. и Срѳд- 
няя Россія . . 1.023,0 609,0 780,0 265,7 161,0 174,6 265,7 307,3 218,0

Западная гор- 
ная область . 492,1 1.209,7 1.096,2 — 1.886,0 — 322,9 273,0 227,5 325,6 294,8 232,7

Южно - Русск, 
горн. область. 1.114,0 1.112,8 715,6 1.807,3 2.600,8 2.329,2 330,9 317,2 338.3 370,4 358,2 365,3

Юго-Восточяая 
горн. область. 1.181.8 1.244,2 2.216,8 2.462,0 2.309,7 1.820,0 175,7 207,0 194,9 208,3 252,7 210,9

Кавказск. горн. 
область . . . 648,4 355,6 904,0 1.343,7 1.481,0 7.627,0 386,3 326,0 331,1 405,0 328,8 349,7

Уральская горн. 
область . . . 444,0 577,8 834,5 — 767,0 1.191,0 225,2 373,8 375,8 245,1 422,6 458,3

Западно-Сибир- 
ская горн. обл. 1.000,0 1.194,0 400,0 — — — 1.096,7 360,9 556,6 1.082,9 621,2 530,5

Восточно - Си- 
бирская горн. 
область . . . 1500,0 3.000,0 1.500,0 527,8 724,5 738,3 881,0 810,7 807,5

Туркестанскій 
край . . . . - — — — 2.500,0 1.600,0 — 1.032,7 535,7 — 1.399,5 668,8

Въ среднемъ . 993,2 1.073,4 905,4 1.889,3 2.054,6 2.527,3 291,2 288,3,277,4 319,2 323,3 295,8



со смертнымъ исходомъ или имѣющихъ послѣдствіемъ полную инвалид- 
ность потерпѣвшаго значительно преобладаютъ выдачи пенсій, что 
является вполнѣ понятнымъ, такъ какъ размѣры пенсій въ такихъ слу- 
чаяхъ значительны, помимо того, что семьѣ умершаго или совершенно 
утратившему трудоспособность рабочему выгоднѣе имѣть постоянное не- 
большое обезпеченіе, чѣмъ единовременную, хотя и крупную выдачу. 
ІІри частичной инвалидности, наоборотъ, преобладаютъ случаи выдачи 
единовременныхъ вознагражденій, хотя число случаевъ выдачи пенсій 
за трехлѣтіе 1904— 1906 года постепенно и увеличивается. При этомъ, 
не смотря на значительно меньшее число случаевъ выдачи иенсій прй 
частичной инвалидности (21,1%—въ 1904 году, 27,2%—въ 1905 году и 
37%—въ 1906 году), общая сумма капитализированныхъ пенсій гораздо 
меныне разнится отъ общагѳ размѣра единовременныхъ вознагражденій, 
что указываетъ на то обстоятельство, что обыкновенно пенсіи назнача- 
ются въ тѣхъ случаяхъ, когда размѣръ причитающагося потерпѣвшему 
вознагражденія за увѣчье значительнѣе; при небольшихъ же размѣрахъ 
исчисленныхъ по соглашеніямъ пенсій преобладаютъ случаи замѣны ихъ 
единовременными вознагражденіями.
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Таблица XXII.

Горныя области.

Р У б л и.

Временная
инвалидность.

Постояниая инва- 
лидность и смерть. И Т 0 Г 0.

19
С4

 
г

19
05

 
г.

19
06

 
г.

19
04

 
г.

19
05

 
г.

19
06

 
г. Сн‘

о
03 19

05
 

г.

19
06

 
г.

Сѣверная и Средняя Россія _ _ 80 601 391 303 601 391 383

Западная горная область . 67 193 222 32.369 40.146 35.869 32.436 40.339 36.091

Южно-Русская горная обл. 1.410 1.009 342 25.525 55.641 48.849 26.935 56.650 49.191

Юго-Восточная горная обл. 361 319 321 21.196 32.949 41.723 21.557 33 268 42.044

Кавказская горная область 243 — — 5.467 3.341 24.987 5.710 3.341 24.987

Уральская горная область 7 655 423 623 3.351 8.283 630 4.016 8.706

Западно-Сибирская горная
область ............................... — 1.158 999 291 — 1.170 291 1.158 2.169

Восточно-Сибирская горная
о б л а с т ь ............................ 5 216 1.397 482 977 1.680 1.772 6.193 3.077 2.254

Туркестанскій край . . . ’ — — — — 47 219 — 47 219

Итого . . . 7.304 4.74112.869 87.049 137.546 163.175 94.353 142.287 166.044



1 0 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДЪЛО.

Таблица XXIII.

ГОРНЫЯ ОВЛАСТИ.
Р у б л и.

1904 г. 1905 г. 1906 г. Среднее.

Сѣверная и Средняя Россія ........................ 8.075 21.549 13.197 14.274

Западная горная область................................ 394.979 406.585 418.205 406.590

ІОжно-Русская горная о б л а с т ь .................... 511.766 860.108 841.452 737.775

Юго-Восточная горная о б л а ст ь .................... 233.715 523.928 456.304 404.649

Кавказская горная область............................ 148.534 224.439 402.268 258.413

Уральская горная о б л а с т ь ........................ 34.684 71.283 119.461 75.143

Западно-Сибирская горная область . . 7.871 12.008 20.172 13.350

Восточно-Сибирская горная область . . . 41.252 28.733 48.769 39.585

Туркестанскій к р а й ........................................ — 5.645 9.169 4.938

И т о г о . 1.380.876 2.154.278 2.328.997 1.954.717

Изъ еопоставленія данныхъ таблицъ X, XI, XVII, ХѴІП и XIX 
можно вычислить средній размѣръ назначенныхъ въ 1904, 1905 и 1906 г.г. 
по закону 2 іюня 1903 года пенсій и единовременныхъ вознагражденій 
для различныхъ районовъ и при различныхъ исходахъ поврежденій. Ре- 
зультаты этого вычисленія приведены въ вышепомѣщенныхъ таблицахъ 
XX и XXI (стр. 103 и 104).

Такимъ образомъ, почти во всѣхъ случаяхъ средній размѣръ назна- 
ченныхъ по закону 2 іюня 1903 года пенсій за трехлѣтіе 1904— 1906 года 
былъ значительно выше размѣра пенсій, соотвѣтствующихъ выданнымъ 
единовременнымъ вознагражденіямъ, что объясняется какъ большею лег- 
костыо для владѣльцевъ предпріятій, при незначительныхъ размѣрахъ 
исчисленныхъ пенсій, замѣнять ихъ единовременными вознагражденіями, 
такъ и болыпимъ удобствомъ для потерпѣвшаго, вч3 случаѣ незначи- 
тельной утраты трудоспособности, получить единовременно болѣе круп- 
ную сумму взамѣнъ незначительнаго, хотя бы и постояннаго обезпеченія. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ при частичной инвалидности наблюдается постоянное 
уменыпеніе размѣровъ какъ пенсій, такъ и единовременныхъ вознаграж- 
деній. Это обстоятельство указываетъ, что, съ возрастаніемъ среди ра- 
бочаго класса нопулярности закона 2 іюня 1903 года, требованія о воз- 
награжденіи начинаютъ появляться со стороны рабочихъ, получившихъ 
все болѣе и болѣе незначительныя поврежденія. Съ другой стороны
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Таблица XXIV.
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Сѣверная и Средняя Россія . . . . 4.908 14.274 2,9083 0,17

Западная горная область . . . . 313.203 406.590 1,2982 2,67

Южно-Русская горная область . 

Юго-Восточная горная область . . .
|  807.071 1.142.424 1,4155 2,09

Кавказская горная область . . ■ 190.037 258.413 1,3598 1,89

Уральская горная область................ 23.229 75.143 3,2349 0,19

Западно-Сибирекая горная область 3.742 13.350 3,5676 0,46

Восточно-Сибирская горная область 9.131 39.585 4,3352 0,43

Туркестанскій к р а й ............................ 1.328 4.938 3,7184 1,34

Итого . . . . 1.352.648 1.954.717 1,4451 1,13

уменьшеніе средняго размѣра единовременныхъ вознагражденій идетъ 
за  трехлѣтіе 1904— 1906 года гораздо менѣе быстро, чѣмъ пенсій.

Размѣръ пособій за время леченія болѣзни, выданныхъ, на основа- 
ніи закона 2 іюня 1903 года, при временной инвалидности и при прочихъ 
случаяхъ засвидѣтельствованныхъ соглашеній, виденъ изъ таблицы XXII 
(стр. 105).

Такимъ образомъ, общій размѣръ пособій за время леченія болѣзни, 
выданныхъ, на основаніи закона 2 іюня 1903 года, при временной инва- 
лидности за трехлѣтіе 1904— 1906 года постоянно уменьшается, при 
нрочихъ же случаяхъ засвидѣтельствованныхъ соглашеній — увели- 
чивается.

Суммируя итоги таблицъ XVII, ХѴШ, XIX и XXII, относящіеся къ 
каждому году, мы получимъ общій расходъ владѣльцевъ горнопромыш- 
ленныхъ предпріятій на обезпеченіе потерпѣвшихъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ рабочихъ и служаіцихъ за каждый годъ въ отдѣльности *). Ре- 
зультаты этого подсчетаприведенывъ помѣщенной (стр. 106) таблицѣ ХХШ.

*) Не считая сравнитѳльно незначительной суммы вознагражденій, падающей на 
дііла, подлежащія разсмотрѣнію суда.



Такимъ образомъ, общій расходъ владѣльцевъ горнопромышленныхъ. 
предпріятій на вознагражденіе по закону 2 іюня 1903 года потерпѣв- 
ш ихъ отъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащ ихъ, постепенно 
возрастая, составилъ въ среднемъ за трехлѣтіе сумму около двухъ мил- 
ліоновъ рублей въ годъ.

Интереснымъ представляется сопоставить этотъ расходъ со сред- 
нимъ годовымъ заработкомъ всѣхъ обращающихся въ горнопромыш- 
ленныхъ предпріятіяхъ рабочихъ. Вслѣдствіе отсутствія данныхъ о раз- 
мѣрахъ этого заработка для всѣхъ рабочихъ можно опредѣлить это со- 
отношеніе приблизительно, принявъ средній годовой заработокъ рабо- 
чихъ равнымъ среднему заработку потерпѣвшихъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ (свѣдѣнія о годовомъ заработкѣ потерпѣвшихъ приведены выше 
въ таблицахъ ХШ, XIV и XV).

При вышеупомянутомъ предположеніи помноженіе вычисленнаго от- 
ношенія средняго расхода на вознагражденіе потерпѣвшнхъ къ среднему 
размѣру годового ихъ заработка—на данныя графы 13 таблицы ѴПІ 
дастъ процентное отношеніе расхода на вознагражденіе по закону 2 іюня 
1903 года потерпѣвш ихъ отъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служа- 
щ ихъ къ общему размѣру годового заработка всѣхъ обращающихся въ 
горнопромышленныхъ предпріятіяхъ рабочихъ. Результаты этого вычи- 
сленія помѣщены въ вышеприведенной таблицѣ XXIV (стр. 107).

Приведенныя данныя показываютъ, что установленіе по закону 
2 іюня 1903 года отвѣтственности предпринимателей передъ пострадав- 
шими отъ несчастныхъ случаевъ рабочими и служащими представляетъ, 
въ сущности, далеко не обременительный налогъ на горнопромышлен- 
ность, колеблясь въ предѣлахъ отъ 0,17 до 2,67% отъ общаго расхода 
на заработную плату и составляя въ среднемъ 1,13% этой платы. Уве- 
личивая для большей осторожности нѣсколько эти нормы, можно придти 
къ заключенію, что касса обезпеченія пострадавшихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ ио нормамъ закона 2 іюня 1903 года, построенная на вычетахъ 
съ владѣльцевъ горнопромышленныхъ предпріятій въ размѣрѣ отъ 1 % 
до 31/ 2% заработка рабочихъ, смотря по районамъ, а для всей Имперіи— 
въ размѣрѣ 2% съ заработка рабочихъ, явится вполнѣ устойчивою въ 
финансовомъ отношеніи.

1 0 8  Г 0 Р Н 0 Е  ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ Д ѢЛ О .



С І Ш .

И. И. Цытовичъ.

(Некрологъ).

В ь средѣ нынѣ живущихъ бывшихъ пигомцевъ Горнаго Института, какъ  изъ числа 
прежнихъ кадотъ, такъ  и студентовъ, едва ди найдутся многіе, которымъ было бы незнакомо 
нмя Иларіона Иларіоновича Цытовича. Почти сорокъ лѣтъ имя это было связано съ Ин- 
ститутомъ.

Покойный происходилъ изъ дворяиъ Могилевской губерніи, родился въ 1 8 3 1  году, 
воспитаніе получилъ въ Дворянскомъ полку (нынѣ Константиновское артиллерійское училище), 
курсъ котораго окончилъ по первому разряду, въ 1 8 5 1  году, и былъ выпущенъ прапорщикомъ 
въ лейбъ-гвардіи Литовскій полкъ.

Въ полку покойный оставался девять лѣтъ и въ 1 8 6 0  году, уже въ чинѣ поручика, 
былъ прикомандированъ, въ качествѣ ротнаго офицера, къ  Институту Корпуса Горныхъ И н- 
женеровъ, бывшему тогда закрытымъ учебнымъ заведеніемъ съ военной организаціей. Съ 
преобразованіемъ Института, Иларіонъ Иларіоновичъ занялъ въ немъ должность помощника 
инспектора, въ 1 8 7 2  году переименованъ въ гражданскій чинъ коллежскаго совѣтника, а въ 
1 8 9 7  году былъ произведенъ, за отличіе, въ дѣйствительные статскіѳ совѣтники съ увольне- 
ніемъ, согдасно прошенію, отъ службы.

Всегда строго относившійся къ своимъ обязанностямъ, онъ слѣдилъ, чтобы и студенты 
исполняли свои. Никогда и ни предъ кѣмъ онъ не покривилъ душою. Никогда начальству 
не доносилъ дѣла въ нревратномъ видѣ, а  докладывалъ, какъ  оно было на самомъ дѣлѣ, 
точно такъ  же и студентамъ нередавалъ мнѣнія или требованія начальства, не искаж ая ихъ. 
Мало того, онъ всегда стоялъ горой за стѵдентовъ— и за  зто студенты любили его. Онъ 
былъ какъ бы старшій товарищъ студентовъ, но въ то же время строго держался предъ- 
являвш ихся къ  нему требованій службы. Онъ всѣхъ зналъ въ лицо. Бывало пріѣдетъ какой 
нибудь инженеръ откуда-нибудь изъ отдаленнѣйшихъ мѣстъ Сибири, не бывавшій въ Петер- 
бургѣ лѣгъ  двадцать, обросшій бородою, уже постарѣвшій и отправится посмотрѣть на евоѳ 
бывшее пепелище, то при встрѣчѣ съ Иларіономъ Иларіоновичемъ на своѳ привѣтствіе 
ненремѣнно получитъ такой отвѣтъ: «А! знаю— Семеновъ, Константинъ, очень радъ». Т акая 
память удивляла всѣхъ. Начальство его также любило и уваж ало. Онъ былъ на мѣстѣ.

Ж ивой и подвижный, всегда^ привѣтливый и любезный, покойный выглядѣлъ моложе 
своихъ лѣтъ и ннкому изъ его знакомыхъ даже и на мысль не приходило, что дни его 
сочтены. А между тѣмъ тяжелый недугь,— ракъ въ печени,— быстро ведъ его къ кончинѣ.
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Съ поразительнымъ терпѣніемъ переносилъ Иларіонъ Иларіоновнчъ свои страданія, съ 
полнымъ спокойствіемъ ожидалъ ихъ исхода п съ хладнокровіемъ истиннаго философа ста- 
рался утѣш ать свою семью, подготовляя ее къ близкой разлукѣ. Въ 81/, часовъ утра 25-го  
ноября 1 9 0 8  г. сго не стало.

Н а заупокойную литургію въ церковь Горнаго И нститута, а  затѣмъ и провожать на 
Смоленское горноѳ кладбище собрались родственники, знакомые покойнаго и масса горныхъ 
инженеровъ, бывшихъ при немъ воспитанниками, какъ  кадетами, такъ  и студентами. На 
гробъ его возложено было множество вѣнковъ, между прочимъ отъ Горнаго Института, отъ 
Обшества Горныхъ Инженеровъ и проч. Могила его находится неподалеку отъ его современ- 
никовъ и друзей: ІІавла Владиміровича Еремѣева, Геннадія Даниловича Романовскаго
и другихъ.

Помянемъ же добрымъ словомъ этого прямого, честнаго и добраго человѣка. М иръ 
его праху!

Н. Версиловъ.
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Рижскаго нѵг»но-шЖѣ  машино-стооитель-
литейнаго и « 1 г  наго завода ЙЭ

Ж
Б Ы В Т Т Т  А Г О  і у г і

0 ___ П . . _ і  Гль

Е*Фельзеръ и №. въ Ригѣ.
Правленіе въ Ригѣ: Александровская ул., № 184.
Заводы въ Ригѣ: Александровская ул.; № 184 и Су 

воровская ул., № 136.
 №

Спеціальноети завода; Ж
О б о р у д о в а н іе  А

СИЛОВЫХЪ СТАПЦІЙ: §8
ТЕПЛОВЫ Е ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ обыкновеннаго и судоваго Г &
типа; ПАРОВЫЯ МАШИНЬІ, горизонтальныя, вертикальныя, 
одноцилиндровыя, компаундъ и тройного расширенія до 
3 0 0 0  силъ; ПАРОВЫЕ НОТЛЫ разны хъ системъ; ПАРО- гІинт 
ПЕРЕГРЬВАТЕЛ И  системы  Э. Шверера; ЦИРКУЛЯЦІОННЫЕ 
ЭК0Н 0М ЕЙ ЗЕРЫ  улучшенной системы;

ВОДО, КЕРОСШШ і НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЩЙ М
паровые и приводные насосы;

МАСТЕРСКИХЪ: • Л
СТАНКИ для обработки металла; ТРАНСМИССІИ; ФРИКЦІОН- 
НЫЯ МУФТЫ патентъ Леманъ;

ЗАВОДОВЪ: ®
МАСЛОБОЙНЫХЪ; ВИНОКУРЕННЫ ХЪ; СПИРТО-РЕКТИФИКА- Ж
Ц ІО Н НЫ ХЪ ; ПИВОВАРЕННЫХЪ.

ХОЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Линде; ЧУГУННЫЯ ^
ОТЛИВКИ вѣсомъ до 2000 пудовъ въ одномъ кускѣ. 
ЧУГУННЫЯ ТРУБЫ вертикальнойотливкидіам.доІОООм/м. ^

К о н т о р ы :  Агентство въ С.-Петербургѣ: Мойка 64. Агентство въ 
Москвѣ: Мяснидкая, домъ М. С. Кузнецова. І І р е д с т а в и т е л и :  въ Кіевѣ: 
Инженеръ К. Р. Ржонаницкій, Фундуклеевская ул., № 50. Въ Харьковѣ: ГЛЬі
I. Е. Лангсепъ, Рымарская ул , № 3. Въ Саратовѣ: Торговый домъ Р. К.
Эртъ. Въ Одессѣ: А. Штейнеръ, Пушкинская ул. № 15. Въ Варшавѣ:
В. Эриксонъ и К°, ул. Графа Коцебу 10. > :

12 Г Л
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А К Д І О Н Е Р Н О Е  о б щ е с т в о

Б Р Я Н С К А Г О
е м ех а в и ч еск а го  за в о д а

единственный ПРЕДСТАВИТЕЛЦвъ Россіи 
БЕНРАТОВСКАГО ІАШИНОСТРОЙТЕЛЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

С.-Петербургъ, Морская 46.-Телеф. 5-60.

ИЗГОТОВЛЯЕТЪ ПО ОРИГИНАЛЬНЫМЪ ЧЕРТЕЖ АМ Ъ  ОЗНАЧЕННАГО ЗАВОДА:

НРАНЫ  для прокатныхъ, литейныхъ и механическ. заводовъ, складовъ и ж. д.
КРАНЫ  для нагрузки и выгрузки угля, кокса, руды, лѣса и т. п., также въ 

соединеніи съ проволочной и однорельсовой дорогой.
ОБОРУДОВАНІЕ ПРОКАТНЫ ХЪ  ЗАВОДОВЪ.

УСТРОЙСТВО ДОМ ЕННЫ ХЪ ПЕЧЕЙ. Подъемныя машины съ автоматическими опо- 
ражнивающимнея нагрузочными аппаратами, колошниковые затворы, 
лебедки для перемѣіценія колоколовъ.

УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВЪ съ подогрѣвомъ и безъ подогрѣва — ЛитеГшыя 
телѣжки, телѣжки для транспортированія жидкаго чугуна стали, ш лака.

— 11

ПРОВОДНИКИ изолированные всякаго рода
для электрическаго освѣщенія и передачн 

энергіи.
ПРОВОДНИКИ тѳлеграфные и те- 

лефонные.
ПРОВОДНИКИ электросигналь

ные для рудниковъ.
ПРОВОЛОКі нзолирован-

н ая  для динамо-ма- 
шинъ, трансфор 

маторовъ, звон- 
ковъ и пр.

гибкіе, стальные. про- 
волочные для подвѣши- 

ванія дуговыхъ фонарей. 
—  {■>

Изолировочный матеріалъ:
резина, гуттаперча-компаундъ, изоли- 

ровочная лента.
— 9
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I
Ж  1858 Г. 1908  Г'

Р .  Н О Л Ь Б Е .
С.-Петербургъ,

Вознесенскій пр., 36, собств. домъ.
Москва. Р остовъ  н/Д ону.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А .

)]

Обшц. С т ю р т е в а н т -ь ,

ИЗГОТОВЛЯЮЩАГО

*  ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХЪ ЦМЕЙ:
рудниковъ, металлургическихъ печеіі, кузнечныхъ гор- 
новъ, дымососы для паровыхъ котловъ и печей въ раз- 

личныхъ производствахъ и сушильныя устройства.

завода Л долъф ъ  Цолейхертъ и *2і°,
строющаго

ПР0В0Л0ЧН0 • КАНАТНЫЯ ДОРОГИ
извѣстной системы Б л ѳ й х ѳ р т а .

Общ. Механич. заводовъ Братьевъ Бромлей.
Газогенераторные двигатели, паровыя машины и котлы, 
углеподъемныя рудничныя воздуходувныя машины, паро- 
вые насосы, металло- и деревообрабатывающіе станки,

локомобили.
Пассажгірскіе, грузовые пароходы и моторныя лодки.

Техническій складъ: станковъ, подъемныхъ принад- 
лежностей и всевозможной арматуры.

Электротехническій складъ: динамо, электромоторовъ, 
лампъ, телефоновъ и арматуры. щ

Ж  К а т а л о г и  и  е м ѣ т ы  б е з п л а т н о .  _ 2  Ж
ш  *
Ж  Ж  Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л г * » ч г т і  гті Л Л
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€
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ИНЖВНЕРЪ Ш I  В. БІР

РОДУ.

Г л а в н а я  к о н то р а  

шіосква, Мясницкая, 20.

ТЕЛЕФОНЪ № 5-57.

К отельны й  з а в о д ъ  

въ Москвѣ б л и з ъ  

С и м о н о ва  м о н асты р я .

О т д ѣ л е н іе
С.-Пвтербургъ, Дмитровскій 

пер., д. 16, кв. 9.

ТЕЛЕФОНЪ № 4-22.

Ь С О Т Л І Ы  П А Р О В К Е  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

У С ОВ Е Р ШЕ Н С Т В ОВ ЙК Н ЫЕ
еиетемы ..ШУХОВА11.

3 8 5 0  КОТЛОВЪ В Ъ Д Ѣ Й С Т В ІИ .

с\«>ч
у х

3 :у хС\̂
с\0<
у хс\5ч

с/>-у

е еу хс\3<
в.
в
С/*ы-

с\д<

у хс\5<
&

в

&
в

582>0/э
582^О/э
58^>0/э
582>0/з
582>0/э
582>0/э
:82 >0/э

3232>0/э
582>0/э
$
3232>0/з
Х>/7) __________________ „  .  •  ПЛ9ПГ,  ( П П « П П ? (« 1 <  ОО ТС*ОТС*ОТРОТО*)Т с*о т с*о ТОО Т О О Т С» »у Т С* ‘) Т ОО Т ОО Т ОО Т О ѵ Т ѵ

М оснва-

П а т о н т о в а н н ы е  П А Р О П К Р Е Г Р Ѣ В А -  
Т Е Л И  со стал ьн ьщ и  литы м и к о л л ѳ к -  
то р ам и  и ц ѣ л ьн о тя н у ты м и  т р у б ам и  (б е з ъ  
ш в а )  д л я  н а гр ѣ в а  п а р а  до 4 0 0 °  С . 
б е з ъ  за п о л н е н ія  и х ъ  водою , у с т а н а -  
в л и в аем ы е  в ъ  к о тл а х ъ  и сам о сто ято л ьн о .

А дреегь д л я  т е л е г р а м м т з .
-ИНЖБАРИ. П етербург-ь—ИНЖБАРИ.

—4

&
с\<К
&
сСи<
в

с\и<
г ж
с\и<
В *
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К. Р и ф леръ—СІ. НіеЙег.
Нессельвангъ и Мюнхенъ—№ 55еІѵѵап§ и. МііпсНеп.

Точныя готовальни.
Точныѳ

Секундо-маичные
Никвле-стіільные

Уравнительные мантшіки
ЧАОЫ

О т а п с і Р г і х .
П ариж ть 1 9 0 0  
С т. Л у и  1 9 0 4
Настоящіе инструменты Рифлера мѣчены маркою „ К іе Ф І е г 11 

Иллюстриров. прейсъ-куранты безплатно.

'«Я

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУННОЛИТЕЙНЫЙ ЗАБОДЪ

Ератьейъ ПФЕЙФФЕР1) въ КПЙЗЕРСЛШЕРНЕ (гермінія).
ОСНОВАНЪ III. 1865 г.

Полное сОорудованіе цементны іъ, горвы іъ, шлаковыіъ, 
известковыіъ, дрлсметныхъ, киргичвы хъ и лв. заводовъ.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ:

ШИРОВЫЯ МЕЛЫИЦЫ ГРОХОТОВЪ И Т П. свстешы
Пфейффера. Болѣе 200 шельнвцъ въ ходу.

ВОЗДѴШНЬІЕ СЕПАРАТОРЫ свст. П ф е й ф ф е р а  Болѣе 
900 шт. въ ходу.

ВРАЩАЮЩІЯСЯ ТРѴБОПЕЧИ собств барСабаныушильные
К ам н е д р о б и л к и , в ал ьц о в к и , д е зи н т е гр а т о р ы  и  др . 

и зм е л ь ч а ю щ ія  м аш и н ы .

СОБСТВЕ ННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦІЯ ДЛЯ РАЗМОЛА СЫРЫХЪ МАТЕРШОВЪ.
Р А З Р А Б О Т К А  П Р О Е К Т О В Ъ  И С М Ѣ Т Ъ .

Каталоги выеылаютея безплатйо по первому требованію. Кореепондѳнцію можно 
веети н а  нѣмецкомъ, руеекомъ, англійекомъ и Французекомъ язы кахъ.

НОВЫЙ САМОПИТАКЩІЙСЯ (всасываюшій) ЭЛЕКТРО-ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

,О т т о -Д е й т ц т » б‘ о

Ичженеръ уполномоченный завода „Отто-Дейтцъ1 
Москва, Мясницкая ул., д. Музея, № 24 

(рядомъ съ почтамтомъ).
Для телеграммъ: Двигото-Москва.

Газовсасывающіе, неФтяные, ■%, 
спиртов., керосинов. и др. двигатели. 
СКЛАДЪ НАСТОЯЩИХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ 

„ОТТО-ДЕЙТЦЪ».
Карлъ Винандь.

С.-Петербуртъ, Больш ая Конюшѳнная, № 12. 

Для телѳгр.: Отодвигъ Петербургъ.
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ш х ш ш х ш ш ш  
ж
}|{ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

8  „иштіцні пиішші
ЭЛЕВТРНЧЕСТІІА". 8

Ж
ж

„ А. Е. 0 .“

ж
Ж

Б а в о д ы  в ^ ъ  Р и г ѣ .

(Акціоеѳрныи капиталъ 6.000.000 р.).

в о сто к ъ .

ж  
ж
Ж
Ж !  С .-П е т е р б у р гъ , Караванная, 9. М о ск в а , Лубянскій про- 

ѣздъ, д. Стахѣева. К іе в ъ , ІІрорѣзная, 17. Х а р ь к о в ъ .  
Рыбная, 28. Р и га  (Заводы и Отдѣленіе), Петербургское 
іпоссе, 19. О д есса. Ул. Кондратенко, 20. В а р ш а в а ,

_ _ Маршалковская, 130. Л одзь. С осн о в и ц ы . Е к а те р и н б у р гъ .
Ж  Е к а те р и н о с л а в ъ , Проспектъ д. Когана. Б а ку. В л а д и -

Ж
ж  
ж
ж  Уетройетво центральныхъ етанцій.
Ж  Электричеекое оборудованіе оабрикъ и 
X  заводовъ епеціальными машинами.
Ж Уетройетво электричеекаго оевѣщенія и 
Ж  передачи еилы.
ж  Т у  рбо-динамо-машины.
ж  Электричеекія городекія желѣзныя дороги.
Ж  Машины для горнозаводекаго дѣла.
Ж  Электричеекое оборудованіе морекихъ и 
Ж  рѣчныхъ еудовъ.
Ж

К А Т А Л О Г Н  І ІО  Л О С ТРТЛ іО ІІА  11110.

ш х х ш ш ш з е х х ш
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ш

М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ш Ж Ж І М Ж Ж Ш

ФРАНЦЪ ГУГЕРСГОФЪ. “
М О С К В А - Л Е Й П Ц И Г Ъ .

МОСКВА, Рождѳетвенекій бульваръ, домъ Маттѳрна-

Полов устройство и т е с к н п  лаОораторін. §
Тѳхничѳскоѳ бюро по вопросамъ химичѳской про- іл ;

М Ы Ш Л Ѳ Н Н О С Т И . №

бга п сі Р г іх ® І 9 0 0 ® П а р и ж ъ  и болѣе 6 0 -т и  #3 
д р у ги х ъ  н а гр а д ъ  и отличій. **

Устраиваѳтъ: красильныя и химико-техническія лабо- Кй 
раторіи для заводовъ. фабрикъ и мануфактуръ всяка- - 
го рода. Пирометры Ле-Шателье, калориметры Штам- 
мера и Дюбеска, калор. бомбы Малера и Вертло, кегли 

Зегера и т. п.

ПОЛНОЕ КТРОЙСТВО П РО БИ М Ы ГЬ ЛАБОРАТОРІЙ.
Оргинальныя чашки изъ баттерзейской глины, кипя- 
тильныя чашки для труднорасплавляющейся руды, 

капеллы и т. п.

ГА30В03ДУШ НЫ Й НРЙВОРЪ «ГЕРБСТЪ“ 3
весьма пригодный для освѣщенія и отопленія лабора- 
торныхъ работъ. Не требуетъ никакого ухода, ад ѣ й - 

ствуетъ автоматически.

Р е а к т и в ы  Д -р а  Ш у х а р д т а  в ъ  Г е р л и ц ѣ .
Прейсъ-куранты и составленіе смѣтъ безплатно. —6ш

МАНГЕЙМЪ
(Германія).Ж*ешршжъ> Л&жщ ъ

отдѣленія в ъ  Москвѣ и  Ростовѣ н д.
Самый крупный спеціальный локомобильный заподъ матерпка.

Патентованные М 0 М 0 6 ІШ  съ пароперегрЪвателями и 
' клапаннымъ парораспредЪленіемъ штемы  ЛЕНТЦЪ.

ПРОСТАЯ
КОНСТРУКЦІЯ

ОДИНйРНЫЙ
ПЕРЕГРѢВЪ.

АБСОЛЮТН АЯ
НАДЕЖНОСТЬ

въ работѣ.

и д и м е н ь ш і й
р а в і < о д ъ  т о п п и в а .

ПРИМЪНЕНІЕ
всякаго топлива.ПРОСТОИ УХОДЪ

Мощноетью до 700 д. л. е. нормально.
М а н г е й м ъ  1 9 0 7  О Б Щ Ё К Ч І І С Л О  Г а м б у р г ъ  1 9 0 8

Государствен. почетн. дипломъ и ’ З О Л О Т  МѲДГосударствен
золотая медаль.

Б е р л и н ъ  1 9 0 7
Почетный дипломъ и золотая 

медаль.

изготовленныхъ 
локомобилей болѣе

2 2 0 0 0  ш т .
Д у и с б у р г ъ  1 9 0 8

Золот. мед. — 2
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БР. БЕЛЕРЪ и К°. Акц. В-во,
Г О Р Н Ы Е  и С Т А Л Е Л І И Т Е И Н Ы Е  З А В О Д Ы .

СОБСТВЕННЬІЕ КОНТОРЫ И СКЛАДЫ:
Москва, Мясницкая, д. Кузнѳдова. С.-Петербургъ. Николаевская ул., 14, Екатерин- 

бургъ, Покровскій пр., д. Жукова.
И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Д А Ж А

ТИГЕЛЬНО-ЛИТОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ
марки , , Б Е Л Е Р Ъ ‘“

ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ НА КАЗЕННОМЪ ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДЪ 
по способу ,,БЁЛЕРА‘С 

ТИГЕЛЬНО-ЛИТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
ІІЗЪ РУДЪ СОБСТВЕІШЫХ1> РУДНИКОВЪ,

сталь для горныхъ буравовъ, кирки (кайла) для горныхъ работъ, стальные 
проволочн. оцинкован. тросы, НАПИ/ІЬНИКИ, ножи для обработки дерева и для 

ножницъ, пилы для рѣзки дерева и желѣза и пр. и пр.
Цѣыы сообщ аю тся  по за п р о еу .

)\дресъ для телеграммь: „С т а л ь б е л е р ь“ . —5
. .

Пилы. Напильники. 

Машинные ножи длл станковъ.
М о л о тк м . К м р ки .

Декееля
и  т .  п .

фф

&  ■■■

Клуппы нарѣзные.
М ѳтчики. Ф р езер а .

V

Трвщетки. Труборасширптели.
Н а с ѣ ч к а  з а т у п л е н н ы х ъ  напи льни ковъ.

йсправлвніе и заострвніе круглыхъ пилъ.
3 - 3
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Бысшая Награда 
„Сггапсі Р г іх “

на Бсеиірной выставкі 1900 г. 
въ Парижѣ.

Акціонерное общеетво котельныхъ н механичеекихъ заводовъ
Л  ФИЦНВРЪ й к. ГАМПЕРЪ“.

з а в о д  ы :
К О Т Е Д Ь ^ІЫ Я і, М О С Т О С Т Р О И Т Е Д Ь Д Ы Й  и  М Е Х Я Д И Ч Е ІС К ІЙ ,

Сосновиды, ст. Варшаво-Вѣнскон ж. д.

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  и Ч У Г У Н Н О Л И Т Е Й Н Ы Й
въ Домбровѣ, ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.

Правлеміе въ Варшавѣ, Королевская, д. № 35.

ТЕХ Н И Ч ЕС К ІЯ  КОНТОРЫ:
Въ С.-Петербургѣ: Ыойка, 66. Телефонъ 936.
„ Москвѣ: Мясницкія ворота, доиъ Кабанова.
„ Кіевѣ: Пушвинская, 11.
„ Одессѣ, Казарменный пер., № 7.
„ Екатеринбургѣ: Вознесенскій, 34.
„  Харьковѣ: Суаіская, X; 15.

ГЛ А В Н А Я  С П Е Д ІА Л Ь Н  ОСТЬ:
Паровые нотлы всевозможныхъ снстемъ. Пароперегрѣватели, подогрѣватели, зкономайзеры пита- 

тельные насосы, автоматическія котлопитающіѳ аппараты, водоочистительные аппараты. Полное устройство 
ааровиченъ. Нзслѣ.юваніе и иг.правленіе существуюп;ихъ п неправильно дѣйствуюіцихъ паровиченъ. Трубо- 
проводы, резервуары, мосты, стропила, башни. колонны, балки. Подъемные нраны всевозножныхъ системъ 
съ ручною и электрическою передачею. Полное оборудованіе сахарныхъ заводовъ. Аппараты для целлулозныхъ, 
писчебѵмажныхъ, химпческихъ, винокуренныхъ и ппвоваренныхъ заводовъ. Полное оборудопаніе доменных ь 
заводовъ. Оборудованіе сталелитейныхъ и прокатныхъ заводовъ. Горнозаводскія сооруженія. Тюббинги, 
Транспортныя устройства проволочными канатами н цѣпями. Вагонеткп. Всевозможныя сварочныя работы. 
Гидравлически пресован. издѣлія: днища для паровыхъ котловъ, рамы для вагон. и паров. и т. н. Волнистыя 
трубы для топокъкотловъ.Желѣзн.фланцы.Чугунное литье. Колосники обыкн. и закален. Изложницы и Валки.

А д р е е ъ  д л я  тел егр а м м ъ : „Ф И Д Г А М Ъ “. 7

Въ Варшавѣ: Іерусалимская, № 68. 
» Лодзи: Евангелпцкая, 5.
» Ригѣ: Николаевская, X? 9.
» Баку— Артуръ Шубертъ.

ОТТОКЭСТНЕРЪ,
М О С К В А .

М я е н и ц к а я ,  у г .  М и л ю т и н е к а г о  п е р . ,  д .  Ф а л ѣ е в ы х ъ  

телеФ онъ Адресъ длятелегр.: «АВТОМАТЪ» МО СКВА.

р у с с к о е  о т д ѣ л е н іе  к  с к л а д ъ  г е р м а н с к а г о  з а з о д а  н а с о с о в ъ  

• А В Т О М А Т Ъ . — О Т Т О  Ш В А Д Е  и  К ° .

ПАРОВЫЕ, = --------
ПРИВОДНЫЕ, ---------
ЦЕНТРОБѢЖНЫЕ. = = 
ЭЛЕКТРО-ПРЙВОДНЫЕ и др.

К атал оги  и ем ѣ ты  б езп л атн о .
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1861 1872 1896

П р а в л е н і е :  С-Пѳтербургъ, Михайловская площ-, 6—4.

Драги.

Знскаваторы.

Паровые 
Оуры для 

развѣдокъ 
и поисковъ.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ п НАПИЛЬНИКИ
И З Г О Т О В Л Я Е М Ы Я

ІБЩЕСТВОМЪ ШІЮІСКІІЪ ЗІІОДОІЪ.
Заводъ изготовляетъ инструментальную сталь различныхъ степеней твердости 

и для различныхъ назначеній, какъ то:
токарныхъ, строгальныхъ, долбежныхъ, сверлильныхъ рѣзцовъ, фрезе- 
ровъ, шарошекъ, сверлъ, метчнковъ, плошекъ, градштихелей, развертокъ, 
напильниковъ, ножей, вилокъ, брнтвъ и др. ножеваго товара, молотковъ, 
кувальдъ, матрицъ, штампъ, штемпелей, клей.мъ, пилъ для рѣзкн ыетал- 
ловъ и дерева, ударныхъ инетрументовъ, котельныхъ, кузнечныхъ, мѣд- 
ницкихъ для производства инструментовъ при производствѣ гвоздей, 
для деревообрабатывающихъ инструментовъ, пружинъ, хирургическихъ 
инструментовъ, горныхъ буравовъ, зубилъ, буравовъ при обработкѣ 
очень твердыхъ каменныхъ породъ, мельннчныхъ зубилъ и молотковъ, 
бородковъ, обжимокъ, тесаковъ, шпунтовъ и проч.

Кромѣ сего заводъ изготовляетъ стали спеціальныхъ качествъ: „Хром ъ“ , ,.Спе- 
ціальная С“ , „Прогрессъ“ , „ВольФрамъ", самозакаливагощаяся „Успѣхъ".

Такзке шайбы для фрезеровъ кованныя и отожзкенныя.

Н а п и л ь н и к и  в ы е ш а г о  к а ч е е т в а .
Деревянныя колеса Путиловскаго завода съ металлическими ступицами; для 

фургоновъ, таратаекъ, арбъ, телѣгъ, делиэкановъ я проч.
Грузоподъемъ 40—120 пуд. и выше.

П р е й с т э - к у р а н т ъ  в ы с ы л а е т с я  п о  п е р в о м у  т р е б о в а н і ю .

Правленіе: Спб., Михайловская пл. № 4 - 6 ,  Телефонъ Лг» 260. 
Заводъ: Спб., Петергофское шоссе № 67, Телефонъ Лг» 251, 1529. 
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ—ГІутиловское. — 7
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ВО ЗД У Ш Н Ы Е НАСООЫ

ВЕСТИНГАУЗА,
паровые, электрическіе и при- 
водпые для всякаго рода тех- 
ническихъ примѣненій какъ- 
то: дутье при Мартеновскихъ 
и др. металлургическихъ пе- 
чахъ, формовочные станки, 
очистка литья, работа пнев- 

матическими инструментами, подъемныя устройства, пнев- 
матическіе двигатели, буровыя работы, вентиляція, земле- 
черпатсльныя и дражныя работы, подъемъ жидкостей изъ 
б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ ,  перекачиваніе и перемѣшиваніе 

жидкостей и пр. и пр.

Н А С О С Ы  О Т Л И Ч А Ю Т С Я

дешевизною. компактностью, экономичностыо, высокою 
производительностью, ч р е з в ы ч а й н о  легко и просто 

устанавливаются, не требуютъ ремонта.

З а  п о д р о б н ь п ѵ і и  в в ѣ д ѣ н і я м и  о б р а ш а т ь е я  в ъ

АШОНВРНАРО ОВЩСТВА
В Е С Т И Н Г А У З А

С.-^Гетервургь, ^Трѵілукская ул., д. 2.

Тлгр.:—С.-Петѳрбургъ— „Кольцо“.
Т лф .: № 2 2 3 -8 7 .

Представитель въ ІИІосквЪ: 0. К. Милеръ,
Мпсницній прогъздъ, д. Гусьнова.

Тлгр.:—Москва— „Кольцо“.
Т лф .: № 22-46 .
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М о ск о в ск д го  М стдп личсскдго
З а г о д д

М о с к в я  Мясницкая.д. В ярвнринскяго 0-влМ90.
-«Зяводъ уРогожскойзастдеб/*-ТДЛЕФ0НЪМ55,і.

\Т Д Л Ь Н 0 Е  ФДСОННОЕ ЛИТЬЕ
ПО ЧСРГСЖ /Ш І и  м о м л я м ъ  ВСЯИЯГО ВІСВ И ФОРИЫ.

ІЕ.ТДЛЛИЧЕ.СКІЕ. М О С Т М , С Т Р О П И Л Д
И ДРУГІЯ СООР»ЖЕНІЯ ИЗЪ ЖЕЛѣЗА.

СЪ ГЯРЯНТІЕЙ Зй НЯИВЫСШУЮ ПРОЧНОСТЬ. ^

Мосиовскдя Стдль * Пршлочндя колют‘
1 ж т рж нт м ндярт т щ м т м т . и я г п о п т

Ідд̂  ТММЗ ІІ̂ СОРТ-Ь. || д Т.М.М1 ]п-- СОРТЧ    ̂̂ ,

РЕЛЬСОВЫЯ СКРѢПЛЕНІЯ:костШи, волті/, шѵрул&і и  пиронЬ/.
Т ж ш ѳ т я  л я м м ш ш к т ш

С о р т о в о е  ЖЕЛЬЗО. ГВОЗДИ. ПРОВОЛОКД. БОЛТЫ, з я к л е л к и /
ГДЙКИ , ШАЙБЫ МЕБЕЛЬНЫЯ ПРУЖИНЫиСДПОЖНЫЯ шпильки.

— 1 0
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ійМйъІйъійъігіъІлІййТлІбъІйъимйъТлІгіъІйъійигіъТйЪІйъІбЪІййІйъібьІй й I -Щ Южно-Русское Д н ѣ п р о в с к е е
Нижній-Новгородъ 1896 г.

(и болыпая золотая мѳдаль на Парижской Всем. выст. 1889 г.)

МКТЛІЛУРГИЧЕСКОК ©вщіетв®

Заволская Д. 3 . марка желѣза.

2§  Правленіе въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ: Г щ к и о ш .у г . Адмиралтенскаго п р „  1-8 . Телеф .809. ^

I  I. ДИѢПРОВСШЙ з а в о д ъ  р
^  прп станнік „7рктузнаяа €катеринкнскок жел. дор. &

Вг

и з г о т о в д я н т ъ ;  Щ
Чугунъ литейный: красный и шотландскій. Чугунъ передѣльный: беесемеровскій и ^
мартеновскій. Чугуны спеціальные: зеркальный, ферро-марганецъ и ферро-силицій. ^

X . Литыя и обжатыя болванки. Заготовку стрѣльчатаго сѣченія. Сортовое и Фасонное ^
желѣзо и сталь: обручное, шинное, круглое, квадратное, полосовое, угловое, тавро- 

"%2 вое, полукруглое, грядильное, лемешное, колосниковое и разное фасонное литое 
хН  желѣзо н сталь спеціальнаго назначенія. Рессорную сталь: гладкую и желобчатую.

Двутавровое и корытное желѣзо. Колонное желѣзо и клепанныя колонны. Рельсы легкихъ 
%2 проФилей для рудниковъ и копей. Рельсы для паровыхъ желѣзныхъ дорогъ) Виньоля

и Вильямса). Рельсы для конныхъ и электрическихъ городскихъ жслѣзныхъ дорогъ. ^
Рельсовыя скрѣпленія: накладки іі подкладки. Металлическія шпалы. Бандажи внут- 5 ^
ренняго діаметра отъ 350 до 2000 т т .  ІІаровозвыя, тендерныя и вагонныя оси.

X*: Вагонные колесные центры. Вагонные полускаты. Стрѣлки и крестовины. Яистовое и "2 :
универсальное желѣзо и сталь. Шахматное желѣзо. Волнистое и балочное желѣзо. Ка- 

^ 2  танную проволоку отъ 4,75 т т .  діаметромъ литого желѣза и стали. Калиброван- ^
X  . ное желѣзо. Катанные и кованные валы для приводовъ. Штампованнын издѣлія

дншца, крышки, лазы, штампованные швеллера и т. ц. Паровые котлы обыкновен- 
%2 ные и водотрубные. Резервуары и баки. Мостовыя Фермы. Стропила. Копры для шахтъ.
Х Л  Желѣзные вагончики для рудниковъ и копей. Чугунныя водопроводныя трубы отъ 5І2:
5<1 2" до 12" въ діаметрѣ. Чугунную и стальную отливк.у. Аппараты и приборы для
%2 свеклосахарныхъ н рафинадныхъ заводовъ. Огнеупорный кирпичъ обыкновенный

п фасонный: Динасъ, шамотовые кирпичи и фурмы для конверторовъ.

Ц II. Кадіевскіе каменноугольныя копи и металлургическій заводъ р
при станціи „Алмазная" Екатерин. жел. дор. с Р

^  И З Г О Т О В Д Я Ю Т Ъ :
Ч. с/у

/&> Металлургическій и литейный коксъ, крупный и средній. Каменный уголь: рядовой,
ламазнаго и другихъ иластовъ; мытый сортированный, паровичный и кузнечный. ^
Чугунъ литейный: красный и шотландскій. Чугунъ передѣльный: бессемеровскій и 

/&> мартеновскій. Чугуны спеціальные: зеркальный, ферро-марганецъ и ферро-силицій.
ЗДКЯЗЫ ПРИѢИМЯЮТСЯ: р

Въ Правленіи Общества: адресъ для пнсемъ: С.-Петербургъ, Гороховая, № І-й, для 
Ч*< телеграммъ: С.-Петербургъ—Металлъ. Въ конторѣ Днѣпровскаго завода: адресъ для

писемъ: Запорожье-Каменское, Екатеринославской губ.; для телеграммъ: Запорожье- =><*
Каменсиое—Металлъ. Въ нонторѣ Кадіевскихъ копей и завода: адресъ для писемъ:

^ °  Кадіевка, Екатеринославской губ., для телеграмъ: Кадіевка— Кадметаллъ.

^  Въ агѳнтствахъ: Щ У агентовъ: ^
Щ  Въ Екатеринославѣ, ііроспектъ, | |  Въ Варшавѣ, Инж. С. Ю. Фаль-
Ш  и- ь /  К а І , П а С Ъ - 10  Ш  ковскій. ^^<і „ Кіевѣ, Крещатикъ, д. №  12. а й  в „  . .  „

„ Москвѣ, Тверской Бульваръ, Щ  » Вильнѣ, Инж. И. В. Федо- ^
/Ь , №  60, домъ Яголковскаго. » »  ровичъ. ^
^  „ Одессѣ, С. Г. Менкесъ. 8 0  » Николаевѣ, Ф. И. Фришенъ. ^

„ Харьковѣ, Сумская ул., д. 23. „ Ригѣ, п! Стольтерфотъ п К°.
Подрсбныв п р е и с ъ - н у р а н т ы  * ссртамвнты высыпаются безппатно. — 11

І^РІЧРІЧРКРІ^І^ІЧРКРІіІРІЧРІЦРІ^ШРІ^ШРІ^ІЧРШРІЧРКРКРІЧРІЧРІОРЩРІЧРКРІЦРІігчіѴ
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Т е х н н ч е с ш  Контора К А Р Л Ъ  ШПАНЪ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Почтамтекая, 4.

МОСКВА, (Мяеницкая, 13).
РАЗНАГО РОДА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЯ МАШИНЫ.

I  К Н Я З Я  С А Л Ь Ж А
I  Ц  ГЛИНЯНЫЯ КЙРЬЕРЫ, ШКМОТОВЫЯ И ЗАВОДЫ ГЛИНЯНЫХЪ ИЗДБЛІИ Б *

Б п а н е к о .  Р у д и т ц ъ ,  Р а й т ц ъ ,  ]ѴІорав1я.
Я| предлагаетъ давноизвѣстныя высокоогнеупорныя издѣлія своихъ заводовъ, вновь 

оборудованныхъ по поелѣднимъ техническимъ даннымъ для ыокрой и сухой
обработки, а именно:I

Ц  иіамотовые и фасовные кирпичи всякаго рода и размѣра въ подходящемъ для всякой

I
цѣли составленіи, шамотовой мэртель. Высокоогнеупорныя глины до 43% глинозема и 
песокъ до 35 зегеркегелей, наолиновыя глины, сырой каолинъ, сырой ангобетонъ. Орди- 
нарная и двойная Фальцевая черепица, рисунчатая черепица, красная, пропитанная и 

Л глазированная. Радіальные, пустотѣльные, пористые кирпичи и Гурдисъ, клинкеръ и 
2  мостовые кирпичи и плитки всякаго рода!

I  СЪ ЗАПРОСАМИ въ Рнйцѣ, Мор а” ЕСТВЪ КНЯЗЯ СА/ІЬМА

ТРЕБУЮТСЯ МЪДНО-ЦИНКОВЫЯ РУДЫ
і і ъ  большомъ колипествѣ. Писать съ ириложеніеыъ анализа и обозначеніемъ 
количества, стоимости, Англійскихт, портовъ и прислать пробу подъ „4 2 5 “ въ 

ЗеІГз Асіѵегіізіпё ОШсез, 168, П е е і 8Ігееі. Лондонъ, Англія.

з—з
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КРАМАТОРОКОЕ МЕТАМУРГИЕСКОЕ .
в ъ  с о е д и н е н іи  съ  фирмами 

А. БОРЗИГЪ, Б е р л и н ъ —Тегель.
ДУ0СБУРГСКІЙ ІАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

бывш. БЕХЕМЪ и КЕЕТМАНЪ, Дуисбургъ.
Анціонерное Общество ЛЮДВИГЪ Ш  ТУНЕНГОЛЬЦ Ъ,

В е т т е р ъ  н а  Р у р ѣ .

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЛИТЕЙНЫЙ а ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.
П р и  ст. К р ам ато р ская , Ю я ін ы х ъ  ж е л . дор.

Адресъ для писемъ:Краматорсная, Харьковской губ.— Адресъ для телеграимъ: Краматорская.Домна

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
С.-Петербургъ— Иняіенеръ Г. Г. 1’ейсъ, Мытнинская 

наб. № 7, по подъеинымъ меха- 
ниямаыъ.

В а р ш а в а  Инж. 1і. И. МалиновскіЯ Іерусалнм- 
ская 68.

0 д е с с а — Техничсская КонтораА.М.Коронцвитъ.
Л о д з ь — Инж. Б. И. Малпновскій, Петроков- 

ская 192.
В и л ь н а — Внленскос Технтеское Вюро Инже- 

неровъ К. Гуща п В. Малиновскій.
Б а к у — Торговый Домъ Артуръ Шубертъ.
Екатеринбургъ— Инж 11. К. Янвовсвій, Вовпесенскій 

пр. .Т? 34.

СОБСТБЕННЫЯ КОНТОРЫ:
С.-Пѳтербургъ—Мойка 66.
М о с к в а —Мясницкія Ворота, д.

банова.
К і ѳ в ъ —П уш ки н ская  11.
Х а р ь к о в ъ  —С ум ская ул. 15.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ МАШПНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА:
Машины дляметаллургическихъ заводовъ.
Прокатныя парозыя машины.
Оборудованіе сталелитейныхъ. В озду- 

ходувн ы я маш ины , аккум уляторы , маят- 
никовы я пилы , ножницы , разли вн ы я 
телѣж ки съ  ковш амн, станки  для заги - 
бан ія  и п равки  яистопого и фасоннаго 
ж елЬза, вальцетокарны ѳ станки , дыро- 
пробивны е сганки , строгальны ѳ станки 
дпя листового ягетѣза, паровы е моло- 
та и пр.

Машины для загрузки мартеновскихъ и 
нагрЪвательныхъ печей

Гидравлическія машины вснкаго рода..
Штамповальные и кузчечные прессы, ги-

дравлическ ія  болваночны я ножницы, 
прессы  для ш палъ, станки  для загяб а- 
нія броневы хъ плитъ.

Машины для горныхъ заводовъ: у г л е —и 
рудоподъѳм ны я маш ины, водоиодъѳм-

ныя м апіины , паровы я лѳоедки, ком- 
прессоры .

Паоозыя машины: одн оц иляндровы я. 
ком п аундъ, тройного р асш и р ен ія  до 
3000 лош адины хъ  силъ.

Паровозы всевозм ож ны хъ конструк- 
ц ій . тан къ  паровозы  отъ 5 до 45 тон нъ  
спуж ѳбнаго вѣса.

Краны и подъемныя машины испытан- 
\ ныхъ системъ.

Подъемы.лебедки.ворота, шпили и проч.
Спеціальныя машины для обработки ме- 

талловъ
Отливка валковъ н излокн іцъ: В алки 

I съ закалѳнною  повѳрхностью , мягкіѳ 
валки  и валкіг съ ручьям и . Излоясни- 

; цы для  сталелитеііяы хъ. И у гу н н ы я  
і отливки вѣсомъ до 75000 кгр. 4500 

п удовъ .
Желѣзныя конструкціи всякаго рода.

СПЕЦІАИЬЧОСТИ ДОМ ЕННЫ ХЪ ПЕЧЕЙ:
Гематитъ 0, 1 и 2, чугунъ дти лнтейнихъ заводчвъ 0, 1, 2 и 3 бессемеровскій и зер- 

кальный чугунъ, фѳрромарганецъ.  2

02217440
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Правленіе акціонернаго общеетва

,Б. И. ВИННЕРЪ"51»'

д л я  в ы д ѣ л к и  и  п р о д а ж и  п о р о х а ,  д и н а м и т а  и  д р у -  
г и х ъ  в з р ы в ч а т ы х ъ  в е ч е е т в ъ .

С . - П е т е р б у р г ъ ,  П а н т е л е й м о н е к а я  у л . ,  №  4 .

Телефонъ № 2367.

Склады динамита съ принадлежностями, бѣлаго горн. пороха 
обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и капсюлей,
расположены въ слѣдуюгцихъ мѣстахт>:

На Уралѣ: Въ Нижнемъ-Тагилѣ и Міассѣ.

Главныйуполномоченный Алексѣй АфиногеновичъЖ елѣзновъ 
Пермской губерніи—г. Екатеринбургъ.

На Навказѣ: Влизъ города Тифлиса.

Главный уполномоченный Самуилъ Л ьвовичъ Клебанскій 
Тифлисъ, Елизаветинская, 45.

Въ  Донецкомъ бассейнѣ, и въ Кривомъ рогѣ.

Главный уполномоченный Борисъ Моисеевичъ Файнбергъ. 
Екатеринославской губерніи—Ю зовка-Заводская.

- 2
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ПГОГРАФІЯ П. П. ООЙХВВА. ОПВ., СТГВМЯПНАЯ 71., оовств. д., № 12.
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" р у с с к о е  |§ § §  О Б щ е с т в о

д л я

ВЫДЪЛКИ и ПРОДАЖИ ПОРОХА.
Правленіе: С.-П етербургь, Казанская ул., № 12.

ПОРОХОВЫЕ ЗАВОДЫ:
Б л и зъ  гор. Шлиссельбурга и близъ ст. „Заверце", В арш .-В ѣнск. ж ел. дор.

Отдѣленіе для выдѣлки Д И Н А М И Т А
при Шлиссельбургскомъ пороховомъ завод-Ь.

Собстбенные «Нлабы Общестба Ѳлд горнаго миннаго пороха, бинаіѵіитг 
и принаѲлежностей Ѳлд бзрыба:

Н Д  К А В К Д З Ѣ :
бл. ст. „ВЕСЛАНЪ", Владикавказ- 
ской жел. дор.
бл. ст. „ГОМИ“, Закавказск. ж. д. 
бл. г. БАТУМА.

ВЪ ДОНЕЦКОШЪ БАССЕИНѢ:
бл. г. АЛЕКСАНДРОВСКА - ГРУ- 
ІНЕВСКАГО, Обл. Войска Донск.

бп. сел. МАКѢЕВКА, Обл. Войска 
Донскаго.
бл. г. БАХМУТА (при ст. „Попас- 
ная“, Екатерининской жел. дор.).

ВЪ КРИВОРОГСКОЛЪ 5ДССЕКНѢ:
бл. м. КРИВОЙ РОГЪ, Екатери- 
нославской губ.
бл. стан. „ДОЛГИНЦЕВО“, Ека- 
терин. жел. дор

НД УРДЛѢ и въ ЗДПДДНОЙ СИБИРИ:
при НИЖНЕТАГИЛЬСКОМЪ ЗА- 
ВОДѢ, Пермск. губ.
бл. ст. „МІАССЪ", Оренб. губ.

В Ъ  С Р Е Д Н Е Й  С И Б И Р Е :
бл. г. ИРКУТСКА

В Ъ В О С Т О Ч И О Й  С И Б И Р И .
бл. г. ВЛАДИВоСТОКА, ІІрим. 
Области.

ЗавЪд. Представитель дляК авказа 
А. Г. С н ѣ ж н о в ъ ,  Т и ф л и с ъ ,  Фрей- ЦС 
линская, 3. *

Завѣд. А. И. Л и п сн ій ,  Почт. Конт. 
„Дебальцево", Енатеринославсн. губ.

Завѣд. Представитель для Юго- 
Западной Россіи В. Л е в е и с о н ъ ,  
г. Екатеринославъ, Проспектъ, № 115.

Завѣд. М.А. Д іи и т р іе в ъ ,  г.Ека-
теринбургъ, Коробковская, 38, соб. д.

Завѣд. А. В. И в а н о в ъ ,  г. Ир-
нутскъ, 6-я Солдатская, соб. домъ.

Завѣд. Торговый Домъ К у н с т ъ  
и А л ь б е р с ъ ,  г. Вла/.ивостокъ.

Съ заказами на м и н н ы й  п о р о х ъ  с п ѳ ц і а л ь н о  д л я  с о л я н ы х ъ  к о п е й
просятъ обращаться въ Правленіе Общества. _ э
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А К Ц . О Б Щ .

Д Р Т Л Р Ъ  К О П П Е Л Ь
Собетвенные заводы въ С.-Петербургѣ и Варшавѣ.

въ  С .-П е т е р б у р гѣ  (Невскій, ІІВ) и Л/Іесквѣ (М я сн и ц к ., д о м ъ  А плаксиной), 
„  Х а р ьк ов ѣ , К іе в ѣ , О д ессѣ , Вар ш авѣ , Р и гѣ , В л а д и в о с то к ѣ . -

—ж----------
О бщ еетво  е т р о и тъ  и п о етавл яетъ :

Полевыя и подъѣздныя желѣзныя дороги. 
Автоматическіе откатки, нодъемники и спуски. 
Проволочно-канатныя дороги.
Сооруженія для добыванія торфа.
  Складъ вагонетокъ, рельсъ, стрѣлокъ,

паровозовъ и проч.

Паровыя машины и котлы.
Локомобили промышлен. и 

сельско-хозяйственные.
Двигатели нефтяные и газо- 

генераторные.
Конденсаціон. и водоохла- 

дительныя сооруженія.
Воздушные компрессоры и перфоіэато]зы
Лѣсообдѣлочныя машины.

—— ~Ф------
Несгораемые шкафы и двери. 
Бронированныя кассы и кладовыя.

Подъемные краны всѣхъ 
системъ.

Ш ахтные подъемники. 
Элеваторы. Зернохранилища.

Землечерпалкн. Драги. 
Желѣзн. конструкціи.

Каталоги и смѣты безплатно.

ы



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 1. 25

с .-

К ОМП А НI Я

С.-П ЕТЕРБУ РГЪ. Полюетровекая наб., 19.
(Быб. етор.). ТелеФонъ № . 361.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
пѳремѣннаго и постояннаго тока.

Т У Р Б О Н А С О С Ы
высокаго давленія.

низкаго давлѳнія для утилизаціи 
огработаннаго пара паровыхъ ме- 

ханизмовъ.

ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ
для приведенія въ дѣйствіе бы- 

строходныхъ судовъ.
I І Р К И М У І 11 , К € Т В А :

м е н ь ш е е  ч и с л о  д е т а л е к ,  ь о л ь ш і е  з а з о р ы  м е ж д ѵ  
п о д в к ж н о к  и н е п о д в к ж н о к  ч а с т я м к ,  у д о в с т в о  к 
ь е з с п а с т н о с т ь  с ь о р к к  к р а з в о р к к ,  с а м ы к  н е з н а ч к -  
т е л ь н ы к  у х о д ь ,  а в т о м а т к ч е с к а я  с м а з к а  п о д ш к п -  

_ н к к о в ь  к  с а л ь н к к о в ь ,  к о н д е н с а т ь  с в о ь о д н ы к  о т ь
м а с л а ,  в ы с о к і й  к о э ф ф к і | і е + і т *  п о л г з н а г о  д ѣ к с т в і я ,  м а л ы й  в в с ъ.

П О Л Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н І Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х Ъ  С Т А Н Ц І Й .
П А Р О В Ы Е  КО ТЛ Ы  Р А З Н Ы Х Ъ  С И С Т Е М Ъ .

ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ  с и с т е м ы  Б А Б К О К Ъ  и ВЙЛЬКОКСЪ
еъ вышдачающимея паропѳрегрѣвателями.

П О Л Н О Е  О Б О Р Т Д О В А ІІ ІЕ  К О Т Е Л Ы І Ы Х Ъ .
ЦЪНЫ и Ч Е Р Т Е Ж И  П О  З А Г Г Р О С Д М Ъ .

^
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Всего построено лонодобилей 600000 лош адиныхъ силъ

Ьерлинъ 1907 г. Зопотая медапь и почеш ый диппомъ.

Р .  В О Л Ь Ф Ъ . " " ? ” '

В Ы Г О Д Н Ъ И Ш І &  Д В И Г П Т Е Л И  С О В Р Г М Е Н Н О С Т И .

Простой уходъ, абсолютная надежность, болыиой запасъ 
силы, примѣненіе любого топлпва, утилизація пара для 

отопленія и др. надобностей.

Ц Е Н Т Р О Б - Б Ж Н Ы Е  Н А С О С Ы
для низкаго и высокаго давленія, лучшая и самая дешевая 
система насосовъ для осушительныхъ и оросительныхъ 

сооруженій, водокачекъ и т. п.

П А Р О В Ы Е  К О Т Л Ы
съ перегрѣвателемъ пара и безъ онаго.

щеннымъ и

до 500 лош. силъ.

О т д ѣ л е н і я ;
М 0 С К В А, Мясницкая, д. Мишина.
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  Николаевская. 9. 
К I Е В Ъ , Пушиинская. 6.

Л0К0М0БИЛИ
на ножкахъ и колесахъ съ насы-

ПЕРЕГРЪТЫ М Ъ ПАРОПЛЪ

А К Ц І О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХЪ СООРУЖЕНІЙ і
Б Ы В Ш .  Т - В О

Дю ф л о н ъ  Константиновичпь и К°

ЗЛЕКТРИЧЕСКІЕ

НАСОСЫ,

ТУРБИНЫ,

ВЕНТИЛЯТОРЫ,
ЛЕБЕДКИ,

СВЕРЛИЛЬНЫй

МАШИНЫ

И Т. Л

ДИНАМО-
МАШИНЫ 

И ЗЛЕКТРО- 
ДВИГАТЕЛИ  

ПОСТОЯННАГО 
И ПЕРЕМЪННАГО, 

ТРЕХФАЗНАГ8
токовъ, всъхъ

НАПРЯЖЕНІЙ.

П р а в л е н іе  и з а в о д ы  въ С .-П етербургѣ, А птекарскій  островъ , Л опухин- 
ск ая  ул., і№ 8, собств. домъ. Т елеф онъ  206—26.

О т д -Ь л е н іе  в-ь Ій о с к в ѣ :  Ч и сты е пруды , домъ Тѳлѳш овой. 
Телефонъ № 564.

Т и п о гр аф ія  1Т. ГГ. С о й к и п а, Спб., О трсм яп и аа . 12.
І О і  * ■



Горный Журналъ 1909 г. Томъ I. Къ статьѣ Л. Ѳ. Брусницина.



Горн. Журн. 1909 г. Томъ I. Къ с т а т ь в  Р. С о к ѵ ё е : « А м е р и к л н с к і е  м е т А Л л У I Г И Ч Е С К І Е  З А В О Д Ы » . Табл. I.

Ф и г .  5 .

Ра/іъъ<хн,гъ къ кшілмъ

Ролъг<хкгъ

Чернобои атол 
Г I І -.-Ы  - і'імнінТ, •м и іш іН

ОтдЪлог ст&гъъ

Ргб&коыЬнооя момшАъа, 
Ъ Ш л с .

ТЦХ

I

І і ! 
! і і; | і 

: і I

1—ІГ~ІГ I! II II II II II ш

ІЕ І

ОпідЪлоънмя,

П І

т коёг

Апуѵоорсмпъ для  бьъдооъи, 
слш пкобъ

Слмт ок ъ д ля  ; ьяже-'

л,ъихъ профилеіі).

Общег рсипаложеніе, 'ргЬгроиЪяосгс упрѵо Ргпсоубі

ЗООСѢ..

Ф и г -  7 .

Д іа м о іп .р ъ  бсхлобъ ѲООДепѵ)

Прокшпн/хя, для крупныхъЛ и I I Нот еб Іа-ед. (РПитоЗурі ъ).

Ф и г .  6 .
ж.д.пути

Ф и г .  8 .
Транопоріперъ(воздуиіный) 3гя заъогпоЬкнѴік'

Л^оокаупкоо заъотовки въ ъхводЪ Оѵи^иеііье-.

Хромол>тогр>фія П. П. Сойкиий. Спб.. Стремянння. ІТ



Горн. Журн. 1909 г. Томъ I. К ъ  с т а т ь в  Р. Сокѵёе: « А м е р и к л н с к і е  м е т а л л у і І г и ч е с к і е  з а в о д ь і » . Табд. П.

И-берси&ный
длуммыгъ

Каподіуы

0 □ □ □

□ □ а □

□ □ □ 0 

□ □ □ а

Нотльъ
I
1

□ □ □ □

□  □  □  О

На,сосы

Ф и г .  9 .

Складъ

Ножнмцщ
С>панг Моршма, 350

А6томатигоскія>^жши,и,ьБ

Прокосігсіса, м о л к о ъ ь  госгоугъоЪіси, ш ъ  зоъбодЪ Л іл^и .е іП &  ( ыобая, ли а с т е р о к о и с ^

Ісол
Уъодо',

Ф и г .  1 0

Прока-тка, зоъгоціоЪки <?ля тоыкоъго ли ст о б о го  жел-Ѣза- н ,а  за&одѣ Ѵ а п д ггд гъ Н  ■

>дцн съ [Д □  □
р%І>ОМ,Ъ

□ □ □

РсберсъьЬняся. мяишна 

* ■ »
1'опгОЪлогн. с т а н л . 2 -отРЬлоън, с т а ш

БамоЛалѵь для, охлгхокЭеЯія
Лож-н,и,ь$ы д л л  ъоряг,. 

тгзк,и,- 
х д д д Д п т -

і  Номсни-цы- 3л »  холодн.
рЪзк-и,.

н.— П ут -ъ  ёъ Моъртено&ск. масте-іоск.

П і/т ъ  $ъ м,аст,ерск.ую Эля уърокоътіои, т онж іохъ  лиоупоёъ.

Ф и г .  11.

Но&ая, м асукьерская  забода Ои/ѵъезуъе $ъ П ъигъодург,Ѣ  Эля, п-рокаупки, соргуъоЬоьо ж е-лЪза.

Х р о и о л в т о г р а ф і я  П .  П .  С о й к и н а  С п б .,  С т р е м я н н а я ,  Г2.
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