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0 « Ф » и ц і а л ь н а я  ч а с т ь .

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ‘).
№ 32, ст. 260. Объ утвержденіи устава Должанскаго горнопромышленнаго акціонер- 

наго Общества „В . А. Отто“ .
№ 36, ст. 279. 0 возстановленіи срока для оплаты акцій дополнительнаго выпуска 

и измѣненіи устава Жилловскаго Общества каменноугольныхъ копей 
и рудниковъ.

№ 36, ст 283. 0 пониженіи нарицательной стоимости паевъ и измѣненіи устава Мос- 
ковско-Кавказскаго нефтяного промышленно-торговаго Товарищества.

№ 36, ст. 286. 0  продленіи срока для собранія основного капитала Урало-Гурьев-
скаго нефтепромышленнаго и торговаго акціонернаго Общества.

№ 36, ст. 290. 0 продленіи срока для собранія второй части основного капитала Средне-
Азіатскаго каменноугольнаго акціонернаго Общества „К а зи лъ -К ія “ .

№ 36, ст. 292. 0 продленіи срока для собранія второй части основного капитала Средне- 
Азіатскаго каменноугольнаго акціонернаго Общества ..Казилъ-К ія“ .

№ 39, ст. 304. Объ утвержденіи устава нефтепромышленнаго и торговаго акціонер- 
наго Общества „А дж и-Кабулъ“ .

№ 42, ст. 319. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи бельгійскаго ак- 
ціонернаго Обществз, подъ наименованіемъ: Анонимное Общество 
..Груш инскія каменноугольныя копи“ .

Раепоряженія ,  объявленныя Правительетвующему
Сенату

МІІІІІІСТРОМЪ ТОРГОВЛІІ II ПРОМЫШЛЕІШОСТІІ *).

№ 84, ст. 718. Объ отсрочкѣ введенія въ дѣйствіе  §§ 3 , 4 ,  5, 6, 9 и 10 правилъ 
для предупрежденія и прекращенія пожаровъ на нефтяныхъ про- 
мыслахъ Уральской области.

№ 88, ст. 740. Объ объявленіи несвободными для частнаго горнаго промысла ка- 
зенныхъ земель въ Ш упшурукской лѣсной дачѣ, Баталпаш инскаго 
лѣсничестза Кубанской области.

№ 90, ст. 759. 0  допущ<>ніи лицъ женснаго пола и не достигш ихъ пятнадцати- 
лѣтняго возраста малолѣтнихъ къ ночнымъ и подземнымъ работамъ 
на каменноугольныхъ копяхъ Европейской Россіи.

’) Распубликовапо въ Собр. узак. и распор. Правит. за 1015 г.. въ отдѣлъ II.
2) Распубликовано въ Собр. узак. н распор. Правит. за 1915 г. въ отд^лѣ I.





Н е о Ф и ц і а л ь н а я  ч а с т ь .

ГОРНОЕ Н Ш О Д Ш Е  ДУО,
Полоеа турм алиновы хъ золотоеодерж ащ ихъ  
рудъ  въ еѣверо-воеточной чаети Нерчинекаго 
округа, вѣдометва Кабинета Его Император- 
екаго Величеетва и геологичеекое опиеаніе 
Дмитріевекаго золоторуднаго мѣеторожденія.

Г орн . Инж.  В. К. Б о б р а ,

Въ сѣверо-восточной таежной части Нерчинскаго округа, по системѣ 
р. Шилки, издавна славились богатствомъ своихъ розсыпей р. Кара и 
районъ окрестныхъ золотоносныхъ рѣчекъ.

Золотой промыселъ на р. Карѣ беретъ начало въ 1 8 5 0  г. Добыча 
золота въ первые годы достигала 100 пудовъ въ годъ. цифра, которую, 
при тогдашнемъ состояніи путей сообщенія и вопросовъ продовольствен- 
наго, рабочаго и проч. въ краѣ, слѣдуетъ считать весьма высокой. За 
свое существованіе районъ этотъ далъ до 2 .5 0 0  пуд. розсыпного золота, 
а въ настоящее время, несмотря на истощеніе запасовъ, добыча розсып- 
ного золота стоитъ здѣсь въ среднемъ на уровнѣ 2 5 — 3 0  пуд. въ годъ.

Въ виду богатства розсыией естественно возникъ вопросъ о поискахъ 
коренныхъ мѣсторожденій золота. На очереди вопросъ былъ поставленъ 
послѣ открытія въ вершинѣ р. Ивановки, на частичномъ водораздѣлѣ 
Ивановка—Кара, выходовъ золотосодержащихъ жилъ. Въ 1913— 14 г.г. 
была поставлена на средства Кабинета Его Величества систематическая 
развѣдка открытаго мѣсторожденія, а въ связи съ послѣдней былъ 
осмотрѣнъ и районъ окрестныхъ рѣчекъ, въ составъ розсыпей которыхъ 
входятъ породы, слагающія мѣсторожденіе.

Осмотрѣна была система рѣкъ: Кары съ притоками Ивановкой и 
Хаповкой, Богачи, Чалбучи съ Ерничной и Догини, притока р. Лунжанки 
(см. карту района). Рѣки эти являются лѣвыми притоками р. Шилки.

горв. журн,, 1915 г. Т. 1, кн. 3. 16
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Мгьстонахожденіе и общее описаніе района. Съ юга районъ ограни- 
ченъ р. Чалбучей. Самая южная точка района— устье р. Чалбучи, нахо- 
дится въ 92 верстахъ ниже станицы Стрѣтенской, внизъ по теченію 
р. Шилки. Сѣверную границу представляетъ водораздѣлъ Кара-Лунжанки, 
западную—-невысокій водораздѣльный увалъ, отдѣляющій бассейны упо- 
мянутыхъ рѣчекъ отъ бассейновъ рѣкъ  Ундурги, Бѣлаго и Чернаго 
Урюма и Чачи съ  востока же районъ ограничивается р. Шилкой.

Въ топографическомъ отношеніи районъ представляетъ собою горную 
странѵ съ типичнымъ для массивно-кристаллическихъ образованій ланд- 
шафтомъ (исключая устья рѣчекъ , гдѣ  развиты осадочныя образованія), 
обусловленнымъ не столько собираніемъ породъ въ складки, сколько 
тектоническими процессами, выразившимися въ опусканіи отдѣльныхъ 
участковъ вдоль трещинъ. Районъ пересѣченъ хребтами различныхъ 
направленій, подчиненными рѣчнымъ долинамъ и ихъ водораздѣламъ.

Характеръ рѣчныхъ долинъ. Рѣчныя долины глубокія и сравнительно 
узкія , отличаются болыиимъ уклономъ; уклонъ русла р. Кары, напримѣръ, 
составляетъ въ среднемъ ‘ / ю о -  Преобладающее направленіе рѣчекъ 8 0 0 .

Характеръ рѣчныхъ долинъ указываетъ на сложную ихъ исторію. 
Сохранившіяся вдоль по теченію нѣкоторыхъ рѣкъ по южному склону 
долинъ высокія террасы, составленныя изъ рѣчныхъ отложеній, въ боль- 
шинствѣ случаевъ рыхлыхъ, несцементированныхъ, возвышаются на 50 
и болѣе саженъ выше современнаго уровня рѣчныхъ долинъ. Типична 
въ этомъ отношеніисрѣка Кара въ нижнемъ своемъ теченіи, среднее теченіе 
р. Богачи, среднее теченіе р. Чалбучи и устье притока ея— Ерничной.

Найденный въ террасахъ р. Кары, близъ устья ея, скелетъ „Воз рг іт і-  
§епіизй свидѣтельствуетъ о послѣтретичномъ возрастѣ слагающихъ тер- 
расы отложеній.

Вдоль по теченію р. Ш илки и ея притоковъ—р. Куларки, р. Черной 
и т. д., также наблюдается мощное развитіе террасъ.

Значительное пониженіе русла рѣкъ, которому обязаны своимъ воз- 
никновеніемъ террасы, повидимому слѣдуетъ поставить въ связь съ пони- 
женіемъ уровня океана— отступленіемъ моря, или же съ тектоническими 
нроцессами, по настояіцее время непрекратившимися въ Забайкальѣ. Въ 
мѣстахъ, гдѣ на это позволили условія, пониженіе уровня рѣчныхъ 
долинъ сопровоягдалось перемѣщеніемъ русла рѣкъ  съ юга на сѣверъ— 
къ солнопечнымъ, легче вывѣтривающимся склонамъ долинъ. Въ такихъ 
именно участкахъ сохранились террасы.

Фактъ золотоносности всѣхъ логовъ, пересѣкающихъ террасы, и 
подчиненіе золотоносности самихъ рѣчекъ террасовымъ берегамъ, заста- 
вляетъ обращать на послѣдніе особенное вниманіе нри развѣдкахъ на 
розсыиное золото въ районѣ.

Геологическое строеніе района. Не останавливаясь подробнѣе на оро- 
графіи района, перейду къ  перечисленію встрѣчающихся въ районѣ
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породъ и выясиенію ихъ взаимоотношенія, сосредоточивая главное вни- 
маніе на полосѣ распространенія золотосодержащихъ рудъ.

Наибольшимъ расиространеніемъ въ описываемомъ районѣ пользу- 
ются древнія массивно-кристаллическія породы. Осадочныя встрѣчаются 
лишь вдоль по теченію р. Ш илки (Ш илкинскій грабенъ).

Стратиграфія района, разобраться въ которой при отсутствіи болѣе 
или менѣе точныхъ картъ округа и при малой изученности геологиче- 
скаго строенія его нѣтъ возможности, повидимому весьма сложна, о чемъ 
свидѣтельствуютъ крутопоставленные и собранные въ складки съ оріен- 
тировкой по различнымъ наиравленіямъ слои сланцевъ, гнейсовъ и изве- 
«тняковъ, а также совмѣстное нахожденіе древнихъ кристаллическихъ 
породъ, известняковъ и трахитовъ.

Плейстоценовыя образованія района состоятъ исключительно изъ рѣч- 
ныхъ отложеній, съ обиліемъ остатковъ „ЕІерЬая ргіті^епіив", встрѣчаю- 
щ ихся вдоль современныхъ рѣчныхъ долинъ. Никакихъ слѣдовъ присутствія 
ледниковыхъ отложеній, какъ и вообще въ Восточной Сибири, не имѣется.

Развитыя вдоль ио рѣкѣ Ш илкѣ известняковыя отложенія относятся 
изслѣдова/гелями Забайкалья къ  верхнему девону. Известняки доломити- 
зированы, мѣстами перекристаллизованы въ болѣе или менѣе плотный 
мраморъ, а мѣстами подвергнуты силисификаціи. ГІослѣднее особенно ярко 
выражено по нижнему теченію р. Кары. Вывѣтрившіяся известняковыя 
скалы склоновъ долины имѣютъ здѣсь характерную ячеистую структуру— 
известнякъ вывѣтрился, остался лишь кремневый скелетъ.

Въ известнякахъ, близъ р.р. Чалбучи и Лургикана, въ связи съ 
пересѣкающими здѣсь толщу известняковъ порфирами, залегаютъ серебро- 
свинцовыя и цинковыя руды. Серебросвинцовыя руды эксплоатнровались 
въ первой половинѣ прошлаго столѣтія и перерабатывались на построен- 
номъ у устья р. Чалбучи Шилкинскомъ заводѣ. Заводъ былъ закрытъ 
въ 1850 г., и въ то же время рудники были заброшены.

Руды состоятъ изъ желѣзно-свинцовыхъ охръ, серебристаго свинцо- 
ваго блеска, серебристой цинковой обманки, галмея, виллемита и бѣлой 
свинцовой руды. Взятые съ поверхности близъ устья штоленъ, которыми 
разрабатывалось мѣсторожденіе, образцы этихъ рудъ были мною опробо- 
ваны плавкой на содержаніе золота. Всѣ безъ исключенія пробы дали 
содержаніе не менѣе 48 долей на ю о  иудовъ.

Кромѣ перечисленныхъ рудъ здѣсь встрѣчаются также гнѣзда мар- 
ганцевыхъ окисленныхъ рудъ.

ІІо сосѣдству съ рудами верхнія части порфира обратились въ 
каолиновую глину, являющуюсй по настоящее время предметомъ добычи.

Какъ видно на прилагаемой картѣ района, известковыя отложенія 
гянутся вдоль но р. ІІІилкѣ поясомъ шириной отъ 3 до 7 верстъ. У 
устья р. Кары, а также на правомъ берегу р. Шилки, залегаютъ песча- 
ники и конгломераты неизвѣстнаго возраста.

16*
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Песчаники зелено-сѣраго цвѣта, различной величины зерна, мѣстамк 
залегаютъ иодъ конгломератами, а мѣстами заключаютъ мощные прослои 
послѣцнихъ. У устья р. Кары песчаники залегаютъ на известнякахъ,. 
что указываетъ на ихъ младшій ио сравненію съ послѣдними возрастъ.

Песчаники и конгломераты являются повидимому отложеніемъ прѣсно- 
воднаго рѣчного или озернаго бассейновъ. ІІрисутствіе въ конгломера- 
тахъ галекъ золотоносныхъ породъ района—кварцаи чернаго турмалина,—  
етавитъ на очередь вопросъ объ изслѣдованіи послѣднихъ на содержаніе 
золота.

Ниже устья р. Кулинды и близъ устья р. Кары имѣются выходы 
трахитовъ.

Слѣдуя вверхъ по теченію рѣкъ, послѣ известняковъ встрѣчаемъ 
толщу гранитовъ. Въ этомъ отношеніи по всѣмъ описываемымъ рѣчкамъ 
замѣчается однообразіе. Особнякомъ стоитъ р. Лунжанка, гдѣ наблюдается 
смѣна породъ.

Петрографическій характеръ гранитовъ обнаруживаетъ частыя коле- 
банія въ зависимости отъ содержанія желѣзисто-магнезіальныхъ силика- 
товъ. Кромѣ того, встрѣчаются участки какъ съ болынимъ, такъ и съ мёнь- 
шимъ содержаніемъ кварца, равно какъ и участки съ щелочными слю- 
дами. Гранитовый массивъ нретерпѣлъ, повидимому, динамо-метамор- 
физмъ, проявившійся мѣстами въ гнейсовидной оріентировкѣ слагаю- 
щихъ породу недѣлимыхъ. Выше по теченію рѣчекъ, нересѣкающихъ 
гранитовую толщу, количество прослоевъ гнейса все увеличивается, что 
особенно замѣтно ио р. Карѣ, гдѣ граниты достигли наибольиіаго рас- 
пространенія. Въ 10 верстахъ приблизительио отъ устья р. Кары, вверхъ 
по теченію ея, гнейсы становятся преобладающими, переходятъ на правый 
притокъ р. Кары-Ивановку, а далѣе на юго-западъ пересѣкаютъ узкой 
полосой р.р. Богачу и Чалбучу.

По р.р. Карѣ и Ивановкѣ, слѣдовательно, на смѣну гранитамъ прихо- 
дитъ полоса гнейсовъ, переходящихъ выше по теченію ихъ въ глини- 
стые сланцы.

Среди гнейсовъ преобладаютъ біотитовые и роговообманковые. Ана- 
логія минералогическаго состава гнейсовъ и гранитовъ даетъ осно- 
ваніе усматривать въ толщѣ гнейсовъ и сланцевъ скорѣе метаморфизи 
рованную зону, чѣмъ архейскія отложенія.

Гнейсы и сланцы, какъ упомянуто выше, собраны въ складки, а 
мѣстами крѵто поставлены, образуя фантастическія скалы. Въ участкахъ 
долинъ, гдѣ гнейсы составляютъ ложе розсыпей, круто поставленные слои 
ихъ съ глубокими бороздами, образовавшимися отъ вывѣтрившихся полосъ 
менѣе стойкихъ слагающихъ породу минераловъ, образуютъ естествен- 
ныя ловушки, извлечь золото изъ коихъ представляетъ большія затрудненія.

Гнейсы иересѣчены жилами молочнаго кварца отъ ничтожноіі до 
2 аршинъ мощностью. Много такихъ жилъ наблюдается ио нижнему
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теченію р. Ивановки и среднему теченію р. Кары, близъ селенія Нижне- 
Карійскаго.

По р. Карѣ толща гиейсовъ, чередуясь съ граиитами, прекращается 
немного выше селенія Средн. Кара, гдѣ снова выступаютъ аналогичные ниж- 
нему теченію р. Кары граниты. По Ивановкѣ толща гнейсовъ прекра- 
щается выше впаденія въ послѣднюю Жерола, по Богачѣ идетъ узкой 
полосой, прекращаясь немного выше впаденія въ нее пади Сухой, по 
Чалбучѣ—въ 7 верстахъ отъ устья.

ІІорфщювидные граниты. На смѣну гнейсамъ по среднему теченію 
описываемыхъ рѣчекъ (кромѣ Кары), выступаетъ мощная толща крупно- 
зернистаго порфировиднаго гранита, съ крупными, иногда по нѣсколько 
вершковъ длиной, фенокристаллами розоваго ортоклаза. Гранитъ легко 
подвергается вывѣтриванію, образуя мелкую дресву съ отдѣльными 
кусками крупныхъ, освободившихся прн разрушеніи породы, кристалловъ 
болѣе стойкаго ортоклаза. Вывѣтриваясь, гранитъ образуетъ характерную 
квадерную отдѣльность. По верхнему теченію рѣчекъ порфировидный 
гранитъ прекращается. ІІо окраинамъ массива порфировидный гранитъ 
лринимаетъ болѣе мелкозернистую структуру.

Смѣна гранитовъ діоритами. Образованія линіи контакта. Въ верхнемъ 
теченіи рѣчекъ района на смѣну порфировидному граниту, а также и гра- 
ниту р. Кары, какъ видно по картѣ района, выступаетъ діоритовый массивъ.

Линія контакта діорита съ гранитами сопровождается разнообраз- 
ными жильными образованіями, количество коихъ по мѣрѣ удаленія отъ 
контакта постепенно уменьшается. Линія смѣны породъ является поясомъ 
золотоносныхъ рудъ.

Среди жильныхъ образованій главную роль играютъ гіо своему рас- 
лространенію жилы свѣтло-розоваго кислаго гранита и зелено-сѣраго 
порфирита. Послѣднія встрѣчаютея и на большомъ разстояніи отъ кон- 
такта, пересѣкая породы по ту и по другую сторону его. Слѣдуетъ за- 
мѣтить, что порфириты имѣются двухъ возрастовъ—моложе и старше 
порфировидныхъ гранитовъ, о чемъ свидѣтельствуетъ фактъ нахожденія 
округленныхъ кусковъ порфирита въ гранитѣ. Ближе къ контакту жилы 
лорфирита становятся болѣе мощными.

Жилы розоваго гранита встрѣчаются чаще жилъ порфирита. Какъ и 
послѣднія, онѣ достигаютъ большей мощности вблизи контакта. Среднее 
лростираніе жилъ порфирита и гранита 8 0 0 —ЖТѴЛ', т. е. нормальное 
линіи смѣны породъ.

Весь комплексъ породъ вдоль линіи контакта пересѣченъ прожил- 
ками и жилами черной кварцево-турмалиновой породы, содержащей золото- 
носные сульфиды. Простираніе ихъ какъ выше.

Мѣстами прожилки кварцево-турмалиновой лороды достигаютъ мощ- 
ности, которая, въ связи съ содержаніемъ золота въ нихъ, дѣлаетъ ихъ 
лромышленными.
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Въ болыдинствѣ случаевъ прожилки и жилы турмалиновой породы 
залегаютъ въ діоритахъ, вдоль пояса соприкосновенія послѣднихъ съ 
гранитовымъ массивомъ, хотя встрѣчаются также въ порфиритѣ, розо- 
вомъ гранитѣ и порфировидномъ гранитѣ.

Вмѣщающія турмалиновыя жилы породы въ контактѣ съ жильнымъ 
выполненіемъ обнаруживаютъ измѣненія, выражающіяся въ аплитизаціи. 
Будучи лишены желѣзисто-магнезіальныхъ силикатовъ, онѣ окружаютъ. 
жилы съ обоихъ боковъ слоемъ бѣлыхъ аплитовъ.

Ііетрографическій характеръ породъ рудной зоны. Въ виду роли, зани- 
маемой въ рудной иолосѣ діоритами, розовыми гранитами и порфири- 
тами, считаю необходимымъ остановиться иодробнѣе на описаніи ихъ 
петрографическаго состава.

Самымъ широкимъ распространеніемъ иользуются въ рудной зонѣ 
діориты, играющіе здѣсь роль коренного массива. Діоригы обнаружи- 
ваютъ частыя измѣненія величины зерна и характеризуются многочи- 
сленными шлировыми выдѣленіями въ видѣ неправильныхъ лентъ и 
отдѣльныхъ вкрапленниковъ, главнымъ образомъ біотитовыхъ.

При изученіи препарата породы подъ микроскопомъ, между поле- 
выми шпатами, наряду съ плагіоклазами, встрѣчаются изрѣдка и орто- 
клазы. Основную массу породы составляютъ полевые шпаты и кварцъ— 
послѣдній всегда выступаетъ въ болыиомъ количествѣ. Слѣдующими по 
количеству составными частями породы являются біотитъ и роговая 
обманка. Присутствіе ортоклаза и большое количество кварца въ породѣ 
приближаетъ ее къ гранитамъ, въ виду чего ири общемъ діоритовомъ 
ЪаЬііи^ѣ породы правильнѣе будетъ ее назвать „гранитодіоритомъ“.

Полевые шиаты въ образцахъ, взятыхъ даже вдали отъ жильныхъ 
трещинъ, обнаруживаютъ нѣкоторыя измѣненія— резульгаты процессовъ 
метаморфизма. Внутри кристалловъ полевого шпата наблюдается иногда 
образованіе эпидота— (шлифъ № 5). Мѣстами обнаруживается серпентини- 
зація по мелкимъ трещинамъ въ породѣ (шлифъ № 6).

Въ нѣкоторыхъ образцахъ наблюдается при разложеніи полевыхъ 
шпатовъ выдѣленіе карбонатовъ, цоизитизація, хлоритизація. Гіолевые 
шпаты иногда обнаруживаютъ оптическія аномаліи, въ видѣ неодинако- 
ваго измѣненія свѣта по различнымъ полосамъ одного и того же инди- 
видуума, при разсматриваніи препарата породы при скрещенныхъ нико- 
ляхъ. Все это свидѣтельствуетъ о развитіи процессовъ метаморфизма 
вдоль линіи смѣны породъ (образцы взяты не далѣе 2— 3 верстъ отъ 
контакта).

Слѣдующей по своему значенію въ количественномъ отношеніи по- 
родой явлчются розовые граниты. Будучи одинаковаго минералогиче- 
скаго сосгава съ гранито-діоритами, петрографически они огличаются отъ 
послѣднихъ количественнымъ отношеніемъ породообразующихъ минера- 
ловъ. Главной составной частью гранитовъ является кварцъ и ортѳклазъ»
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Желѣзисто-магнезіальные силикаты — роговая обманка и біотитъ, или 
совершенно отсутствуютъ, или же играютъ подчиненную роль. Въ отно- 
шеніи содержанія біотита и роговой обманки замѣчаются различные пере- 
ходы, сближающіе граниты съ діоритами.

Розовые граниты выступаютъ въ видѣ болѣе или менѣе мощныхъ жилъ.
Наряду съ діоритомъ и гранитъ подвергся метаморфизму. Полевые 

шпаты въ немъ обнаруживаютъ переходъ въ цоизитъ. эпидотъ и хло- 
ритъ (шлифъ № 34), и при разсматриваніи шлифа породы въ микро- 
скопъ, при обыкновенномъ иереходящемъ свѣтѣ, производягь впечатлѣніе, 
какъ будто они подернуты сѣро-бурой дымкой — „пылитизированы“ подъ 
вліяніемъ метаморфизма.

Порфириты, выступающіе также исключительно въ видѣ жилъ, со- 
стоятъ изъ плотной зелено-сѣрой фельзитовой массы, съ выдѣленіями 
кристалловъ полевыхъ шпатовъ, кварца и роговой обманки. Послѣдніе 
мѣстами, вблизи турмалиновыхъ жилъ, замѣщены аггрегатами чернаго 
турмалина.

Основная фельзитовая масса иороды составлена изъ кварца, поле- 
выхъ шпатовъ, біотита и преобладающаго количества роговыхъ обманокъ, 
такъ что порфиритъ слѣдуетъ признать „кварцево-роговообманковымъ“.

По р. Карѣ, близъ вершины ея, въ разрѣзѣ у селенія Амурскаго, 
въ ложѣ розсыпи встрѣчена интересная жила такого порфирита, мощ- 
ностью отъ -2 до 5 саженъ. Жила вся изрѣзана въ различныхъ нанра- 
вленіяхъ тончайшими листовыми прожилками кварца. Въ послѣднемъ 
содержится самородное золотѳ въ видѣ примазокъ, листочковъ, жилокъ 
и дендритообразныхъ аггрегатовъ, соировождаемое изрѣдка свинцовымъ 
блескомъ. Розсыпь ниже жилы, ио свидѣтельству очевидцевъ, отошла по 
промывкѣ съ содержаніемъ въ 10— 12 золотниковъ золота на 100 пуд. 
песковъ. Петрографическій характеръ жильнаго порфирита аналогиченъ 
вышеописанному.

Лротяженіе контактоваю пояса и выхода рудъ. Линія контакта гра- 
нито-діоритовъ съ порфировидными гранитами прослѣжена на разстояніи 
болѣе 25 верстъ, отъ праваго гіритока рѣкъ Лунжанки, Догини, до 
р. Чалбучи.

Всѣ рѣки района, пересѣкающія контактовую линію, золото- 
носны, причемъ въ образованіи розсыпей нринимаетъ участіе весь ком- 
плексъ породъ контактовой зоны, именно діориты, розовые граниты, пор- 
фириты и кварцево-турмалиновая порода. Рѣчки, вершины коихъ не 
доходятъ до линіи смѣны породъ, какъ, напримѣръ, Жеролъ Ивановскій, 
не содержатъ золота.

Мѣста, гдѣ комплексъ породъ контактоваго пояса былъ пересѣченъ 
рѣчными долинами, отличались особеннымъ богатствомъ розсыпей. Яркиыъ 
примѣромъ является р. Кара у селенія Верхне-Карійскаго, и нравый 
притокъ р. Богачи—Лубія.



244 ГОРНОЕ й  ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Присутствіе турмалииовой гальки въ золотосодержащихъ розсьшяхъ 
обнаружено по рѣкамъ: правому притоку Лунжанки-Догини, р. Карѣ съ 
притокомъ Ивановкой съ Таратушихой, р. Богача съ Лубіей, р. Чалбучи 
съ Ерничной. Въ вершинахъ этихъ рѣчекъ найдены выходы турмали 
новой породы, именно:

1) по р. Карѣ:
а) въ вершинахъ падей Б. и М. Пильныя, лѣвыхъ притоковъ р. Кары,
б) по самой Карѣ у селенія Верхн.-Кара,
в) по иравому притоку р. Кары— распадку Дмитріевскому;
2.) по р. Ивановкѣ съ Таратушкхой:
по южному склону водораздѣла Кара-Ивановка съ Таратушихой;
3) но р. Богачѣ:
а) по лѣвому притоку ея, ключику Безымянному,
б) по правому притоку Лубіи, на гребнѣ между первымъ снизу пра- 

вымъ отпадомъ Лубіи и самой Лубіей, въ 21/* верстэхъ отъ устья ея;
4) въ вершинѣ рч. Чалбучи и лѣвыхъ нритокахъ ея, Сухая и 

Ерничная.
Простираніе рудныхъ жилъ, насколько удалось опредѣлить, всюду 

нормально линіи смѣны породъ.
Въ направленіи на сѣверо-востокъ отъ района оішсываемыхъ рѣ- 

чекъ характеръ породы вдоль водораздѣла Кара-Лунжанки совершенпо 
мѣняется. Изъ всѣхъ притоковъ Лунжанокъ, одна Догиня захватываетъ 
своей вершиной породы контактовой зоны.

Въ направленіи на юго-западъ мѣстность не подвергалась осмотру, 
но въ виду того, что въ этомъ направленіи (до Стрѣтенска и выше) идутъ 
далѣе всѣ породы, сопровождающія рудную зону (порфировидные гра- 
ниты, гранито-діориты, розовые граниты и порфириты) — нѣтъ основанія 
предполагать, что у рч. Чалбучи рудный поясъ прекращается.

Предположеніе о дальнѣйшемъ простираніи рудной зоны въ этомъ 
направленіи подтверждается фактомъ золотоносности всѣхъ рѣчекъ, впа- 
дающихъ слѣва въ Шилку, на протяженіи отъ устья р. Чалбучи до 
Стрѣтенска. Рѣчки эти не развѣданы, но въ устьяхъ ихъ имѣются слѣды 
хищническяхъ работъ. 0  происхожденіи золота въ нихъ изъ жилъ тур- 
малиновой породы свидѣтельствуетъ большое количество турмалиновой 
гальки въ рѣчникахъ упомянутыхъ рѣчекъ.

Въ направленіи на сѣверо-востокъ, какъ было упомянуто, рудный 
поясъ прекращается въ верховьяхъ р. Догини. Комплексъ породъ рудной 
зоны здѣсь прерванъ. Перерывъ простирается на систему рѣки Лун- 
жанки (кромѣ праваго притока ея Догини), Куларки, Черной. По рѣкамъ 
Горбицѣ и Желтугѣ снова выступаютъ граниты и гранито-діориты; здѣсь 
извѣстны выходы турмалиновыхъ золотосодержащихъ рудъ, розсыпи же 
по этимъ рѣкамъ аналогичны розсыпямъ Карійскаго района. Выхидъ тур- 
малиновыхъ рудъ извѣстенъ также въ верховьяхъ рѣчки Малый Урюмъ
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Геологвческое опиеаніе Дмитріѳвскаго мѣсторожденія. Орографія ѳго.

Дмитріевское золоторудное мѣсторожденіе представляетъ собою от- 
дѣльный участокъ описаннаго золоторуднаго пояса.

Оно расположено въ верховьяхъ рѣки Кары, на сѣверномъ склонѣ 
водораздѣла (частичнаго) Ивановка съ Таратушихой— верховья р. Кары. 
Распадокъ Дмитріевка, отъ котораго получило названіе само мѣсторо- 
жденіе, является правымъ притокомъ р. Кары.

Направленіе водораздѣла въ предѣлахъ развѣданнаго участка почти 
широтное ТѴ— 0. Самая высокая точка водораздѣла, такъ называемая 
„Рудная Горка“, возвышается надъ уровнемъ долины р. Кары въ соот- 
вѣтствующемъ мѣстѣ на 125 саж.

Отъ сопки „Рудная Горка“ по южному склону водораздѣла идетъ 
въ меридіональномъ направленіи неболыной кряжикъ, состоящій изъ 
нѣсколькихъ неболыпихъ сопокъ. Кряжикъ этотъ раздѣляетъ вершину 
р. Таратушнхи на двѣ отдѣльныя пади. На сѣверномъ склонѣ водораздѣла, 
спускающемся къ р. Карѣ, въ нижней части его также имѣется не- 
большой кряжикъ меридіональнаго направленія. Послѣдній раздѣлилъ на 
двѣ струи стекающія по склону воды, давшія по обѣимъ сторонамъ 
{восточной и западной) кряжика славнвшіяся своимъ богатствомъ розсыпи.

Западная розсыпь, на такъ называемой „Басыриной елани“, восточ- 
нымъ своимъ бокомъ примыкаетъ къ упомянутому кряжику, восточная 
же къ кряжу меридіальнаго направленія, ограничивающему съ востока 
Дмитріевсяій распадокъ и отдѣляющему послѣдній отъ сухого лога 
„Глубокая“.

Геологтеское строеніе. Въ строеніи рудоносной толщи мѣсторожденія 
принимаетъ участіе весь комплексъ породъ, сопровождающихъ поясъ 
соприкосновенія діоритовъ съ норфировидными гранитами.

Основной массивъ мѣсторожденія сложенъ изъ гранито-діоритовъ 
вышеописанной фаціи. Измѣненіе величины зерна и шлировыя выдѣленія 
въ нихъ часты. мѣстамп онѣ сопровождаются порфировидными выдѣле- 
ніями кристалловъ полевого шпата и роговой обманки, причемъ кри- 
сталлы послѣдней достигаютъ иногда длины нѣсколькихъ сантиметровъ. 
Въ діоритѣ встрѣчаются мелкіе кристаллы сѣрнаго колчедана, являю- 
щагося здѣсь, повидимому, первичнымъ минераломъ. Опробованіе послѣд- 
нихъ обнаружило въ нихъ золото.

Діореты пересѣчены жилами богатаго кварцемъ и розовымъ орто- 
клазомъ, бѣднаго слюдой и роговой обманкой, гранита, образующаго 
свиту параллельныхъ жилъ. Простираніе послѣднихъ 280°— 330° ІѴТГ. 
Жилы гранита встрѣчаются рѣже въ нижней части склона, чаіце— въ 
верхней части, ближе къ веришнѣ водораздѣла. Здѣсь жилы достигаютъ 
болыпбй мощности—вершина водораздѣла сложена главнымъ образомъ изъ 
розовыхъ гранитовъ. Гранито-діориты и розовые граниты пересѣчены
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жилами кварцево-роговообманковаго порфирита зелено-сѣраго цвѣта, также 
чаще встрѣчающимися вблизн вершины водораздѣла, какъ на сѣверномъ— 
Дмитріевскомъ, такъ и на южномъ-Таратушинскомъ, его склонахъ. Про- 
стираніе жилъ порфирита такое же какъ розоваго гранита.

Золото еосредоточено въ жилахъ и прожилкахъ турмалиновой пь- 
роды, встрѣчаюіцихся какъ въ діоритахъ, такъ и въ розовыхъ гранитахъ 
и порфиритахъ.

Классификація рудныхъ жилъ. ІІриступая къ описанію жилъ, необхо- 
димо раздѣлить ихъ на три категоріи, именно:

1) жилы въ гранито-діоритахъ,
2) жилы въ гранитахъ,
3) жилы въ иорфиритахъ.
Жилы въ гранито-діоритахъ. Діориты пересѣчены большимъ коли- 

чествомъ тонкихъ прожилковъ турмалиновой породы, всюду сопрово- 
ждаемой пиритомъ и всюду обнаруживающей большее или меньшее со- 
держаніе золота.

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ турмалиновая иорода, заполняя болѣе 
мощныя трещины, достигаетъ мощности жилъ, имѣюіцихъ промыш-
ленный интересъ. Такія жилы состоятъ изъ сплошного на видъ
чернаго турмалина съ небольшой примѣсью кварца и съ боль-
шимъ количествомъ с.ѣрнаго колчедана. Мѣстами турмалиновая порода
имѣетъ строеніе лучисто-шестоватыхъ аггрегатовъ чернаго турмалина. 
Изломъ описаннаго турмалина плоскій или плоско-раковистый. Въ лѣко- 
торыхъ турмалиновыхъ жилахъ содержится мышьяковый колчеданъ, 
иногда выступаюшій вмѣстѣ съ пиритомъ. Колчеданы выступаютъ въ 
видѣ жилообразныхъ и сплошныхъ аггрегатовъ, а иногда въ видѣ отдѣль- 
ныхъ вкрашіенниковъ. Сѣрный колчеданъ въ нѣкоторыхъ жилахъ мѣ- 
дистый. Въ зальбандахъ жилъ встрѣчается свинцовый блескъ и маг- 
нитный желѣзнякъ. Мѣстами турмалиновая порода пересѣчена тонкими 
прожилками кальцита.

Вмѣщающія породы, какъ близъ мощныхъ жилъ, такъ и у тонкихъ 
прожилковъ, обнаруживаютъ измѣненія, внѣшнимъ признакомъ которыхъ 
является освѣтленіе или обезцвѣчиваніе ихъ. Въ петрографическомъ 
отношеніи эти измѣненія сводятся къ отсутствію въ боковыхъ породахъ 
желѣзисто-магнезіальныхъ силикатовъ коренной породы, именно біотита 
и роговой обманки, т. е. къ образованію аплитовой зоны въ контактѣ 
жилъ съ вмѣщающими породами. Процессъ такъ называемой аплити- 
защи.

Мощность аплитовой зоны различна, въ зависимости отъ мощности 
самой жилы въ данномъ мѣстѣ. Аплиты импренированы сѣрнымъ колче- 
даномъ (въ нѣкоторыхъ жилахъ мышьяковымъ) и обнаруживаютъ посте- 
пенный переходъ къ нормальнымъ гранито-діоритамъ. Въ нѣкоторыхъ 
участкахъ структура первичной породы, изъ которой произошли аплиты,



какъ бы сохранилась, причемъ произошло замѣщеніе желѣзисто-магне- 
зіальныхъ сплпкатовъ пиритомъ.

Золото обнаружено главнымъ образомъ въ колчеданахъ самой жилы, 
хотя нѣкоторый процентъ его, повидимому, замѣчается и въ самой тур- 
малиновой породѣ. Вмѣщающія породы обоихъ боковъ, импрепированныя 
колчеданами, обнаруживаютъ на нѣкоторомъ разсгояніи отъ жилъ также 
содержаніе золота.

Имѣющія промышленное значеніе жилы турмалиновой породы въ 
гранито-діоритѣ залегаютъ посрединѣ склона вь видѣ свиты болѣе или 
менѣе параллельныхъ жилъ, поясомъ шириной около 100 саж. съ про- 
стираніемъ 280°— 330° Л7ИЛ. Обнаружены и развѣданы по простиранію 
7 жилъ турмалиновой породы съ содержаніемъ сѣрнаго колчедана и двѣ 
жилы турмалиновой породы съ миспикелемъ.

ГІослѣднія залегаютъ у нижняго, сѣвернаго края рудной полосы. 
Онѣ не представляютъ такого постоянства по простиранію, какъ жилы 
съ сѣрнымъ колчеданомъ, и въ петрографическомъ отношеніи характери- 
зуются меньшимъ содержаніемъ турмалина въ жильномъ выполненіи, 
большимъ содержаніемъ кварца, а также частыми смѣнами мышьяковаго 
колчедана сѣрнымъ п наоборотъ.

Какъ по простиранію, такъ и по паденію жилъ замѣчаются колебанія 
моіцности и содержанія золота. Мѣстами встрѣчаются раздувы до нѣсколь- 
кихъ саженъ мощностью, а мѣстами жила утоняется до ничтожныгъ 
размѣровъ. Замѣчено, что въ нережимахъ содержаніе золота выше, чѣмъ 
въ раздувахъ.

1Іарагенезисъ жилъ. Возникновеніе жильныхъ трещинъ слѣдуетъ, по- 
видимому, поставить въ связь съ процессами сокращенія объема породы 
при остываніи ея или, вѣрнѣе, при потуханіи очага. Что же касается 
жильнаго выполненія, то, принимая во вниманіе его минералогическій 
составъ, образованіе слѣдуетъ отнести къ разряду послѣвулканическихъ 
процессовъ.

Совмѣстное нахожденіе въ жилахъ типичнаго гидротермальнаго мине- 
рала— сѣрнаго колчедана съ турмалиномъ, боръ содержаіцимъ минера- 
ломъ, образованіе котораго объяснимо лишь возгономъ, свидѣтельствуетъ 
о совмѣстномъ участіи какъ гидротермальныхъ, такъ и пнеуматолитиче- 
скихъ процессовъ въ образованіи жильнаго выполненія, т. е. о пнеумато- 
гидатогеновомъ его гіроисхожденіи. Справедливость такого предположенія 
подтверждается присутствіемъ въ жилахъ мышьяковаго колчедана—пне- 
уматолическаго минерала.

Съ этой точки зрѣнія образованіе жильнаго выиолненія происходило 
при циркулированіи пересыщенныхъ сѣрнымъ колчеданомъ горячихъ 
растворовъ, въ присутствіи паровъ бора, т. е. при дѣйствіи фумаролъ 
высокаго порядка. Растворы, повидимому, содержали также угольную 
кислоту, хотя, вирочемъ, появленіе калышта у у чю быт^ и вторичнымъ.
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Подъ дѣйствіемъ этихъ агентовъ происходило вокругъ трещинъ 
расщепленіе магмы, выразившееся въ разложеніи слюдъ, амфиболовъ и 
отчастп полевыхъ шпатовъ, давшихъ въ соединеніи съ выдѣлявшимся 
боромъ желѣзисто-мегнезіальпый черный турмалинъ, по бокамъ же жилъ 
образовалась плотная мелко-кристаллическая лейкократовая порода, по- 
хожая на такъ называемый „аляскитъ"— породу, сопровождающую золото- 
содержащія жилы на Аляскѣ. Мѣстами въ контактѣ послѣдняго съ жильнымъ 
выполненіемъ отложились магнитный желѣзнякъ и свинцовый блескъ.

Золото, повидимому, происходитъ изъ глубинныхъ частей гранито-діори- 
товаго массива, откуда выносилось дѣйствіемъ растворовъ Еысокаго по- 
рядка по трещинамъ, гдѣ и отлагалось въ соединеніи съ колчеданами, 
а отчасти и отдѣльно отъ послѣднихъ.

По типу жилы относятся къ древнимъ золотосодержащимъ жиламъ. 
Обиліе турмалина въ жильномъ выполненіи, не встрѣчающееся ни въ 
■одномъ изъ извѣстныхъ золоторудныхъ мѣсторожденій, не позволяетъ 
отнести оиисываемаго мѣсторожденія ни къ одной изъ формацій обще- 
принятой классификаціи золотыхъ рудъ. Здѣсь впервые встрѣчается 
особая „турмалиново-колчедановая“ золотоносная формація.

Жилы въ гранитахъ. Происхожденіе, возрастъ, и характеръ турмали- 
новыхъ жилъ, залегающихъ въ розовыхъ гранитахъ, аналогичны жиламъ 
въ гранито-діоритахъ. Различіе между ними обусловливается иетрогра- 
фическими особенностями вмѣшающихъ породъ. Во-первыхъ, граниты, 
какъ породы болѣе стойкія, дали трещины не такія мощныя, какъ діо- 
риты, а поэтому проникновеніе жильнаго матеріала въ нихъ происхо- 
дило въ ограниченномъ количествѣ. Аплитизація боковыхъ породъ выра- 
зилась образованіемъ не зоны аплитовъ, а почти чистаго кварца, что 
объясняется болыной кислотностью вмѣщающей нороды. Кварцъ слѣ- 
дуетъ здѣсь разсматривать какъ тотъ же аплитъ—крайнюю степень расще- 
пленія магмы.

Самая турмалиновая порода содержитъ болыпое количество кварца 
ІІри разсматриваніи породы подъ микроскопомъ получается впечатлѣніе, 
какъ будто турмалинъ и колчеданы плаваютъ въ основной массѣ кварца. 
Содержаніе колчедана въ жильномъ выполненіи меныне, чѣмъ въ выше 
описанныхъ жилахъ. Жильную породу правильнѣе назвать „кварцево- 
турмалиновой“.

Мощность жилъ въ гранитахъ, вообще говоря, не велика, если же и 
есть мѣстами раздувы, то они произошли больше за счетъ кварца боко- 
выхъ породъ, чѣмъ за счетъ турмалина съ колчеданомъ. Такимъ обра- 
зомъ ясно, что сюда первичные термальные растворы, несшіе сѣрный 
колчеданъ съ золотомъ, проникали въ ограниченномъ количествѣ, чѣмъ 
объясняется неболыиое количество колчедановъ въ жилахъ и бѣдное колн- 
чество золота. Кварцъ боковыхъ породъ, попадая въ жильный матеріалъ, 
какъ бы разжижалъ послѣдній и обѣднялъ содержаніе золота въ жилахъ.
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Послѣднее, согласно произведеннымъ пробамъ, не превышаетъ 1 золотника 
на 100 пудовъ. Жилы эти лшиены поэтому промышленнаго значенія.

Жилы въ порфиритахъ. Въ порфиритахъ турмалиновая порода не 
встрѣчена въ видѣ сколько-нибудь значительныхъ жилъ. Выступаетъ она 
исключительно въ видѣ тонкихъ прожилковъ, мѣстами достигаюшихъ 
0,01— 0,03 саж. Прожилки сѣткообразно пересѣкаютъ породу по различ- 
нымъ направленіямъ. Турмалиновые прожилки обыкновенно сопровожда- 
ются сѣрнымъ колчеданомъ. ГІромышленнаго значенія прожилки эти имѣть 
не могутъ.

Въ восточной части мѣсторожденія встрѣчена жила порфирита мощ- 
ностью около сажени, съ болыпимъ количествомъ прожилковъ турмали- 
новой породы съ пиритомъ. Опробованіе жилы обнаружило въ ней со- 
держаніе золота 2 зол. 36 дол. на 100 пуд.

Группировка руднаіо матеріала въ жилахъ (въ вертикальномъ напра- 
вленіи). Въ жилахъ не замѣчается обычной въ странахь съ умѣреннымъ 
и теплымъ климатомъ группировкп жильнаго матеріала по зонамъ окп- 
сленныхъ рудъ, цементаціи и первичныхъ рудъ. Благодаря присутствію 
вѣчной мерзлоты и незначительной глубинѣ оттаиванія почвы за короткое 
лѣто, горизонтъ грунтовыхъ водъ расположенъ на глубинѣ 1— 3 саж. 
Этой глубиной опредѣляется мощность окисленной зоны, ниже которой 
непосредственно выступаютъ первичныя руды. Совершенное отсутствіе 
обогащенной зоны цементаціи объясняется, при незначительной глубинѣ 
оттаиванія и горизонтѣ грунтовыхъ водъ, крутымъ уклономъ водораздѣла, 
составляющимъ въ среднемъ 7°— 15°.

Такимъ образомъ жильный матеріалъ раздѣляется на двѣ зоны— 
зону окисленныхъ рудъ незначительной мощности и непосредственно 
послѣ нея выступающую зону первичныхъ рудъ.

Окисленныя руды состоятъ изъ кусковъ черной турмалиновой по- 
роды, ноздреватой отъ выщелоченныхъ колчедановъ и съ охристами при- 
мазками отъ разложенія послѣднихъ. Аплитовые зальбанды мѣстами измѣ- 
нены въ вязкую глину бѣлаго или ржаваго цвѣта, мѣстами же, гдѣ они 
были богаче кварцемъ и бѣднѣе полевымъ шпатомъ— въ дресвяную 
мелочь съ небольшой примѣсью глины. Въ болыпинствѣ случаевъ золото 
изъ окисленныхъ рудъ выщелочено, вслѣдствіе чего онѣ значительно 
бѣднѣе первичныхъ.

Явленіе обѣднѣнія окисленныхъ рудъ замѣчается, впрочемъ не всюду. 
Въ мѣстахъ, гдѣ онѣ заключены между мощными глинистыми зальбандами, 
наблюдается обратное— въ такихъ участкахъ окисленныя руды обогащены.

Такимъ образомъ необходимо весьма осторожно относиться къ дан- 
нымъ поверхностнаго опробованія рудъ, чтобы не совершить ошибки въ 
оцѣнкѣ мѣсторожденія.

ІІри подсчетѣ запаса металла въ мѣсторожденіи руководствоваться 
можно лишь результатами опробованія первичныхъ рудъ, поверхностныя



'250 ГОРНОЕ Н ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

же пробы даютъ единственно матеріалъ для сужденія о большемъ нли мень- 
шемъ постоянствѣ распредѣленія золота въ рудахъ по простиранію жилъ.

Въ первичныхъ рудахъ золото распредѣлено равномѣрно по всей 
массѣ жилы; обогащенныхъ полосъ по мощности не замѣчено.

Какъ видно на картѣ мѣсторожденія, жилы не отличаются ни по- 
стоянствомъ направленія лнній простиранія, ни постоянствомъ мощности. 
Встрѣчаются какъ раздувы до нѣсколькихъ саженей, такъ и пережимы. 
Средняя мощность жилъ— 0,40 саженей. Отдѣльныя жилы то соединя- 
ются въ одну, то раздѣляются на нѣсколько прожилковъ и идутъ парал- 
лельно или же расходятся. (См. планъ мѣсторожденія). Уклонъ жилъ 
также измѣняется на глубину. (См. разрѣзъ рудной толщи по линіи I).

0 Б 0 3 Н А Ч Е Н І Я  . 

турмал пор Ш Ш Ш  Гоа ни то - діорит ъ.

Г ^  уА ппит м

гран.

М А С Ш Т А Б Ы :

Вертика/іьныя разстоянія 
5 4 3 2 1 0 _____________ 5саун.

Горизонтальныя разстояніяС.5̂ 3210 5 10 Г5 2()сім.

Гѳологическій разрѣзъ рудной толщи по канавѣ I (главной).
ЖИЛА Б

С.

ЖИ71АП.
Ш а х т а  1.

115

ЖИ/ІАI.

ЖИУІАА.
Шд х т а  3 .

Ш ахта 5

Сооержаніе золота въ жилатъ. Жилы развѣданы по простиранію на 
протяженіи около 430 саж. ІІростираніе ихъ, какъ видно на планѣ, раз- 
личное. На глубину жилы развѣдывались шахтами съ квершлагами, а также 
алмазными скважинами. Самая глубокая шахта № 1 доведена до горизонта 
12 саж., гдѣ руды имѣюгь первичный, колчедановый характеръ. Разница 
высотъ между крайними точками выходовъ жилъ составляетъ 30,5 саж.

Опробованіе рудъ производилось плавкой. Во всѣхъ точкахъ пере- 
сѣченія жилъ брался извѣстный объемъ породы на пробу. Всего испол- 
нено было 262 пробы при 427 плавкахъ. Содержаніе золота въ жилахъ 
непостоянное—какъ по простиранію, такъ и на глубину замѣчаются коле- 
банія. ІІриведу нѣсколько характерныхъ примѣровъ.
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1. ж. А., шахты № 3 и 3 Ьіз.

Т А Б Л И Ц А № 3.

М ѣсто  взят ія  пробы. Содерж ан іе  золота 
въ  100 пуд.

В ы хо д ъ  на новерхность.

1-й арш инъ.

3-й

5-я сажень.

Среднее содержимое въ  ш ахтѣ  
(кромѣ выхода).

1 з. 84 д.

4 „ 24 „

5 „ 48 „ 

7 „ 72 „ 

5 „ 83 „

Т А Б Л И Д А № 2.

2. жилы «, р и у, шахта № 1. 

Мощность и паденіе жилъ.

Ж  И  Л  А .
М ощ ность. П аден іе.

гор. 6 с. гор. 11,5с. гор. 6 с. гор. 11.5с.

а 0,65 с. 0,08 с. 8\Ѵ  70° 8\Ѵ 66°

Р 0,50 с. 0,71 с. 8\Ѵ  71° 8\Ѵ  63°

Т 0,75 с. 0,58 с. 8 \\г 78° N0 ео°

Т А Б Л Ы Ц А № 3. 

Содержаніе золота въ жилахъ.

Гори-

зонтъ.

а Р Т

Ж и ль- Зальбанды . В м ѣщ .
д іоритъ .

Ж иль- 
ная по- 
рода.

Зальбанды . Ж иль- 
ная по- 

рода.

А п л иты
заль-

бандовъі * I *рода. ілеж. б. вис. б. леж.б. вис. б. леж. б. вис. б.

6 с. 7 з. 24 д .,2я .90д.| 90 д. 2 з. знаки 5 з. 48 д. 2з.72д . — 6 з. 48 д. —

11,5 с. 2 з. 48 д.| н е I о п р 0 б 0 в а н ы. 7 з. 93 д. 2з.60д . 2з .72д . 14 з 6 д. 7 з. 60 д.

Среднее 4 з. 84 д. —  — — — 6 з. 70 д. 2 з.бб д. 2 з .72д . Ю з. 27 д. 7 з. 60 д.
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Т А Б Л И Ц А № 4.

3. жила Б. шахта № 2.

ГОРНОЕ II ІІАВОДСКОЕ ДТ,ЛО.

Горизонтъ. Мощность. Содержаніе золота.

1 саж.

2 „

3 „
4 „

5 „
6 „
г** »

8 „

9 „

Ю „

0,40 саж. 4 зол. 27 дол.

0,35 „ 5 „ 30 »

0,28 „ 5 я 80 „

0,20 п 5 п — „

0,20 „ 4 V) 92 „

0,25 „ 70 „ — „

0,26 „ 7 „ 60 „

0,20 „ 5 50

0,32

0,20

6 ” 18

Среднее содержаніе золота въ жилахъ— 6 зол. химически чиетаго 
на 100 пудовъ руды. Золото сопровождается серебромъ, нослѣднее со- 
ставляетъ отъ 20°/0 до 150% золота, въ среднемъ около 30°/о.

Характеръ руды. Главный запасъ рудъ составляютъ руды пер- 
вичныя, характеризующіяся болынимъ содержаніемъ колчедановъ—въ 
среднемъ около 30°/0— 40°/о. Золото весьма мелкое и равномѣрно рас- 
предѣленное въ жильномъ матеріалѣ, повидимому связано главнымъ обра- 
зомъ съ колчеданами и трудно иоддается извлеченію амальгамаціей. 
Произведенныя изслѣдованія дали отъ 8% до 13% извлеченія ртутью. 
Изслѣдованіе рудъ ціанированіемъ показало необходимость примѣненія 
для извлеченія золота— системы полпаго шламованія.

Запасъ рудъ и золота. Запасъ рудъ исчисленъ отъ горизонта нижней 
точки извѣстныхъ выходовъ жилъ.

При иодсчетѣ принимались во внпманіе лишь участки жилъ, мощ- 
ность коихъ не ниже 0,25 саж. Въ разсчетъ приняты однѣ главныя на- 
правленія жилъ; отвѣтвленія ихъ. доходящія иногда до саженной мощ- 
ности, оставлялись безъ вниманія въ виду невыясненности ихъ огношенія 
къ жилѣ.

Запасъ рудъ равенъ 12.795 куб. саж., что при удѣльномъ вѣеѣ 
руды 3,5 составляетъ 25.590.300 пуд. При среднемъ содержаніи золота 
въ рудѣ въ 6 зол. на 100 пудовъ, запаеъ золота можно принять около 
400 пудовъ.



Примѣнѳніе респираторовъ при работѣ 
пожогами въ мерзлотѣ.

Горн. Инж. Р. Р. Б у б а.

Въ 1910 и 1911 годахъ и до этого времени на пріискахъ Ленскаго 
Золотопромышленнаго Товарищества эксплоатація золотосодержащпхъ 
песковъ производилась съ помощью пожоговъ, раскладываемыхъ изъ 
древеснаго угля. Чтобы разжечь этотъ уголь, подъ него клалось 
небольшое количеетво древесныхъ стружекъ. На одинъ забой, для одного 
пожога расходовалось обыкновенно отъ 1— 2 кулей угля (куль =  ’/1(І куб. 
саж.) ]). Ширина забоя въ мерзлотѣ обыкновенно равнялась 2 саж., высота, 
въ зависимости отъ мощности пласта, была различна, но не менѣе одной 
еажени. При работѣ пожогами большое значеиіе имѣетъ провѣтриваніе 
шахтъ послѣ прогоранія пожоговъ. Вентиляція производилась съ помощью 
желѣзныхъ печей и спеціально поставленныхъ, въ извѣстныхъ мѣстахъ 
рудника или на поверхности, вентиляторовъ. Самыя печи были желѣзныя 
и устанавливались у зумфа шахты. Въ особомъ отдѣленіи шахты прохо- 
дила печная труба до поверхности. По мѣрѣ того какъ нѣкоторые участки 
вырабатывались и открывались новые участки, измѣнялся планъ венти- 
ляціи. Регулированіе струи воздуха производилось съ помощью дверей, 
перемычекъ и пологовъ (парусовъ). Несмотря на внимательное наблю- 
деніе за провѣтриваніемъ рудниковъ, весной и осеныо, когда колебанія 
температуры наружнаго воздуха особенно рѣзки, сплошь и рядомъ про- 
исходило нарушеніе нравильнаго теченія струи воздуха, вслѣдствіе чего 
являлось запаздываніе въ освѣженіи воздуха рудника, вызывавшее, въ 
свою очередь, задержку при началѣ работъ. Лѣтомъ 1910 г. работы, 
силошь и рядомъ, утромъ вмѣсто 6 часовъ, обычнаго начала работъ, 
начинались въ 8 и даже 9 часовъ. Нѣсколько разъ были случаи угаровъ, 
но ни разу, благодаря внимательному надзору и во-время принятымъ 
мѣрамъ, они не имѣли серьезныхъ послѣдствій. Единственно на чемъ 
они вредно отражались, это на производительности работъ. Даже при

’ ) ‘/48 к уб- саж. древеснаго у гл я  вѣ ситъ , примѣрно, о гь  2 до 3 пудовъ. 
горн. журн., 1915 г. 'Г I, ки 3. 17
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отсутствіи угара, нѣсколько спертый, теплый воздухъ, благодаря непол- 
ному провѣтриванію рудника, мѣшалъ рабочимъ полностью развернуть 
свои силы. Для борьбы съ угаромъ администраціей иріисковъ, такъ назы- 
ваемаго Нижняго Управленія, гдѣ болѣе половины работъ велось въ 
мерзлотѣ, были принимаемы всевозможныя мѣры, и, между прочимъ, 
были заказаны въ болыпомъ количествѣ болѣе сильные вентиляторы; но 
такъ какъ доставка ихъ по мѣстнымъ условіямъ ранѣе года не могла 
быть произведена, то, кромѣ этого, были приняты мѣры палліативнаго 
характера, клонившіяся, главнымъ образомъ, къ болѣе внимательному и 
цѣлесообразному уходу за вытяжными печами. Шахты пробивались 
обычно одна отъ другой на разстояніи 60 саж. Въ ряду шахтъ, нѣко- 
торыя предназначались для выхода воздуха, и въ нихъ ставились, какъ 
было указано раныпе, вытяжныя печи. Другія, наоборотъ, служили для 
нагнетанія воздуха въ рудникъ. Ножоги зажигались обыкновенно не- 
медленно съ окончаніемъ работъ дневной смѣны, то есть въ 6 часовъ 
вечера; къ 10, 12 часамъ они уже прогорали, такъ что оставшееся время, 
до 6 часовъ утра собственно, приходилось на провѣтриваніе. Какъ уже 
было сказано, вентиляціонныя нечи помѣщались у зумфа шахты, а потому 
проникнуть къ нимъ во время горѣнія пожоговъ не представлялось
возможнымъ. Обыкновенно ночные дежурные, послѣ того какъ пожоги 
прогорятъ и воздухъ нѣсколько очистится, приблизительно между 1 ч. 
и 2 ч., а иногда и позже, проходили къ зумфу вытяжной шахты и зажи- 
гали печи; иногда бывало, что и до 3 часовъ нельзя было подойти къ 
зумфу; тогда, чтобы усилить вентиляцію, опускали въ вытяжную шахту 
котелъ съ горящимъ углемъ. Увеличивая, такимъ образомъ, притокъ
воздуха къ вытяжной шахтѣ, нѣсколько усиливали ировѣтриваніе и 
получали возможность пройти къ зумфу, чтобы затопить печь. Но не
всегда ѵдавалось это сдѣлать во-время, и потому рабочіе только къ
8 часамъ могли приступать къ работамъ. То обстоятельство, что во-время 
зажженная печь дала бы возможность во время провѣтрить рудникъ, навело 
на мысль администрацію Управленія возпользоваться для зажиганія печей 
имѣвшимися въ ея распоряженіи респираторами Дрегера.

Спасательная респираторная команда была незадолго передъ тѣмъ 
сформирована при Нижнемъ Управленіи. Она находилась подъ наблю- 
деніемъ завѣдующаго горными работами, непосредственное завѣдываніе 
ею имѣлъ опытный пріисковый служащій, штейгеръ Л. Ф. Казаковъ. 
Подъ его начальствомъ были 4— 5 служащихъ и отъ 6— 8 рабочихъ, 
всѣ обученные обращенію съ анпаратами. Апнараты были модель 1909 г. 
со шлемами. Такихъ анпаратовъ имѣлось въ распоряженіи команды 
четыре; кромѣ того, имѣлся одинъ аппаратъ для искусственнаго дыханія.

ІІрежде чѣмъ нринять желаюіцихъ иоступить въ респираторную 
команду, ихъ подвергали освидѣтельствованію пріисковымъ врачемъ. 
Новички сначала знакомились съ конструкціей аппарата и, по возмож
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яостп, съ его пдеей. ІІрактическое обученіе вначалѣ происходило на 
поверхности, затѣмъ въ самомъ рудникѣ въ свѣжемъ воздухѣ, и толысо 
уже пріобрѣвшіе навыкъ и умѣніе обращаться и носить аппараты про- 
изводили практическіе занятія въ угарѣ. Въ респираторной командѣ 
имѣлисъ электрическія лампочки, топоры, ломы и проч. необходимые 
предметы для тушенія пожаровъ и спасанія. Практическія занятія про- 
изводились, обыкновенно, одинъ или два раза въ недѣлю, иногда и рѣже. 
Рабочіе получали за это добавочные 6 руб. въ мѣсяцъ. Какъ служащіе, 
такъ и рабочіе принимались въ команду, по возможности, наиболѣе 
сильные и выносливые.

Какъ извѣстно, респираторы Дрегера заряжаются на два часа. Обра- 
щалось вниманіе на то, чтобы въ респираторной всѣ апиараты были 
всегда заряжены на время своего полнаго дѣйствія. Такимъ образомъ, 
достигалось то, что команда, во всякое время дня и ночи, всегда была 
наготовѣ. Необходимо замѣтить, что лица, организовавшія респираторную 
команду, насколько мнѣ извѣстно, сами ранѣе не были знакомы практи- 
чески съ апнаратами. Нужно было, кромѣ того, преодолѣть недовѣріе 
къ аппаратамъ со стороны старыхъ служащихъ-практиковъ, относив- 
шихся не только отрицательно, но иногда даже съ насмѣшкой, къ орга- 
низаціи респираторной команды.

Въ этомъ случаѣ много пользы принесъ своей энергіей и настой- 
чивостью завѣдывавшій въ то время Нижнимъ Управленіемъ, горный 
инженеръ В. В. Савельевъ. Обученіе обраіценію с.ъ аппаратами занимало 
недолгое время. Ученики довольно быстро осваивались съ ихъ идеей и 
конструкціей. Главное было., собственно, практическія занятія, гдѣ именно 
и выказывались способности обучавшихся къ работѣ въ респираторахъ. 
Да оно и нонятно, аппараты въ суіцности очень просты; идея ихъ также 
несложна, и толковый человѣкъ, даже не грамотный, безъ труда смо- 
жетъ научиться обращенію съ ними, если только руководитель дастъ себѣ 
трудъ научить его. Точно также нетрудно носить аипараты и работать 
въ нихъ на, поверхности или хотя бы въ рудникѣ, въ свѣжемъ воздухѣ.

Хотя эти упражненія и важны, такъ какъ пріучаютъ респиратор- 
щиковъ регулировать свое дыханіе въ аппаратѣ, но все-таки наиболѣе 
важны и необходимы практическія занятія въ мѣстахъ, гдѣ безъ аппа- 
ратовъ находиться нельзя. Для иллюстраціи вышесказаинаго, я позволю 
себѣ разсказать случай, бывшій со мною и тремя служащими, во время 
нашихъ первыхъ опытовъ, когда мы въ респираторахъ отправились въ 
дымъ и угаръ. Это была наша первая попытка пройти въ реснираторахъ, 
послѣ, какъ намъ казалось, достаточной подготовки на поверхности и 
въ рудникѣ, въ мѣста, гдѣ были зажжены пожоги. Практическія занятія 
были назначены въ Ю часовъ вечера. Дѣло было зимой. Мѣстомъ, откуда 
должны были отправляться практиканты, была назначеиа шахта № 2 
Уральскаго иріиска. Эта шахта была одной изъ тѣхъ, въ которыя иосту-

17*
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палъ свѣжій воздухъ. Внизъ къ зумфу были спущены аппараты Дрегера 
и здѣсь происходило снаряженіе участниковъ. Когда я пріѣхалъ на 
шахту, то засталъ у зумфа только что вернувшихся изъ выработокъ, 
заполненныхъ угарнымъ газомъ, Л. Ф. Казакова, служащаго и двухъ  
рабочихъ. Не помню сейчасъ точно, но ходили они что-то около 40 ми- 
нутъ и вернулись вполнѣ евѣжими. Въ слѣдующей партіи рѣшили идти: 
я и трое служащихъ. Одѣвъ тѣ же аппараты, въ которыхъ оставалось 
воздуха иочти на і ' / 2 часа, внимательно осмотрѣвъ ихъ, иашъ отрядъ 
отправился. Задачей я иоставилъ себѣ пройти до шахты № 1 Миніатюр- 
наго пріиска, которая отстояла отъ зумфа шахты № 2 Уральскаго пріиска 
на 120 саж.

Ш. №  1 
Подгорнаго  

пр іи ска .

Ш .  №  2  У р а л ь -  
с к а г о  п р іи с к а .

60с.

Ш . №  1 Миніа- 
т ю р н а г о  п р іи ска .

Юс

60с,

^  — п о л о г ъ .
— м ѣ с т о ,  гдѣ у п а л ъ  

X  п ер в ы й  с л у ж а щ і й .

I — в е н т и л я ц ю н н а я  д в ер ь .

Ровно на полпути между ними находилась шахта № 1 Подгорнага 
пріиска. Прямой штрекъ велъ отъ шахты № 2 Уральскаго пріиска почти 
до самаго зумфа шахты № 1 Подгорнаго пріиска. Не доходя саженей 
на пять до шахты № 1 ІІодгорнаго пріиска, мы свернули направо въ 
штрекъ, а затѣмъ направилиеь въ просѣчку (сбойку между двумя па- 
раллельными штреками), устье которой было завѣшено пологомъ (пару- 
сомъ). Не доходя этой послѣдней саженей на 30, мы уже попали въ 
полосу угара и дыма. Электрическія лампочки на потолкѣ штрека 
едва мерцали и казались красными точками на прозрачно-молочномъ 
фонѣ дыма. У каждаго изъ насъ была бленда. Войдя въ эту просѣчку и 
пройдя до половины ея, я, прежде чѣмъ идти далыне, остановился, 
чтобы спросить своихъ спутниковъ, какъ они себя чувствуютъ. Двое 
сразу отвѣтили удовлетворительно. Не понявъ хорошо, что отвѣчаетъ 
мнѣ третій, но видя, что онъ какъ бы собирается идти впередъ, я уже 
хотѣлъ отправиться далыпе, но въ этотъ моментъ замѣтилъ, что послѣдній 
начинаетъ шататься, и вслѣдъ за этимъ мы услышали его восклицаніе: 
„мнѣ дурно". Приказавъ двумъ служащимъ взять его ітодъ руки и 
иредупредивъ ихъ, чтобы шли спокойно, я распорядился идти обратно. 
Самъ я шелъ позади. Помню, что, выйдя изъ этой просѣчки, я самъ 
сталъ чувствовать стѣсненіе дыханія. Выйдя на прямой штрекъ, пройдя 
по нему нѣсколько саженей, шедшіе предо мной упали. ІІомню, что ещ»-1 
хватило силы у меня и одного служащаго помочь подняться двумъ дру- 
гимъ, и такимъ образомъ мы протащились еще саженей 20. Здѣсь силы
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насъ оставили, и мы снова упали; поднялись только я и одинъ служащій, 
который идти не могъ и прислонился къ столбу. Я еще нѣкоторое время 
шелъ, имѣя цѣлью обратить на себя вниманіе людей, стоявшихъ саже- 
няхъ въ 20 близъ шахты № 2 Уральскаго пріиска и, повидимому, изъ- 
за дыма не сразу замѣтившихъ наше возвращеніе. Затѣмъ я уже помню 
себя, когда сняли съ меня шлемъ. Всѣхъ насъ благополучно вытащйли 
изъ дыма.

Нѣкоторое время мы не могли объяснить себѣ причину происшед- 
шаго съ нами. Аппараты всѣ были въ цѣлости и прекрасно работали. 
Дыхательные клапаны и резиновыя прокладки вокругъ шлема были въ 
полномъ порядкѣ; внѣшній, отравленный воздухъ не могъ проникнуть 
въ аппараты. Причиной могло быть тйлько одио обстоятельство: отъ 
слишкомъ сильнаго напряженія, вызваннаго, съ одной стороны, непри- 
вычкой носить аппаратъ и волненіемъ, съ другой стороны, быстрой 
ходьбой,—нарушилось соотвѣтствіе между количествомъ кислорода и, 
вообще, воздуха, подаваемаго аппаратомъ, и количествомъ такового, 
потребнымъ для насъ нри данной степени нашего душевнаго и физи- 
ческаго напряженія. Аппаратъ не могъ уже доставлять того количества 
воздуха въ столь короткое время, какое требовалось для насъ; вслѣд- 
ствіе этого мы просто задыхались въ аппаратахъ. Если бы я былъ зна- 
комъ ранѣе съ возможностью такого явленія, то избѣжать его было бы 
очень просто, какъ это и приходилосъ впослѣдствіи дѣлать. Именно, 
чувствуя стѣсненіе дыханія, мы останавлталисъ и нѣкоторое время стояли 
или сидѣли, то есть находилисъ въ спокойномъ состояніи. Это быстро 
приводило въ иорядокъ нарушенное равновѣсіе, и мы могли идти дальше. 
Не одинъ разъ впослѣдствіи приходилось мнѣ или штейгеру, во время 
практическихъ занятій, заходить въ дальній забой на 150— 200 саж. отъ 
чистаго воздуха и тамъ осматривать горящіе пожоги. Это дѣлалось уже 
съ сравнительно онытными респираторщиками, чтобы пріучить ихъ вполнѣ 
■спокойно носить аппараты.

Имѣя на пріискахъ хорошо обученную команду изъ служащихъ и 
рабочихъ и испытывая, вслѣдствіе неимѣнія сильныхъ вентиляторовъ, 
стѣсненія въ работахъ отъ несвоевременнаго провѣтриванія рудника 
послѣ прогоранія пожоговъ, администрація Нижняго Управленія рѣшила 
воспользоваться аппаратами съ цѣлью улучшенія эксплоатаціи. Въ ночное 
дежурство были назначены служащіе и рабочіе изъ респираторной 
команды. Обязанности ихъ были слѣдующія. Когда уже пожоги доста- 
точно прогорѣли, что, обыкновенно, бывало около 12 часовъ ночи или 
ранѣе, дежурные сиускались въ шахту, черезъ которую поступалъ свѣжій 
воздухъ, и, надѣвъ внизу аппараты, шли въ нихъ къ зумфу вытяжной 
шахты и здѣсь, находясь въ сильно угарномъ воздухѣ, затопляли печь„ 
Затѣмъ, черезъ каждыя 20 минутъ или полчаса, онп провѣряли топив- 
шуюся печь. Это сразу улучшило добычу.
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Ложась минимальнымъ расходомъ на эксплоатацію, такая органи- 
зація совершенно освободила Нижнее Управленіе отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ вслѣдствіе угаровъ. Бывало и то, что ночной дежурный, не 
желая тратить времени на лишнюю ходьбу, прямо спускался въ респи- 
раторѣ по вытяжной шахтѣ къ ея зумфу и зажигалъ вентиляціонную 
печь, хотя мы признавали это опаснымъ и впослѣдствіи запретили.

Принося столь существенную выгоду при эксплоатаціи, респираторы 
приносили не мало пользы и въ экстренныхъ случаяхъ, какъ напри- 
мѣръ, при тушеніи пожара 51-ой шахты на Ѳеодосійскомъ пріискѣ. 
Здѣсь послѣ обрушенія, произведеннаго съ цѣлью изоляціи горящихъ 
мѣстъ, респираторщики первые проникали въ наполненныя угаромъ и 
тлѣющимъ деревомъ выработки, и окончательное тушеніе пожара велось 
по ихъ указанію.

Все вышесказанное ясно показываетъ, какую пользу могутъ при- 
нести респираторы не только при спасательныхъ работахъ и тушеніи 
пожаровъ, но и при эксплоатаціонныхъ работахъ такого рода, какъ выше 
описанныя.



Описаніе Березовекаго и Копотинекаго 
э ф ѳ л ь н ы х ъ  діановы хъ заводовъ.

Горн. Инж. В. К. Б о б р а .

I. Березовскій заводъ-

1. Гѳологическое описаніе Березовскаго мѣсторождѳнія.

Березовскіе промыслы расположены въ 12 верстахъ на N0 отъ 
г. Екатеринбурга на земляхъ Березовской казенной дачи.

Въ предѣлахъ дачи наиболынее распространеніе имѣютъ метамор- 
фическіе сланцы въ видѣ хлоритоваго, тальковаго и глинистаго, въ со- 
провожденіи змѣевика и лиственита (смѣсь вторичныхъ карбонатовъ и 
кварца съ продуктами разложенія щелочныхъ полевыхъ шпатовъ, хло- 
ритами и тальковыми сланцами, нерѣдко настолько зелеными, что вся 
порода напоминаетъ цвѣтомъ листья, откуда она и получила свое названіе).

Всѣ породы простираются меридіонально съ крутымъ паденіемъ пре- 
имуіцественно на востокъ. Комплексъ названныхъ породъ пересѣкается 
сѣтью почти вертикальныхъ жилъ тонкозернистаго гранита или фельзп- 
товаго порфира, называемаго бервзитомъ,

Березятъ въ петрографическимъ отношеніи представляетъ собой по- 
роду безъ полевого шпата, заключая главнымъ образомъ кварцъ, муско- 
витъ и пиритъ. Мощность жилъ березита, называемыхъ на рудникѣ 
„полосами“ непостоянна, въ среднемъ 6 саж., хотя мѣстами доходитъ и 
до 20 саж. Преобладающее направленіе полосъ— меридіональное, иногда съ 
значптельными отклоненіями. Простираніе нѣкоторыхъ полосъ прослѣ- 
жено на 8 — 10 верстъ.

Полосы березита иересѣчены вкрестъ простиранія (въ поперечномъ 
направленіи) круто падающими жилами золотоноснаго кварца, иредста- 
вляющими собой типъ ступеньчатыхъ жилъ. Мощность кварцевыхъ жилъ 
невелика, отъ ничтожной до 1,5 арш., въ среднемъ 2,5 верш. Обыкно- 
венно жилы не выходятъ за предѣлы березитовой полосы, весьма рѣдко 
пересѣкая боковыя породы.

Жильный кварцъ является мѣстами плотнымъ, мѣстами пористымъ 
съ пиритами, въ верхнихъ же горизонтахъ съ продуктами разложенія
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Послѣднихъ — бурымъ желѣзнякомъ и желѣзной охрой. Кромѣ золота и 
пирита, жилы заключаютъ въ себѣ мѣдный колчеданъ, свинцовый блескъ 
и другіе сульфиды въ непромышленныхъ количествахъ. Мѣстами въ жи- 
лахъ встрѣчаются кристаллы зеленаго турмалина и актинолита.

Содержаніе золота въ жилахъ измѣняется отъ 1 зол. до 10— 12 зол. 
и даже до 1-го фунта въ ста пудахъ, но такъ какъ при очистныхъ ра- 
ботахъ приходится выбирать кромѣ жильнаго матеріала и боковую по- 
роду до размѣровъ нормальной горной выработки, руда, несмотря на гіри- 
мѣненіе ручного обогащенія, обѣдняется въ среднемъ до содержанія
4 — 5 зол. на 100 пудовъ.

Система очистныхъ работъ въ общихъ чертахъ слѣдующая. Въ 
вскрытой шахтой или квершлагомъ полосѣ березита проводится вдоль 
по простиранію ея, посерединѣ, считая по мощности, этажный штрекъ, 
пересѣкающій на пути слѣдованія рядъ жилъ золотоноснаго кварца. По- 
слѣднія вынимаются потолкоуступными работами въ обѣ стороны отъ 
этажнаго штрека.

Притокъ воды на рудникѣ настолько великъ, что по подсчетамъ ея 
хватитъ для всего города Екатеринбурга, и даже въ виду хорошихъ ея 
питьевыхъ качествъ поднятъ вопросъ о проведеніи водопровода отъ Бе- 
резовскихъ промысловъ до Екатеринбурга для снабженія послѣдпяго 
доброкачественной иитьевой водой.

Мѣсторожденіе работается уже нѣсколько десятковъ лѣтъ. Въ на- 
стоящее время вся площадь мѣсторожденія, приблизительно 56 квадр. 
верстъ, находится въ рукахъ Березовскаго Общества. Верхніе окисленные 
горизонты жилъ почти совсѣмъ выработаны, хозяйственныя работы углуб- 
лены до 25 саж. и болѣе, гдѣ руды почти исключительно первичныя, 
плохо обрабатывающіяся на существующемъ заводѣ, въ виду чего хо- 
зяйскія работы мало развиты,— центръ тяжести лежитъ на работахъ ста- 
рателей, поставляющихъ на фабрику около 75°/0 всей обрабатываемой руды-

2. Схема операцій по обработкѣ руды.

Итакъ главный запасъ руды составляютъ руды первичныя, суще- 
ствующій же заводъ, разсчитанный на окисленныя руды еціановый за- 
водъ посгроенъ въ 1896 году, когда обработка первичныхъ рудъ ило- 
вымъ процессомъ была въ зачаточномъ состояніи), обрабатываетъ удо- 
влетворительно лишь окисленныя руды.

Вопросъ о переустройствѣ завода, рѣшенный принципіально пра- 
вленіемъ Общества, окончательно еще не вьгрѣшенъ. Въ виду этого на 
рудникѣ впредь до ностройки новаго завода добываются остатки окис- 
ленныхъ рудъ.

Характеръ обрабатываемой руды —полуразрушенный охристый кварцъ 
съ примѣсью березита и лиственита, также полуразрушенныхъ. Измель-
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ченіе руды производится въ бѣгунныхъ чашахъ. Подготовкн руды до 
поступленія на бѣгуны не требуется нпкакой—изъ рудника она выхо- 
дитъ кусками не болѣе 3"— 4'', болѣе же крупные куски, встрѣчающіеся 
рѣдко, предварительно измельчаются до требуемаго размѣра вручную.

Механическая обработка и амальгамація рудъ старательскихъ и хозяй- 
скихъ ведется отдѣльно, въ разныхъ бѣгунныхъ чашахъ. Всего на фабрикѣ 
имѣется 13 чашъ, изъ коихъ только три предиазначены спеціально для 
хозяйской руды, на остальныхъ же десяти обрабатывается старательская.

Т А Б Л И Ц А I.
Схема обработки руды слѣдующая:

Хозяйская руда. Старательская руда,

? ВЪ бігинн чашкахъ. ^мченіе въ бъгѵнн. чашкахъ

I I
Измельченіе въ Вігинн чашкахъ.

IАмальгамація Амальгамація

\Промывка на шлюзахъ съпо/ювик.

Классификація въ отсад. 5ас.
X

і

і 1Зфель Илъ

IЦіанированіе. Отбросъ.

ііустои эфель. Золоюм растворь.
IМсталлуртическіе процессы.

Отбросъ. |

Лнгатурное золото.

Старательская руда, послѣ выхода съ амальгамаціонныхъ шлюзовъ 
до поступленія въ отсадочные бассейны, пропускается черезъ шлюзы, 
настланные половиками, въ такъ называемомъ „эфельномъ" заводѣ. Мѣра 
эта вызвана не техническими соображеніями, а хозяйственными.

Получаемое на „эфельномъ" заводѣ золото поступаетъ въ общую 
пользу всѣхъ старательскихъ артелей на культурно-просвѣтительныя и 
благотворительныя цѣли. Схема цѣпи аппаратовъ показана на прилагае- 
мой фиг. 1.

3. Механическая обработка руды и амальгамація.

Бѣіунная фабрика. Какъ было выше упомянуто, руда измельчается 
въ бѣгунныхъ чашахъ. Имѣется однннадцать двойныхъ бѣгуновъ и два 
тройныхъ. Величины, характеризующія работу бѣгуновъ, приведены въ 
приложенной таблицѣ № і.
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Схѳна цѣпи аппаратовъ на Берѳзовскомъ заводѣ.

------------------ Пути слѣдованія руднаго матеріала.
------------------- „ „ воды.
------------------  „ „ раетворовъ КСЫ.
------------------- „ „ продуктовъ съ золотомъ.

Фиг. 1.

а— электр. подъемникъ; б—загруз. лари и питатели „С1іа11еп§;е“; в—13 бѣгунныхъ чашъ; 
г—13 амальгам. шлюзовъ; д—10г' центроб. насосъ; ж—„эфельный" заводъ;з—отсадочные бас- 
сейны; е—подъемникъ; к —9 чановъ для фи.ііьтраціи; л —чанъ для воды; м —чаны для рас- 
творовъ; о —4 экстрактора; п —фильтры для золотого ила; р —отраясательная печь: с —чанъ 

для обработки сѣрной кислотой; т—горнъ; у —муфель.

Чаши съ Чаши съ
2-мя бѣгунами. 3-мя бѣгунами.

Ширина кольцевого желоба по дну чаши ., .  15" 15”
Ширина б а н д а ж е й ............................................... 12"
Вѣсъ бѣгуновъ .................................................... .  -  з о о  пуд. -  200 пуд.
Высота п о р о г а .................................................... , .  8" 10"
Общая длина с ѣ т о к ъ ......................................... 9' 12'
Количество оборотовъ въ 1 мин..................... .  9— 10 14— 15
Производительность в ъ  24 ч............................ 15 00  пуд.
Расходъ энергіи .................................................... . 10 НР. 15 НР.
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Бандажи, равно какъ и вкладныя плиты— стальные, Мотовилихин- 
скаго или Златоустовскаго заводовъ. Срокъ службы бандажей пушечной 
стали Мотовилихинскаго завода при работѣ полной производительностью— 
около 2,5 лѣтъ, Златоустовской стали— около 2 -хъ лѣтъ, при исполь- 
зованіи матеріала 80°/0— 85°/0. Срокъ службы вкладныхъ плитъ— 1,5 года, 
при использованіи матеріала 55°/0— 60°,0. ІІриведенные сроки исчислены 
для двойныхъ бѣгуновъ, для тройныхъ они немного менѣе.

Ранѣе примѣнялись чугунные закаленные бандажи, срокъ службы 
которыхъ не превосходилъ 10— 11 мѣсяцевъ, при использованіи мате- 
ріала около 50°/о— 60°/0.

Сѣтки для бѣгунныхъ чашъ штампуются на рудникѣ изъ 16-ти— 
18-ти фунтоваго листового желѣза. ІЦели въ сѣткахь вертикальныя, раз- 
мѣромъ ®/4 X  14 мм. Количество воды въ чашахъ по отношенію къ рудѣ  
составляетъ 25 — 30: 1 по вѣсу. ІІри такомъ количествѣ воды и раз- 
мѣрѣ сѣтокъ количество получаемыхъ иловъ не превосходитъ 6 О°/0.

ІІодача руды въ чаши изъ загрузочныхъ ларей производится при 
помощи автоматическаго пйтателя типа „СЬа1Іеп§е“.

А м а м т м а ц ія .  Амальгамація производится внутренняя и внѣшняя. 
Въ бѣгунныхъ чашахъ съ двумя бѣгунами внутренняя амальгамація сво- 
дится къ заливкѣ ртути въ чаши, причемъ болыная часть образовав- 
шейся въ чашѣ амальгамы остается въ ней до сполоска, въ чашахъ же 
съ тремя бѣгунами кромѣ того имѣются внутри мѣдные листы, какъ не- 
подвижные, такъ и подвижные. Неподвижные прикрѣплены къ внѣшнему 
борту чаши во всю вышину порога, а подвижные подвѣшены иа тягахъ 
къ крестовинѣ, прикрѣпленной къ центральной кареткѣ бѣгуновъ; листы 
въ количествѣ трехъ штукъ помѣщены между двумя смежными жерно- 
вами и прикрѣплены къ тягамъ подъ угломъ 45° къ вертикали, амаль- 
гамированной поверхностыо кверху.

Внѣшняя амальгамація производится на шлюзахъ, покрытыхъ мѣд- 
ными листами. Размѣръ шлюзовъ у каждой бѣгунной чаши 3 арш. 
12 верш. X  9 арш., наклонъ шлюзовъ— 1 ‘/ 2 верш. на 1 аршинъ. Въ на- 
чалѣ и концѣ каждаго шлюза имѣется широкая и глубокая ловушка.

Ртуть въ чаши заливается 3—4 раза въ сутки по ' / 2 ф., а иногда 
и болѣе, смотря по содержанію золота въ рудѣ. Работа на листахъ 
ведется съ мягкой амальгамой. ЬІатирка листовъ ртутью производится 
регулярно черезъ 2 часа, по 0,5 ф. на шлюзъ. Для возможности натирки 
безъ остановки работы бѣгуна, шлюза раздѣлены въ длину пополамъ 
на двѣ части (по 1 арш. 14 верш. шириной и ио 9 арш. длиной), при- 
чемъ во время натирки одной половины весь матеріалъ изъ чашъ на- 
правляется на другую. Времени на натирку каждаго шлюза требуется 15— 
20  минутъ.

Сполоскъ чашъ и  съемка амалъгамы. Сполоскъ бѣгунныхъ чашъ при 
обработкѣ старательской рудн производится послѣ перемола всего при-
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везеннаго артелью количества руды, при обработкѣ же хозяйской руды— 
послѣ пропуска черезъ чашу 5000— 6000 пудовъ руды.

За нѣкоторое время передъ сполоскомъ ( \'2— 1 ч.) ирекращается 
подача свѣжей руды, а остающаяся въ чашѣ медленно спускается. Послѣ 
этого весь внѣшній бортъ чаши приподымается вверхъ рычажнымъ при- 
способленіемъ, а содержимое чаши смывается въ кольцевой желобъ, со- 
ставляющій часть нижней отливки чаши, откуда все спускается на особые 
шлюза, расположенные параллельно амальгамаціоннымъ. Для разжиженія 
амальгамы передъ сполоскомъ вводится въ чашу 2 ф. ртути. Съ листовъ 
амальгама снимается исключительно резиной.

Расходъ ртѵти при этомъ 8— 10 зол. на 100 пуд. руды. Большой рас- 
ходъ объясняется отчасти потерями черезъ улетучиваніе при ежедневной пе- 
регонкѣ небольшихъ количествъ амальгамы въ несовершенныхъ приборахъ.

Стоимостъ обработки. Стоимость обработки 100 пуд. руды на бѣгун- 
ной фабрикѣ составляетъ въ среднемъ 1 руб. 80 коп. Въ 1913 г. руда 
отошла отъ 3,5 до 4,5 зол. на 100 пуд. при среднбй пробѣ золота 850.

Стоимость добычи и доставки на фабрику 100 пуд. хозяйской руды 
составила въ 1913 г. около 18 руб. Высокая стоимость объясняется не- 
значительной производительностью рудника.

Старатели обязаны доставить рудѵ къ фабрикѣ, нагрузить ее въ 
вагончики и подкатить послѣдніе къ подъемнику. Съ иодъемника руда 
снимается и выгружается въ загрузочные лари хозяйскими рабочими, 
весь лге процессъ дробленія руды, натирки листовъ амальгамой, съемки 
амальгамы и т. п. производятъ старатели. Плата старателямъ -отъ золот- 
ника полученнаго золота. ІІри содержаніи золота свыше 4 зол. на 100 пуд. 
плата за золотникъ 2 руб. 75 коп., при меныпемъ— 3 руб.

Въ 1913 году амальгамаціей получено около 45 пуд. золота.
„Эфелъный“ заводъ. Измельченная на бѣгунахъ старательская руда 

поступаетъ по общему желобу къ 10'' центробѣжному насосу, подаюшему 
ее въ „эфельный“ заводъ. Тамъ матеріалъ поступаетъ въ общій распре- 
дѣлительный желобъ, откуда погіадаетъ на цѣлую систему шлюзовъ, со- 
стоящую изъ 56 параллельныхъ узкихъ шлюзовъ, длиной въ 6 саж., 
шириной въ 8,5 верш. каждый. Уклонъ шлюзовъ— 2 верш. на 1 арш. 
На шлюза настланы половики длиной въ 1 саж. Половики споласкиваются 
черезъ 2 часа въ особыхъ бассейнахъ. Для доводки скопившагося въ 
послѣднихъ матеріала имѣются особые шлюзы.

Въ 1913 г. такимъ путемъ получено около 1 пуд. 10 фун. золота, 
что составляетъ 18 долей на 100 пуд. промытаго матеріала.

4. Ціанироваяіе.

Классщрикація. Вышедшая изъ „эфельнаго" завода старательская 
руда, равно какъ и вышедшая изъ бѣгунной фабрики хозяйская, посту- 
паютъ въ отсадочные бассейны, гдѣ отдѣляется эфель, ила же уносятся
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струей воды въ особые сборники, гдѣ накопляются для предполагаемаго 
къ постройкѣ илового завода.

По мѣрѣ накопленія эфелей въ однихъ бассейнахъ, матеріалъ на- 
правляется въ запасные, первые же въ это время выгружаются, и т. д.

Филыпрація. Полученный такимъ образомъ эфель подвергается даль- 
нѣйшей обработкѣ на ціановомъ заводѣ.

Система ціанированія — фильтрація въ чанахъ. Чаны деревянные, 
сосновые, слегка коническіе кверху. Толщина стѣнокъ чановъ 2,5 — 
3 вершка. Всего имѣется девять чановъ слѣдующей емкости:

ІІервые 6 чановъ установлены въ отанливаемомъ въ зимнее время 
помѣщеніи и работа въ нихъ производится круглый годъ, остальные три 
находятся на открытомъ воздухѣ и работаютъ исключительно лѣтомъ.

На днѣ чановъ имѣются желѣзныя рѣшета, на которыхъ положенъ 
въ два слоя плотный холстъ. Поверхъ холста положена деревянная 
рѣшетка, цѣль которой— защищать фильтровальный холстъ отъ возможной 
иорчи его при выгрузкѣ эфеля. Для выгрузки чановъ въ центрѣ дна 
ихъ имѣется круглое отверстіе, въ которое вставленъ чугунный цилиндръ, 
проходящій сквозь фильтръ и закрываемый герметической крышкой. 
Организація работы слѣдующая. Эфель загружается въ вагончики, послѣд- 
ніе подкатываются къ подъемнику, подающему ихъ на горизонтъ верхней 
кромки чановъ. Здѣсь вагончики подкатываются по проложенному поверхъ 
чановъ рельсовому путл къ чанамъ и разгружаются неиосредственно въ 
чаны. Выгрузка чановъ производится слѣдуюіцимъ образомъ. Чаны по- 
ставлены на стулья изъ бутовой кладки, между которыми подъ централь- 
ныя отверстія въ днѣ чановъ проведенъ рельсовый путь. Подъ отверстія 
проводятся вагончики и эфель выгружается въ нихъ черезъ люки 
вручную. На загрузку и выгрузку чана емкостью въ 4000 пудовъ зимой 
задолжается 11 рабочихъ и 3 лошади, а лѣтомъ на загрузку и выгрузку 
двухъ чановъ—емкостью въ 3000 и 4000 пудовъ- 16 рабочихъ и 5 ло- 
шадей.

Эфель загружается въ чаны въ перемежку съ известью, добавляемой 
въ количествѣ 1,5 пуда на 1000 пуд. эфеля. Обработка ціанистымъ ка- 
ліемъ одной партіи эфеля (т. е. всей загруженной въ часъ порціи) про- 
должается въ лѣтнее время отъ 6 до 8 сутокъ, а въ зимнее— отъ 10 
до 12. Эфель обработывается растворами разной крѣпости. Для выпуска 
растворовъ въ дно чановъ введены газовыя трубы въ і ”.

Прослѣдимъ послѣдовательность заливки растворовъ въ любой чанъ, 
что дастъ понятіе о ходѣ процесса.

3 чана емкостью по 3000 пуд. 
4000 „
9000 „
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1. Бъ чанъ загружено 4000 нуд. эфеля съ 6 иуд. СаО. Черезъ за- 
грузку пропускается 700 пуд. воды съ 1 нуд, ѣдкаго натра. Пройдя 
черезъ загрузку, растворъ выпускается наружу.

2. Слѣдующій растворъ заливается въ чанъ, когда поверхность за- 
грузки начнетъ засыхать, что необходимо для того. чтобы, во-первыхъ, 
дать возможность уходящему раствору всосать въ поры между частицами 
эфеля кислородъ воздуха, въ присутствіи котораго идетъ раствореніе 
золота, а во-вторыхъ, выждать, пока весь пустой растворъ уйдетъ, чтобы 
не вводить въ процессъ лишней влаги. Количество заливаемаго раствора— 
1 <300 пуд. Крѣпость раствора— 0,20/0 КСЖ  (въ 1600 пуд. воды разба- 
вляется 2 пуда 35 фунт. КСЖ). Растворъ заливается порціями, настолько, 
чтобы въ моментъ окончанія заливки каждой порціи все содержимое чана 
было смочено и поверхъ него былъ неболыпой слой раствора.

3. Слѣдующимъ заливается слабый растворъ съ содержаніемъ 0,02°/0 
КСЖ, въ количествѣ 3600 пуд., также порціями. Для этой фазы обра- 
ботки примѣняется слабый растворъ, вышедшій изъ экстракторовъ.

4. Въ концѣ заливается 300— 400 пуд. чистой воды для замѣщенія 
оставшагося въ эфелѣ раствора КСЖ  и окончательной промывки эфеля 
передъ выгру-зкой. Послѣдній растворъ, выйдя изъ чановъ и пройдя 
черезъ экстракторы, выпускается наружу.

Каждая порція раствора при выходѣ изъ чана черезъ равные про- 
межутки времени пробуется на щелочность, и въ случаѣ кислой реакціи 
къ слѣдующей поступающей въ чанъ порціи добавляется ѣдкій натръ.

Растворы накачиваются въ чаны трубками въ Зѵ діаметромъ.
Осаждеиів зо.юта. Осажденіе золота производится въ обыкновенныхъ 

ящичныхъ экстракторахъ цинковой стружкой. Всего имѣются четыре 
экстрактора, по 11 отдѣленій въ каждомъ. Цинковая стружка загружается 
во всѣ отдѣленія, кромѣ перваго и послѣдняго. Экстракторы поставлены 
къ неболыпимъ уклономъ къ выиускному отверстію— 0,5 вершковъ на 
1 аршинъ.

Загружаемый цинкъ предварительио освинцовывается обработкой его 
въ растворѣ уксуснокислаго свинца для лучшаго осажденія слабыхъ 
растворовъ золота—свинепъ съ цинкомъ образуютъ гальваническую пару, 
еиособствующую осажденію благородныхъ металловъ. Къ раствору,до  
поступленія въ экстракторы добавляется немного КСЖ, въ избыткѣ кото- 
раго легче идетъ осажденіе золота.

ІІоступающіе и выходящіе изъ экстракторовъ растворы пробуются 
на содержаніе золота (путемъ осажденія послѣдняго цинковой пылью) 
для точнаго подсчета осаждекнаго золота. Вышедшіе изъ экстракторовъ 
растворы, поскольку содержатъ КСМ, ноступаютъ въ запасные чаны, 
откуда по мѣрѣ надобности перекачиваются Зк насосомъ въ рабочіе чаны.

Обработка золотого гіла. Съемка золота съ каждаго экстрактора про- 
изводится разъ въ мѣсяцъ, по два экстрактора за разъ. Оставшаяся на
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сѣткахъ стружка прополаскивается и загружается обратно въ экстракторы 
(въ нпжнія отдѣленія), а золотой шламъ фильтруется на обыкновенныхъ 
полотняныхъ фильтрахъ. Площадь фильтровъ— 1 кв. аршинъ (см. фиг. 2).

Лишенный жидкости илъ собирается на противни и подвергается 
обжигу въ отражательной печи. Обожженный матеріалъ обрабатывается 
сѣрнои кислотой, разбавленной 3 — 5 частями воды по вѣсу. Расходъ  
кислоты — 1-пудъ  концентрированной на 1 пудъ сухого золотого ила.

Высушенный обработанный сѣрной кислотой матеріалъ рафинируется 
плавкой въ графитовыхъ тигляхъ (съ содой и бурой), 
послѣ чего капелируется для отдѣленія свинца.

Расходъ митеріала. Расходъ ціанистаго калія на 
100 пуд. руды составляетъ 3,5 фунта. Въ 1913 г. 
обработано было 2150000 иуд. эфеля, причемъ ціа- 
нистаго калія израсходовано 1740 пудовъ.

Расходъ цинковой стружки составляетъ 0,3 ф. 
на 100 пуд. эфеля. Стружка заготовляется на рудникѣ 
изъ дисковаго цинка на особомъ станкѣ. Стоимость 
приготовленія 1 пуда— 35 коп.

Извлеченіе золота. Въ среднемъ изъ 100 пуд. эфеля извлекается 
65— 75 долей золота, что составляетъ степень пзвлекаемости около 70%  
всего содержащагося въ эфелѣ золота. Въ 1913 г. путемъ ціанировшія 
получено на заводѣ з п. 23 ф. золота.

Стоимость процесса. Общая г.тоимость ціановаго процесса—отъ 2 р.
70 к. до 3 руб. на 100 пуд. эфеля, что даетъ себѣстоимость 1 золотника 
золота—около 4 рублей.

Общія соображенія. Болыпой расходъ реактивовъ, низкая степень 
извлекаемости и большое количество уносимаго илами и отчасти эфелемъ 
золота, въ связи съ углубленіемъ очистныхъ работъ на горизонты, гдѣ 
преобладаютъ руды первичныя, поставили на очередь вопросъ о пол- 
номъ переустройствѣ завода и переходѣ на иловой процессъ.

Вопросъ объ этомь въ настоящее время разбнрается нравленіемъ 
Общества совмѣстно съ администраціей рудника.

II. Копотинскій заводъ.
1. Гѳологическоѳ описаніѳ мѣсторождѳнія.

Копотинсжое мѣсторожденіе расположено въ 12 верстахъ отъ стан- 
ціи Невьянскъ, Пермской жел. дор., въ Верхъ-Исетскомъ округѣ.

Мѣсторожденіе находится въ области распространенія метаморфиче- 
скихъ сланцевъ. Оно представляетъ изъ себя рядъ кварцевыхъ жилъ, 
залегающихъ въ хлоритовыхъ и тальковыхъ сланцахъ. Въ контактѣ съ 
жильнымъ кварцемъ хлориты обнаруживаютъ переходъ въ тальковые
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сланцы и обогащены карбонатами извести и магнезіи, выступающими въ 
видѣ отдѣльныхъ включеній и прожилковъ. Мощность кварцевыхъ жилъ 
отъ 2 саж. до 0,05 саж., въ среднемъ 1 — 2 арш. Паденіе жилъ— почти 
вертикальное.

Золото заключается какъ въ жильномъ кварцѣ, такъ и въ вмѣща- 
ющихъ его тальковыхъ оланцахъ. Въ верхнихъ горизонтахъ кварцъ раз- 
рушенъ и окрашенъ въ ржавый цвѣтъ отъ разложившихся пиритовъ, 
съ горизонта же 20 саж. количество неразложенныхъ пиритовъ все 
увеличивается и на горизонтѣ 26 саж., на которомъ въ послѣднее время 
производились очистныя работы, пириты выступаютъ почти исключительно 
въ свѣжемъ видѣ и заключающееся въ нихъ золото не поддается ни 
амальгамаціи, ни ціанированію, примѣнявшимся на рудникѣ эфельнымъ 
процессомъ. Содержаніе золота въ рудѣ въ среднемъ отъ 1 зол. 80 долей 
до 2,5 зол. на 100 пудовъ.

2. Горныя работы.

Мѣсторожденіе разрабатывалось ранѣе какъ розсыпное. Разрушенныя 
головныя части жилъ промывались на бутарѣ, причемъ, какъ всегда при 
подобной разработкѣ коренныхъ мѣсторожденій, уносилось много золота, 
для извлеченія котораго изъ накопившихся эфелей были построены 
бѣгунная фабрика и ціановый заводъ, составляющіе предметъ настоящаго 
описанія.

Одновременно были заложены шахты для подземной добычи руды. 
Въ 1913 году работалась только одна шахта, добыча руды была незна- 
чительна.

Примѣнявшаяся система очистныхъ работъ — потолко-уступная съ 
закладкой выработаннаго пространства въ мѣстахъ расширенія жилъ 
лѣсомъ, такъ называемыми „городками“-—штабелями бревенъ толщиной 
въ 4 верш., длиной въ 1 саж. (костровая крѣнь). Рубка и укладка одного 
городка въ 1 саж. кубической мѣры стоитъ 2 р у б , расходъ лѣса при 
этомъ— '/з куб. саж. Стоимость 1 куб. саж. лѣса— 14 руб.

Стоимость очистныхъ работъ на 1 зол. добываемаго золота въ 1913 г. 
по отдѣльнымъ статьямъ была:

1. Очистныя р аботы ......................................... 2 р. 20 к.
2. Подземная откатка......................................... 99 25 11
3. Подъемъ ........................................................... 99 26 19
4. Откатка огь шахты къ фабрикѣ и руч-

ное дробленіе крупныхъ кусковъ. . 9* 12 99
5. Водоотливъ , ............................................... 99 28 , ,

6. Закладка лѣсомъ ......................................... 99 22 У1
7. К р ѣ н л е н іе ..................................................... ~ 99 24 1>

И того 3 р. 37 к.
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Измельченіе руды производилось въ бѣгунныхъ чашахъ Березов- 
скаго типа. Получаемый матеріалъ классифицировался въ отсадочныхъ 
бассейнахъ, причемъ ила уносились струей воды, эфель же поступалъ 
въ обработку на ціановый заводъ. Схема цѣпи аппаратовъ показана на 
фиг. № 3.

3. Механическая обработка руды и амальгамація.

Б>ыунная фабрика. Всего имѣется 6 бѣгунныхъ чашъ, по два бѣгуна 
въ каждой. Величины, характеризующія работу бѣгуновъ, слѣдующія:

Ширина бандажей.................................................. 10м
Вкладныя I Ш ирина............................................  14"

плиты. | Толщина...................................  3"
Вѣсъ бѣгуновъ.................................................. 250 пуд.
Общая длина сѣтокъ............................................  14"
Высота порога........................................................  10"
ф/24 ч а с а .....................................................  600— 900 пуд.
N ......................................................................  8— 10 НР.
да/Г....................................................................... 12

Постоянни работаетъ 5 чашъ, одна является запасной на случай 
ремонта какой-либо изъ рабочихъ.

Бандажи и вкладныя плиты изготовляются Верхъ-Исетскимъ заво- 
домъ изъ литой стали. Срокъ службы бандажей при полной производи- 
тельности— 2,5 года. Использованіе матеріала бандажей—90°/0.

бхема операцій по обработвѣ руды слѣдующая:

Нзмемчеше въ БЪгун. чашахъ.

Амальгамац/я.

Классификац!я.
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Сѣтки штампованы изъ листового желѣза. Величина щелей 1,5 X  
X  8 мм. Отношеніе количества воды, подаваемой въ чаши, къ рудѣ  
составляетъ 25— 3 0 :1 . Загрузка руды въ чаши производится вручную.

Амалъгамація. Внутренняя амальгамація производится нутемъ заливки 
ртути въ чаши, внѣшняя же на шлюзахъ, покрытыхъ мѣдными листами.

Ртуть въ чаши заливается четыре раза въ сутки. по V» ф. за разъ, 
т. е. всего */а ф. въ сутки.

Т А Б Л И Ц А II.

Схема цѣпи аппаратовъ Копотинскаго завода.

   ІІути слѣдованія руды.
 ------------------ „ * воды.
-------------------  „ „ ціанов. растворовъ.

„ „ золотыхъ продуктовъ.

1'іа.хта

^стой̂ еуь___

п- ч і ш ы  лля воды; Ь—6 бѣгунныхъ чашъ; с—6  амальгам. шлюзовъ; й— отсадочные басеейны; 
е—7 чановъ для фильтрацін; (*—3 чана для растворовъ К(Ш-, д—архимедовъ виитъ;

Іі— 5 ящичныхъ экстракторовъ.

Площадь мѣдныхъ листовъ у каждой чаши 0,66 X  4,5 саж. Уклонъ— 
0,05 саж. на 1 саж. На каждомъ шлюзѣ имѣется по 3 широкихъ и глу- 
бокихъ ловушки. На листы заливается разъ въ сутки ‘/ 2 Ф- ртути.

Расходъ ртути составляетъ 5 зол. на 100 пуд. руды.
Сполоскъ чашъ и съемка амалыамы. Для сполоска внѣшніе борта 

чашъ подымаются рычажнымъ приспособленіемъ, а содержимое чашъ на- 
правляется на небольшой шлюзъ, имѣющійся при ісаждой чашѣ, и рас- 
положеішый параллельно амальгамаціонному.

Шлюзъ обитъ желѣзными листами и имѣетъ посрединѣ и въ концѣ 
глубокія и широкія ловушки, въ которыхъ улавливается амальгама. Спо-
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лоскъ чашъ производится разъ въ сутки, съемка амальгамы съ листовъ 
2 раза въ недѣлю. Для съемки листы снимаются и отогрѣваются въ 
кипяткѣ, послѣ чего, когда покрывающая ихъ амальгама сдѣлается пла- 
стической, ее снимаютъ стальными стамесками вручную безъ молотковъ. 
Шприна лезвія стамесокъ — 1".

Стопмость обработки. Амальгамаціей получается около 85°/9 всего 
получаемаго на рудникѣ золота. Расходы по обработкѣ руды въ бѣгун- 
ной фабрикѣ ложатся на 1 золотникъ получаемаго золота но отдѣльнымъ 
статьямъ слѣдующимъ образомъ:

Промывка (загрузка руды, ртуть, съемка
амальгамы и т. п .) ..................................  26,25 коп.

Содержаніе фабрики (ремонтъ бѣгуновъ
зданія и т. п . ) .........................................  22.50 „

Содержаніе машинъ (50 Н Р ) ............................38,50
Общіе р асход ы ..........................................................31,23 „

Итого . 118,48 коп.

Въ 1913 году въ среднемъ руда отошла въ 1 зол. 20 д. на 100 п. 
и всего амальгамаціей получено около 4 пуд. 20 ф. золота.

Средняя проба золота—820.

5. Ціанизадія.

Филътрація. Система ціанированія— фильтрація. Ціановый заводъ 
былъ приспособленъ исключительно къ лѣтней работѣ. Процессъ велся 
въ деревянныхъ чанахъ. Всего имѣлось 7 чановъ, вмѣстимостью по 1200 пуд. 
каждый. На заводѣ перерабатывалось за операцію 400000 пуд. эфеля.

Фильтраціонное устройство въ чанахъ— какъ на Березовскомъ за- 
водѣ. Размѣръ чановъ: діаметръ 24', высота 10'. Чаны установлены на 
высокихъ деревянныхъ стульяхъ. Загрузка чановъ ироизводится вручную 
сверху. Къ горизонту верхней кромки чановъ устроенъ въѣздъ, по кото- 
рому подается эфель конной тягой.

На загрузку одного чана задолжается 28 рабочихъ поденщинъ (изъ 
нихъ 16 подростковъ) и 16 лошадей. Плата— 32 до 40 рублей.

Выгрузка эфеля послѣ окончанія процесса выщелачиванія произво- 
дится слѣдуюіцимъ образомъ. Въ днѣ чановъ въ центрѣ имѣется отвер- 
стіе, въ которое вставленъ чугунный цилиндръ въ 12” діаметромъ. От- 
верстіе открывается снизу. Сверху протыкается къ отверстію щуномъ 
каналъ и образуется воронка, послѣ чего въ чанъ пускается вода, уно- 
сящая съ собой эфель. Вода съ эфелемъ по руслу идетъ въ сборникъ, 
-откуда Архимедовымъ винтомъ подымается на сплотки и спускается по 
нымъ въ старый разрѣзъ. Для выгрузки задолжается при этомъ 3— 4 ра- 
бочихъ ноденщины, такъ что стоимость выгрузки— не болѣе 4— 5 рублей 
иа чанъ.

18*
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Операція выщелачпванія продолжается въ ереднемъ 7 сутокъ. По- 
рядокъ заливки растворовъ слѣдующій:

1. Промывка (смачнваніе) всей загрузки водой— отъ 5 до 10 ча<;овъ, 
смотря по крупности эфеля.

2. Промывка 1500— 1800 пуд. воды съ 4 пуд. ѣдкаго натра (Ш ОН). 
Процессъ длится отъ 4 до 12 час. Растворъ послѣ выхода пробуется на 
щелочность—въ случаѣ кислой реакціи добавляется еще НаОН.

3. Крѣпкій ціановый растворъ съ содержаніемъ КСН  отъ 0,2% до
0.12%. Пропускается отъ 1200 до 1600 пуд. раствора. Процессъ длится 
вуткн.

4. Средній ціановый растворъ съ содержаніемъ КСШ отъ 0,12% до 
0,08%. Количество раствора и длительность процесса какъ выше (иногда 
дольше).

5. Слабый ціановый растворъ съ содержаніемъ КСЫ  отъ 0,08% до 
0,02%. Количество раствора и длительность процесса какъ выше.

6. Промывка водой —пропускается 6 0 0 —800 пуд. чистой воды. 
Каждая порція раствора при заливкѣ и по выходѣ черезъ каждые

4 часа пробуется на щелочность.

Осажденіе золота производилось въ деревянныхъ экстракторахъ 
ящичнаго типа для осажденія золота цинковой стружкой. Всего имѣется 
5 экстракторовъ. Устройство экстракторовъ и работа осажденія— какъ на 
Березовскомъ заводѣ.

Обработка золотого шлама также производилась по одной схемѣ с ъ  
Березовскимъ заводомъ, именно:

1. Обезвоживаніе шлама на полотняныхъ фильтрахъ.
2. Обжигъ шлама въ отражательной печи.
3. Обработка сѣрной кислотой.
4. Сушка золотого порошка и рафинированіе его плавкой съ содой 

и бурой въ графитовыхъ тигляхъ.
5. Купеляція.
Для рафинированія золотого порошка примѣняется шихта слѣду- 

ющаго состава:

Расходъ матеріаловъ. Расходъ ціанистаго калія состявляетъ на 100  п. 
руды 1,75 фунта. Въ 1913 году на заводѣ было обработано 390.000 п у д . 
эфеля и /ГС'ІѴ израсходовано 141 п. 8 ф. (цѣна 1 п. КСЖ — 13 р. 66 к.)

6. Осаждѳиіѳ водота и обработка золотого ила

П о р о ш о к ъ .....................
Б у р а  п л а в л ь н а я .
С ода к а л ь ц и н и р о в а н н а я
К в а р ц ъ  ...........................
Желѣзныхъ обрѣзковъ

20 ф.
Ю „

2 ,,
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Расходъ цинковой стружки составляетъ 0,5 ф. на 100 пуд. эфеля. 
Въ 1913 году израсходовано 51 п. 30 ф. стружки. Заготовка динковой 
стружки производится на Бѣлорѣченскомъ иловомъ заводѣ, принадлежа- 
щемъ тому же Верхъ-Исетскому округу и находящемуся отъ Копотин- 
скаго въ 10 верстахъ.

Расходъ ЪіаОН— 1,75 ф. на 100 пуд. эфеля.
Расходъ Н 28 0 г— 1 пудъ на пудъ сухого ила.
Извлвкаемость золота. Извлекаемость золота въ среднемъ 60%—65%. 

Всего получено въ 1913 г. около 30 ф. золота, что составляетъ 62 доли 
на 100 иуд. эфеля. Средняя проба золота получаемаго ціанированіемъ 
была 730.

Стоимость процесса. Стоимость всего процесса ціанированія по 
■статьямъ ложится на 1 зол. добываемаго золота:

Заготовка эфеля (выгрузка изъ отстой-
ныхъ бассейновъ въ отвалъ) . . . 14,88 коп.

Доставка и загрузка э ф е л я ............................. 140,16 „
Содержаніе м аш и н ъ .......................................... 64,46 „
Обработка. .    223,00 „
ІІлавка............................................................................21,57 „
Содержаніе лабораторіи........................................ 61,70 „
Обіціе расходы ........................................ . . . 52,13 „

Итого . . . 577,90 коп.

Итакъ, ціановый заводъ работалъ въ 1913 году въ убытокъ.
Общія соображенія. Убыточность работы завода обусловливается не- 

соотвѣтсгвіемъ примѣняемой системы обработки къ качеству руды, именно:
1. Очистныя работы ведутся на горизонтѣ, гдѣ количество свободнаго 

золота незначительно— большая часть золота связана съ пиритами и не под- 
дается извлеченію ни амальгамаціей, ниэфельнымъ ціанистымъ процессомъ.

2. Въ виду большого количества тальковаго сланца въ рудѣ, при 
измельченіи въ бѣгунахъ получается болѣе 75% иловъ, съ которыми 
уносится много золота.

3. Въ эфель попадаетъ значительный процентъ жирныхъ тальковыхъ 
иловъ, трудно смачиваемыхъ растворами и выходящихъ изъ чановъ 
послѣ обработки въ видѣ сухихъ комьевъ, ограниченныхъ смоченной 
оболочкой. ІІослѣднему обстоятельству способствуетъ большая высота 
чановъ— 1 0\ Верхніе слои прессуютъ нижніе въ плотную массу, не сма- 
чиваемую пропускаемыми растворами.

4. Ироизводительность завода слишкомъ ничтожна для небогатаго 
содержанія золота въ рудѣ. Ціанистый процессъ, вообще говоря, выгоденъ 
только при условіи болыпой производительности завода.

Въ 1914 году, въ виду убыточности работы существующей установки, 
рудникъ и заводъ ликвидированы.



Опоеобть и приборъ для опредѣленія количества 
металла въ литейномъ ковшѣ ').

Н. С. Ф и л и п п о в а .

Къ концу отливки мартенов жаго металла при сифонномъ способѣ 
приходится рѣшать вопросъ о томъ, сколько необходимо оставить излож- 
ницъ, чтобы болванки послѣдняго поддона вышли полныя. Рѣшеніе этого 
вопроса можно нроизвести по данной посадкѣ печи, среднему угару и 
степ^ни наполненія изложницъ. Но такое оиредѣленіе настолько неточно,. 
что не исключаетъ возможности полученія неполныхъ, и даже недостига- 
ющихъ установленнаго предѣла длины, болванокъ.

Опредѣленіе колнчѳства мѳталла въ литѳйномъ ковшѣ вычислѳніеиъ.

Положимъ, напримѣръ, что посадка печп равна 9 0 0  пуд., нормальный 
угаръ 15 —16°/0 и средній вѣсъ нормальныхъ (т .  е., не с ч и т а я  послѣд- 
няго поддона) болванокъ каждой отливки 7,7—-8 .2  пуда, п р и  среднемъ 
вѣсѣ всѣхъ нормальныхъ болванокъ въ 8 пудовъ. Тогда полное количе- 
ство металла въ изложницахъ будетъ =  тах . 765 пуд. и—тіп. 7 5 6  пуд.

765 756
Число изложницъ тах . -  = 9 9 , 3 ,  а т ш . =  9 2 , 2 .7,7 8,2

Слѣдовательно, возможна ошибка на 7 изложницъ.
Если взять самый благопріятный случай, когда конецъ отливки п р о -  

исходитъ при полномъ комплектѣ изложницъ одного поддона, то ,  вообіце, 
вѣсъ послѣднихъ болванокъ будетъ:

п — у 
<1 =  - “ - 8  пуд.,

гдѣ п— число изложницъ на одномъ поддонѣ и 1 — сдѣланная ошибка.

3) Охранительное свидѣтельстьо зД № 60156.

\
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Для ттах — 7 и п — 14, 20, 30 будемъ имѣть:

=  і  пуд.; д20 — 5,2 пуд.; д30 =  7,2 пуд.,

что еоотвѣтствуетъ длинѣ болванокъ въ 16 дм., 23,8 дм. и 32,8 дм., при 
нормальной длинѣ 40 дм.

Такимъ образомъ для поддоновъ на 14 изложницъ, (какъ было 
вначалѣ на заводѣ „Везувій") возможенъ бракъ (длина <  18 дм.), а для 
остальныхъ полученіе болѣе или менѣе короткихъ болванокъ.

Въ дѣйствительности, колебанія угара могутъ быть и больше. 0  томъ, 
чтобы конецъ отливки происходилъ при полномх комплектѣ изложницъ, 
на нрактикѣ, вѣроятно, никогда не заботятся. Наконецъ, врядъ ли число 
изложницъ дѣйствительно опредѣляется вышеуказанными вычисленіями, 
а не просто соображеніями, основанными на тѣхъ же данныхъ.

Нѳдолитки.

Насколько часто получались недолитки, т. е., болванки, недостига- 
ющія установленнаго предѣла длины, на Везувіи, видно по слѣдующимъ 
даннымъ, отмѣчавшимся мною при случаѣ въ разные дни:

1. 9 іюля. Въ скрапѣ 7 недолитковъ.
2. 10 „ 6 недолитковъ въ плавкѣ № 44.
3. Число не отмѣчено. 14 неболыпихъ недолитковъ.
4. На слѣдующій день. 6 неболыпихъ нелолитковъ.
5. 22 іюля. Въ скрапѣ 35 недолитковъ длиной до 16 дм.
6. 23 „ 13 недолитковъ длиной до 13 дм., болыпинство -  9 дм.
7. 1 августа. Въ лигейной 11 недолитковъ длиной -  8 дм.
8. 8 „ 3 недолитка длиной 12,5 дм.
9. 9 „ 2 „ „ 16,5— 17 дм.

10. 9 „ 12 недолитковъ длиной 14 — 14,5 дм.
Изъ послѣдняго примѣра видно, что процентъ недолитковъ иногда 

достигаетъ крупной цифры въ 5,5(І/ 0 '). Часто приходится выбрасывать 
болванки, почти достигающія предѣльной длины, иногда изъ-за какой- 
нибудь половины дюйма. Такъ, 16 іюля выброоили одну болванку, оста-
вивъ 13 другихъ длиной въ 187,6 ДМ.

Вліяніѳ умѳныпѳнія срѳдняго вѣса болванокъ.

ІІолученіе недолитковъ, само собою разумѣетея, не можетъ быть 
желательно для завода. Но еще монѣе можетъ быть желательно полученіе 
неполныхъ болванокъ. ІТомимо того, что неполныя болванки замедляютъ 
работу при прокаткѣ, благодаря неудобству обращенія съ ними, онѣ 
сильно понижаютъ средній вѣсъ болванокъ, а это послѣднее обстоятель- 
ство, въ свою очередь, вызываетъ:

‘) Относитѳльно отливки.
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1. Увеличеніе раехода изложницъ.
2. Увеличеніе количества обрѣзковъ, получаемыхъ нри нрокаткѣ.
3. Новую потерю времени при прокаткѣ, влекущую, вмѣстѣ съ упо- 

мянутой, увеличеніе расходовъ на прокатныя маіпины.
И з л о ж н и ц ы .
Положимъ: Р — вѣсовое количество сифоннаго металла, въ пудахъ. 
р  и р х— нормальный (идеальный) и дѣйствительный средніе вѣса 

болванокъ, въ пудахъ.
п— число отливокъ, выдерживаемыхъ одной изложницей.
М —нормальное (идеальное) число изложницъ, требуемое для от- 

ливки Р  пуд. сифоннаго металла.
&— лишній расходъ изложницъ на Р  пуд. сифоннаго металла, вызы- 

ваемый уменьшеніемъ средняго вѣса болванокъ.
Р

Тогда: нормальное число болванокъ, соотвѣтствующее Р  пуд.

сифоннаго металла и Г  =  М.рп
Допуская, что уменьшеніе средняго вѣса болванокъ, вызываемое при- 

сутствіемъ въ ихъ числѣ неполныхъ болванокъ, не увеличиваетъ срока 
службы изложницъ (что мнѣ кажется вполнѣ вѣроятнымъ, такъ какъ 
верхняя часть изложницъ не подвергается рѣзкимъ термическимъ пере- 

Р
мѣнамъ), имѣемъ: — дѣйствительное число болванокъ, соотвѣтству-

Р\

ющеее Р  пуд. сифоннаго металла и — дѣйствительное чнсло изло-

жницъ.
Поэтому

или

откуда

р хп

(і _  __  р  = р
р ^ п  р п  Р Ѵ \ п '

4 = М. Р - р',
Р\

<і р  —  р,
■ ю о  =  1 • ю о ............................... ( Г і .М р

Т. е., лишній расходъ изложницъ, въ процентахъ нормальнаго числа 
изложницъ, равенъ проценту уменьшенія средняго вѣса болванокъ отно- 
сительно дѣйствительнаго средняго вѣса.

0  б р ѣ з  к и.
ПоложиМъ: Р —вѣсовое количество сифоннаго металла, идущее въ 

прокатку.
р и р ,— по иредыдуіцему нормальный и дѣйствительный средніе 

вѣса болванокъ.
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< 1 и д ,— еоотвѣтствующія вѣсовыя количества обрѣзковъ.
Тогда
р

— нормальное число болваномъ, которое требовалось бы для про-
Ѵ\

каткн Р  пуд. снфоннаго металла.
Р
^ — дѣйствительное число болванокъ, требуемое для прокатки

Р  пуд. сифоннаго металла.
Такъ какъ вѣсовое количество обрѣзковъ теоретически нропорціо- 

нально числу прокатываемыхъ болванокъ, то можемъ написать:

Р  . Р
‘Р Р і  ^  ^ 1’

откуда

•елѣдовательно

Р  .

Ь  =  1 Р ?

V Р — Ріо  п =  а
Р і Р і

<]'  (] . ю о  = -— - - -  -іоо . . . (0).
9 Рі

Т. е., лишнее количество обрѣзковъ, въ процентахъ нормальнаго 
количества ихъ, также равняется проценту уменьшенія средняго вѣса 
болванокъ относительно дѣйствительнаго средняго вѣса.

В р е м я  п р о к а т к и . Положимъ, что N  болванокъ нормальнаго сред- 
няго вѣса требуютъ для своей прокатки время Т. Это время состоитъ: 
изъ времени необходимаго для прохода болванокъ черезъ валки обжим- 
наго стана и времени, затрачиваемаго самими рабочими для управленія 
болванками при обжимномъ станѣ.

Если гіервое время для всѣхъ N  болванокъ обозначимъ черезч> В, 
а второе, для каждой болванки, черезъ а, то получимъ:

Г = а # +  В.

Если будемъ прокатывать то же вѣсовое количество металла въ бол- 
ванкахъ того же поперечнаго размѣра, но болѣе короткихъ, то число ихъ 
будетъ больше, а время потребное для пропуска ихъ черезъ валки об- 
жимнаго стана, будетъ то же, такъ какъ общая длина осталась безъ 
перемѣны.

Ііоэтому:
Т, =  «ІѴ, +  в .

Вычитая, получимъ:
Т, — Т =  а (А', — Агі.
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Но
Г Г

Л? =  и N .  — ,
Р Р.

гдѣ: Р — по предндущ ему, вѣсовое количество сифоннаго металла, идущее 
въ прокатку, р  и р х— нормальнын (идеальный) и дѣйствительный средніе 
вѣса болванокъ.

Слѣдовательно

Далѣе, очевидно

Т  _  т =  и ѵ  ^  ~  Р^  
РРі

V _  т
р  а 4* Ь’

гдѣ: Ъ —продолжительность пребыванія въ ручьяхъ обжимнаго стана одной 
нормальной болванки и значитъ а -\-Ъ—полное время прокатки въ об- 
жимномъ станѣ нормальной болванки.

Поэтому

т -т= и 1 {Р "  Р  ̂•
1 (« +  Ь) р ,

И слѣдовательно:

Т  — Т а р  — р
... • 100 - 1 • 100. . . (Н).1 а-\-Ь Рі

Т. е., потеря времени, въ процентахъ нормальнаго количества вре-
мени, равна проценту уменыпенія средняго вѣса болванокъ относительно

а
дѣйствительнаго средняго вѣса, умноженному на коэффиціентъ  ̂  ̂ •

Такая же зависимость, очевидно, суіцествуетъ и въ расходѣ на прокатныя
а

машины. Коеффиціентъ можно вычислить, зная условія прокатки.

Но для прокатной мастерской проволочнаго завода Акц. 0-ва Беккеръ 
и К'1. можемъ просто взять согласно опыту:

а 1 1
и +  Ь = °ТЪ 3' Д° 2

и тогда будемъ имѣть:

Т. — Т  1 р — р, 1 р — р.
-  -7Н  100 =  0’ГЪ • ' 100 до • 100.т з р , 2 Рі

Процентъ уменьшенія средняго вѣса болванокъ относительно нор- 
мальнаго средняго вѣса меньше такового относительно дѣйствительнаго
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средняго вѣса (такъ какъ р  >  р,). Поэтому, замѣняя въ формулахъ К„ 
0 , П послѣдній первымъ, иолучимъ:

(і р — р.
„  100 >  ю о .................................(Р).М  р  ѵ ’

юо >  -- ^ 1 юо . . . . (0').
<1 Р

Т, — Т  а р  — р,
- 1 100 > — г т  • 100 . . (Н )./  а +  Ь р  к }

Вліяніе ерѳдняго вѣса болванокъ на производство Везувія и провояоч
наго завода.

Средній вѣсъ болванокъ, вычисленный мною для 36 плавокъ Везу- 
вія, оказался равнымъ 7,55 пуд. Принимая нормальный средній вѣсъ 
8 пудовъ, получимъ процентъ потери въ вѣсѣ относительно дѣйствит*міь- 
наго средняго вѣса:

8 — 7,55
7,55 ~

Слѣдовательно:

сі с г21
м  100  =  б°/о; гу’ 100 =  б°/о; 1 ̂  ю о  =  отъ 27 0 до з 7 в.

Для ироволочнаго завода средній вѣсъ болванокъ выше, что можно 
объяснить тѣмъ, что мартеновское отдѣленіе на Везувіи только недавно 
(при мнѣ, прошлымъ лѣтомъ) начало, или вѣрнѣе возобновило свою 
работу. Тѣмъ не менѣе и для проволочнаго завода средній вѣсъ болва- 
нокъ оказывается замѣтно ниже нормальнаго. Именно, средній вѣсъ бол- 
ванокъ для 30 плавокъ на желѣзо проволочнаго завода по вычисленіямъ 
равенъ 7,76 пуд. Потеря средняго вѣса относительно дѣйствительнаго 
средняго вѣса равна поэтому -  3°/0 и, значитъ, для проволочнаго завода:

СІ ( ( Т  11
м  100  =  з7(; И)0 =  370; 1 ~  ю о  =  отъ і 7 0до і,5 ° /а.

Для общей производительности обоихъ заводовъ („Везувій“ и про- 
волочнаго) пониженіе средняго вѣса болванокъ относительно дѣйствитель- 
наго средняго вѣса будетъ:

Мл . 6 +  1і2 . 3 _  900 . 6 ^ -3000 . 3  . ,
Іі, Н„ 900 4 -  3000 а>1 °’

такъ какъ въ мартеновскомъ отдѣленіи „Везувія“ работаетъ одна печь 
вмѣстимостью въ 15 т. {В,, — 15 т. =  900 пуд.), на проволочномъ же
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заводѣ двѣ печи вмѣстимостью въ 2 5  т. каждая (К 2 =  2 . 25 т. =  
=  3000 гіуд.).

Такимъ образомъ нотери для обоихъ заводовъ въ совокуиности 
таковы:

^  100 =  3,7"/,; Ч' ~ д 100 =  3,7°/0; 1 ' ~  1 100 =  отъ 1,27 0 До 1 ,867 ,.

Неполныя болванкн.

Привожу нѣкоторыя данныя о неполныхъ болванкахъ проволочнаго 
завода, отмѣченныя мною на складѣ:

плавки.
Длнна 

болванокъ 
въ дм.

Чисдо
болванокъ.

1 9 6 2 6  — 2 6 ,5 15

9 4 4 2 0 15

9 6 0 1 8 ,5  —  2 0 9

9 6 9 2 5 4 6

9 9 1 2 0 ,5 15

9 9 7 2 1 ,5 15

1 0 2 1 2 7 ,5  —  2 8 3 0

1 0 2 4 2 1 , 5 — 2 2 5 4

Нормальная длина болванокъ— 40 дм.
Изъ всего сказаннаго, мнѣ кажется, видно, что было бы полезно 

имѣть возможность въ каждый данный Моментъ отливки легко и точно 
опредѣлять количество металла, остающагося въ ковшѣ. Поэтому я пред- 
лагаю способъ и приборъ для опредѣленія количества металла въ литей- 
номъ ковшѣ, которые, можетъ быть, будутъ въ достаточной степени 
удовлетворять своей цѣли.

Способъ опрѳдѣлѳнія количѳства металла въ литѳйномъ ковшѣ.

Способъ опредѣленія сводится къ опредѣленію объема, занимаемаго 
металломъ въ ковшѣ, по внутреннимъ размѣрамъ ковша и по положенію 
лоплавка, такимъ образомъ устроеннаго и разсчитаннаго, чтобы опредѣ- 
ленное поперечное сѣченіе его, при всѣхъ измѣненіяхъ плотности шлака 
и толщины его слоя въ ковшѣ, или совпадало съ уровнемъ металла въ 
ковшѣ или отстояло отъ него на разстояніи достаточно маломъ, чтобы 
имъ можно было пренебречь. Вмѣсто иоложенія поплавка можно прини- 
мать во вниманіе иоложеніе части прибора, зависяіцее отъ иоложенія 
поплавка.
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Устройство и разсчетъ поплавка.

Устройство и разсчетъ поплавка, осуществляющіе предлагаемый 
способъ, таковы:

1. Поплавокъ имѣетъ форму (1) головки (фиг. 1) изъ огнеунорнаго 
матеріала, насаженной на конецъ металлическаго стержня (2), также за- 
щищеннаго огнеупорнымъ матеріаломъ, гіричемъ верхняя поверхность
(3) головки перпендикулярна оси стержня или имѣетъ только слабую 
конусность съ наклономъ отъ оси стержня къ краямъ внизъ.

2. Вѣсъ Р  поплавка дѣлается удовлетворяющимъ формулѣ:

гдѣ:
т̂ш. и о"гаЬ — наименьшія значенія высоты слоя шлака въ ковшѣ и 

его плотности,
$ — площадь поперечнаго сѣченія шейки, т. е., огнеупорной части

(4) поплавка, непосредственно прилегающей къ головкѣ (1), и 
Ш— вѣсъ металла въ ковшѣ въ объемѣ головки.

3. Отношеніе ^ , т. е., илощади поперечнаго сѣченія головки въ§
предѣлахъ между иоверхностью (3) и сѣченіемъ, отстоящимъ отъ поверх- 
ности (3) на разстояніи не меныпемъ а,— допускаемой при опредѣленіи 
положенія поплавка ошибки, къ площади поперечнаго сѣченія шейки, 
опредѣляется изъ неравенства:

гдѣ 6'—плотность металла въ ковшѣ, а остальныя буквы имѣютъ уже 
указанныя значенія.

Поплавокъ, удовлетворяющій тремъ вышеприведеннымъ условіямъ 
относительно формы, вѣса и размѣра, при всѣхъ измѣненіяхъ толщины 
слоя шлака въ ковшѣ и его плотности. или совнадаетъ своею поверх- 
ностью (з) съ уровнемъ металла въ ковшѣ, или эта поверхность отстоитъ 
отъ уровня металла на разстояніи не болынемъ величины а, устанавли- 
ваемой по желанію.

Въ самомъ дѣлѣ, уравненіе (I) есть не что иное, какъ условіе равно- 
вѣсія поплавка при кт]п и 6"шіп и совпаденія поверхности (3) съ уровнемъ 
(5 — 5) металла въ ковшѣ (фиг. 1). ІІри всѣхъ остальныхъ значеніяхъ к и 
8" поплавокъ долженъ поднпматься, такъ какъ вѣсъ столба шлака, вы- 
тѣсняемый шейкой, становится больше съ увелИченіемъ каждой изъ вели- 
чинъ А и

Вслѣдствіе подъема поверхности (3) надъ уровнемъ (5 — 5) металла 
(фиг. 2), при указанной формѣ поплавка, въ ѵравненіе равновѣсія вхо-

Р  — ш̂іп. $  ^тіп. ~Ь М  . (I)

(П)
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*ѵ
дихъ отношеніе _ въ связи съ величиной х иодъема. Именно, уравненіе 

равновѣсія иріобрѣтаетъ видъ:

/> =  ,(* _  х) 8 і"  +  х 8Ьп +  М — х8о',

гдѣ ио условію:
р =  ктіл8  М.

ІІодставляя, иолучимъ:

Кш х Ъ",тт +  М =  (к — х) н о" -(- х 8  3" +  М  — х 8 8",

Чтобы иодъемъ х иоверхности (3) иоилавка надъ уровнемъ (5— 5) ме- 
талла не иревышалъ доиускаемой ио желанію величины я, необходиыо и 
.достаточно, чтобы имѣло мѣсто слѣдуюіцее неравенство:

Ио хті̂ , очевидно настуиаетъ тогда, когда одновременно к стано- 
вится равнымъ Атах и .5"— равнымъ о"тах. Рѣшая уравиеніе (III) относи- 
тельно х ири иослѣднихъ зиаченіяхъ к и 6", получаемъ:

Т. е., для указанной цѣли, должно существовать неравенство (11) и,

равенстна.
Вычисленія иоказываютъ, что въ ковшѣ мартеновской мастерской 

„Везувій“ количество металла, соотвѣтствующее одной 8 иудовой бол- 
ванкѣ, располагается слоемъ толщиной не меньше 1,5 ст . еще на высотѣ 
50 сш. отъ дна и выше. Если мы хотимъ допустить ошибку въ показа- 
ніяхъ поплавка для даннаго ковша ’), только на одну болванку, то сдѣ- 
лаемъ въ формулѣ (II) величину а равной 1,5 с т . Далѣе, ноложимъ, 
^ тв  =  40 ст . и ктіп =  20 ст .

а) Зависяіцая отъ. измѣиеиія -веяячинъ Л и *'*.

Поэтому должио быть:

<  «.
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Замѣчая, что о' =  7,8 и что, вообще, удѣльньій вѣсъ шлака колеб- 
лется въ предѣлахъ 2,5— 5, имѣемъ:

40 . 5 — 20 . 2,5 
8 ч <  і,б ,

—  . 7,8 — 5 I - — 1
.4' V *

откуда:
5
, >  34.,4

Ксли сѣченія шейки и головки поплавка— круглыя, й радіусы ихъ 
Я и г, то;

Е  ,  /  8
/

И слѣдовательно:
V  т

и
или, въ цѣлыхъ числахъ, достаточно взять:  ̂ =  6.

Для болыпей наглядности 8"тах и о"тіп для шлака я принялъ пре- 
дѣльныя вообще; въ дѣйствительности же, для каждой данной печи и 
рода плавки, эти предѣлы, вѣроятно, гораздо тѣснѣе.

Если бы число 6 для отношенія радіусовъ сѣченій показалось нѣ- 
сколько болынимъ, то, задавшись большей ошибкой, получимъ меныпее

отношеніе. Чтобы ^  можно было взять, напримѣръ, равнымъ 4, мы

должны допустить ошибку я, опредѣляемую изъ неравенства.

40 . 5 — 20 . 2,5 
42 . 7,8 — 5 (4г —-  1)

откуда:
аШіа <  3,02 сш„

что составитъ не больше двухъ болванокъ для уровня металла въ ковшѣ 
нѣсколько выше 50 ст .

и
Среднія значенія к и о" даже для отношенія • =  5 даютъ ошибку

юколо половины болванки.

Устройство прибора перваго типа.

Приборъ для опредѣленія количества металла въ литейномъ ковшѣ 
по вышеуказанному способу изображенъ на фиг. 3 — 7. А именни:

На фиг. 3 представленъ общій видъ прибора въ надлежащемъ его 
положеніи надъ ковшемъ; на фиг. 4 —деталь поплавка; на фиг. 5— раз- 
рѣзъ по А А —ънцъ сверху; на фиг. 6—видъ разновѣска въ планѣ; на 
фиг. 7-—видъ гири въ планѣ.



‘284 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОК ДѢЛО.

Главныя части: (6 — 6)—поплавокъ;(7—7)— штатнвъ; (8 — 8)—отверстіяѵ 
направляющія движенія поплавка; (9— 9)— цѣль для подвѣса, опусканія 
и обратнаго подъема поплавка, съ присобленіемъ для его освобожденія; 
(Ю )— шкала, по которой берутся показанія неподвижнаго указателя по- 
плавка.

a) Детали поплавка: (1 — 4) —огнеупорная часть, состоящая изъ го- 
ловки (1) и шейки (4). Головка имѣетъ внизу коническую форму для облег- 
ченія прониканія ноплавка черезъ корку шлака, а также для равнаго 
сопротивленія давленію расплавленной массы снизу вверхъ. Головка на- 
сажена на конецъ металлическаго стержня (2) и скрѣплена съ нимъ кли- 
номъ (11).

Шейка составляется изъ нѣсколькихъ огнеупорныхъ цилиндровъ. 
Бысота шейки нѣсколько больше максимальной толщины слоя шлака, 
примѣрно, на 10— 20 с т .

$
Вѣсъ Р  поплавка и отношеніе разсчитываются по вышесказан- 

ному.
Стержень (2) ввинчивается въ стержень (12). Такое соединеніе дѣлается 

для удобства ремонта огнеупорной части поплавка. Для удобства сбора 
стержня (12) можно также дѣлать его составнымъ.

(13— 13)— гайки, между которыми зажимаются разновѣски (І4),регули- 
руюіціе вѣсъ поплавка, въ зависимости отъ выгоранія огнеупорной части 
его, а также и другихъ возможныхъ причинъ.

(15— 15)— гайки, съ помощью которыхъ можно регулировать разстоя- 
ніе между указателемъ (16), составляющимъ часть одной изъ нихъ (ниж- 
ней) и поверхностью (3) головки (1).

b) Штативъ (7 — 7) прикрѣпляется неподвижно (навсегда или толька 
на время отливки) къ той части устройства, относящагося къ ковшу, 
которая сохраняетъ постоянно одно и то же положеніе. Напримѣръ, если 
ковшъ сидитъ на телѣжкѣ— къ платформѣ послѣдней; если онъ иодвѣс- 
ный, —къ лапамъ коромысла, ноддерживающаго ковшъ, и другимъ подоб- 
нымъ частямъ.

c) Діаметръ отверстій (8— 8) дѣлается нѣсколько болыпе діаметра 
стержня (12) поплавка, примѣрно, на 2 т т . ,  во избѣжаніе тренія. Зазоры 
въ 1 т т ,  и даже гораздо болыпе оказываютъ ничтожное вліяніе на поло- 
женіе указателя поплавка.

й) Цѣпь (9— 9) перебрасывается черезъроликъ (1 7), проходитъ свободно 
черезъ отверстіе (18) въ штативѣ (фиг. 17), перебрасывается черезъ ро- 
ликъ (19) и внизу прикрѣпляется къ стержню (20), когда поплавокъ поднятъ.

ІІриспособленіе для освобожденія поплавка состоитъ изъ гири 21, 
подвѣшенной на верхнемъ концѣ цѣпи (9— 9) и достаточно тяжелой для 
перетягиванія цѣпи въ сторону иоплавка; гиря скользитъ вдоль верти- 
кальной направляющей (22) и снабжена кольцеобразной иоддержкой (23),.



охватываюідейстержень (12) поплавкан подпирающей выступъ (24) стержня 
(12) при подъемѣ поплавка. ГТоверхности соприкосновенія поддержки (23), 
и выступа (24), съ цѣлью центрировки поплавка, дѣлаются коняческими. 
Гиря (21) составлена изъ двухъ симметричныхъ половинъ, скрѣпленныхъ 
между собою болтами (25). Освобожденіе поплавка отъ вліянія вѣса цѣпи 
на положеніе его равновѣсія достигается простымъ опусканіемъ гири (21) 
на одну и ту же опредѣленную высоту. Необходимо только, чтобы эта 
выеота была болыпе максимальной высоты опусканія самого поплавка, и 
чтобы гиря не садилась на полосу ( 26), что повлекло бы за собою осла- 
бленіе цѣпи и возможность задѣванія ею стержня (12).

СПОСОБЪ П ПРПБОРЪ ДЛЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ КОЛИЧЕСТВА МЕТАЛЛА ВЪ ЛИТЕЙНОМЪ КОВШ Ѣ. 2 8 5

Поправка на объемъ.

е) При построеніи шкалы (10) принимаютъ во вниманіе не только 
первоначальные размѣры ковша, т. е., тѣ, которые онъ имѣетъ при пер- 
вой послѣ ремонта отливкѣ, но, для точности. и степень его выгоранія 
■съ каждой изъ отливокъ. Для этого на шкалѣ наносятся два ряда чиселъ: 
каждое число перваго ряда указываетъ объемъ, занимаемый металломъ 
при томъ положеніи поплавка, когда указатель его стоитъ противъ соот- 
вѣтствующаго числа дѣленія, при чемъ размѣры ковша принимаются 
первоначальные; каждое число второго ряда показываетъ, насколько вы- 
гораетъ, т. е., насколько увеличивается послѣ каждой отливки объемъ 
ковша, обозначенный соотвѣтствующимъ числомъ перваго ряда.

Объемы выражаются въ единпцахъ удобныхъ для пользованія, т. е., 
за единицу принимаютъ объемъ болванки опредѣленнаго размѣра.

Отсчеты берутся по формулѣ:

Д Г _ .^ 1 +  РІѴ,....................................................(IV) / і

гдѣ: р д - ѵ ѵ
N  — опредѣляемое количество металла вЪ ковшѣ.
ІѴ,—объемъ металла, соотвѣтствуюіцій положенію попіавка,—при 

первоначальныхъ размѣрахъ ковша, слѣдовательно, показаніе поплавка 
въ первомъ ряду чиселъ шкалы (10).

Лг2— выгораніе объема 2Ѵ, съ каждой отливкой, т. е. показаиіе по- 
плавка во второмъ ряду. и

,3 — число предшествующихъ отливокъ, начиная съ первой нослѣ 
ремонта.

Построеніе шкалы.

Шкала строится, проще всего, слѣдующимъ образомъ:
ГІроводимъ параллельно дну ковша (фиг. 3) плоскости (27— 27), со- 

отвѣтствующія крайнимъ изъ тѣхъ положеній поверхности (3) поплавка, 
которыя на ирактикѣ будутъ встрѣчаться. Высоту ковша въ предѣлахъ 
ироведенныхъ плоскостей дѣлимъ на равныя части и, проводя черезъ

горн журн., 1915 г. Т. I, кн. 3. 19
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точки дѣленія плоскости параллельныя дну ковша, опредѣляемъ объемы 
ковша, при его первоначальныхъ размѣрахъ, между дномъ его и каждой 
изъ проведенныхъ плоскостей (считая и предѣльныя 27—27). Получаемъ 
первый рядъ шкалы.

О п р е д ѣ л я е м ъ  з а т ѣ м ъ  об ъ ем ы  к о в ш а  м е ж д у  д н о м ъ  его  и т ѣ м и  ж е  
п л о с к о с т я м и ,  но п р и  р а з м ѣ р а х ъ  к о в ш а ,  п о л у ч а е м ы х ъ  п о с л ѣ  п о с л ѣ д н е й  
о т л и в к и  п е р е д ъ  р ем о н т о м ъ  ( п у н к т и р ъ  28— 28). Эти р а з м ѣ р ы  н а х о д я т ъ ,  
о п р е д ѣ л я я  о п ы т н ы м ъ  п у т е м ъ  с р е д н е е  в ы г о р а н іе  ф у т е р о в к и  к о в ш а .

Н а х о д и м ъ  д а л ѣ е  р а з н б с т и  м е ж д у  о б ъ ем ам и  к о в ш а  п е р в о н а ч а л ь н ы м и  
и с о о т в ѣ т с т в у ю щ и м и  и м ъ  о б ъ ем ам и  о к о н ч а т е л ь н ы м и .  Р а з д ѣ л и в ъ ,  н а к о н е ц ъ ,  
к а ж д у ю  и з ъ  п о л у ч е н н ы х ъ  р а з н о с т е й  на  ч и с л о  о т л и в о к ъ  отъ  р ем о н т а  
ковтпа до р ем он та , п о л у ч а е м ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ ія  с р е д н ія  в е л и ч и н ы  в ы г о р а -  
н ія  ч а с т е й  к о в ш а  с ъ  к а ж д о й  о т л и в к о й ,  т. е .,  вто р о й  р я д ъ  ш к а л ы .

П о с т р о и в ъ  ш к а л у  н а  м ѣ с т ѣ ,  т. е., по  в ы с о т ѣ  к о в ш а  м е ж д у  п р е д ѣ л ь -  
н ы м и  ш ю с к о с т я м и  (27— 27), п е р е н о с и м ъ  ее в в е р х ъ ,  п р и в о д я  в ъ  с о в п а д е н іе  
к р а й н е е  н и ж н е е  д ѣ л е н і е  ш к а л ы  с ъ  к р а й н и м ъ  н и ж н и м ъ  п о л о ж е н іе м ъ  у к а -  
з а т е л я  п о п л а в к а  и  к р а й н е е  в е р х н е е  д ѣ л е н іе  ш к а л ы  с ъ  к р а й н и м ъ  в е р х -  
н и м ъ  п о л о ж е н іе м ъ  у к а з а т е л я ,  п р и ч е м ъ  р ѣ ч ь  и д е т ъ ,  к онечн о , о т ѣ х ъ  
п о л о ж е н ія х ъ  п о п л а в к а ,  к о то р ы м и  н а  п р а к т и к ѣ  и м ѣ ю т ъ  в ъ  в и д у  о гр а -  
н и ч и в а т ь с я .

П р и  в ы ч и с л е н іи  о б ъ е м о в ъ  д л я  п о с т р о е н ія  ш к а л ы ,  д л я  точн ости  
с л ѣ д у е т ъ  п р и н и м а т ь  во вн и м ан іе ,  в о - п е р в ы х ъ ,  к о н у с н о с т ь  к о вш а ,  во-вто- 
р ы х ъ ,  что о б ъ е м ъ ,  з а н и м а е м ы й  м е т а л л о м ъ  п р и  п о г р у ж е н іи  п о п л а в к а  ра-  
в е н ъ  о б ъ ем у  ч аст и  к о в ш а  м е ж д у  д н ом ъ  его  и у р о в н е м ъ  м е т а л л а  б езъ  
о б ъ е м а  г о л о в к и  и с о о т в ѣ т с т в у ю щ а г о  о б ъ е м а  затво ра .  В ы го р ан іе  о гн е у п о р -  
наго  м а т е р іа л а  з а т в о р а  м ож но  не п р и н и м а т ь  во вним аніе .

Построеніѳ шкалы съ простыми числами.

Ч и с л а  ш к а л ы  (1 0 ) ,  п о стр о ен н о й  тол ько  что о п и с а н н ы м ъ  способомъ, 
в ъ  о б щ е м ъ ,  п о л у ч а ю т с я  д ро б н ы м и  и гштому н еу д о б н ы м и  д л я  п о л ьзо в ан ія .  
Можно п о с т р о и т ь  ш к а л у  с ъ  ц ѣ л ы м и  и л и ,  воо б щ е , к а к и м и  у го д н о  
н а п е р е д ъ  зад ан н ы м и  ч и сл ам и , р а з д ѣ л и в ъ  ч асть  'к о в ш а  м е ж д у  к р а й н и м и  
п л о с к о с т я м и  (27— 27) на н ѣ с к о л ь к о  м е н ы п и х ъ  ч астей  и д о п у с к а я  въ  
п р е д ѣ л а х ъ  к а ж д о й  и з ъ  э т и х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  п р о п о р ц іо н а л ь н о с т ь  о б ъ ем о в ъ  
вы со та м ъ .

Р а зо б ь е м ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  ч асть  ковтпа м еж д у  п р е д ѣ л ь н ы м и  (27— 27) пло- 
ск о стям и  (ф иг . 3) д в у м я  н л о с к о с т я м и  (61 — 61) и (62— 62) на тр и  части  I, II, 
III и в о зьм ем ъ  п р о и зв о л ьн у ю  т о ч к у  (63), л е ж а щ у ю ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  в ъ  ср ед -  
ней  (II) ч аст и  н а  в ы со т ѣ  х  о тъ  д н а  к о в ш а .

О бозначая  ч е р е з ъ  ѵх, ѵ, и объем ы  к о в ш а  м еж д у  д н о м ъ  его  и, 
соотвѣ тственно , п л о ск о ст я м и  (64— 64), (61— 61) и (62— 62) и ч е р е з ъ  Л, и 1іг—



высоты, соотвѣтствующія объемамъ г\ и ѵ%, согласно сдѣланному допу- 
щенію, имѣемъ:

ѵх — ѵг _  х — Ь2
Ѵ 1 —  Ѵ 2  ~  К  —  1 і 2

откуда:

1 <*■ +  *• ■ ■ ■ ■ ( П

Задаваясь теперь различными простыми значеніями ѵХу нужными для 
шкалы и находящимися въ предѣлахъ чиселъ г\ и ѵг, опредѣляемъ по 
формулѣ У соотвѣтствующія значенія х и строимъ рядъ точекъ шкалы, 
лежащихъ между плоскостями (61— 61) и (62— 62).

Находя такимъ же образомъ рядъ точекъ для каждой изъ осталь- 
ныхъ частей (I и III) ,  получаемъ шкалу съ числами удобными для поль- 
зованія.

Видоизмѣненія устройства прибора.

Возможны, конечно, различныя вицоизмѣненія частей прибора.
Напримѣръ, поперечныя сѣченія стержня (12) поплавка, шейки и 

головки могутъ быть и не круглыми.
Вмѣсто прикрѣпленія (временнаго или постояннаго) штатива 7— 7 

къ неподвижнымъ частямъ устройства, относящагося къ ковшу, можно 
устанавливать штативъ на особой телѣжкѣ, подкатываемой на рельсахъ 
зсъ ковшу, когда понадобится, или на верхней площадкѣ мартеновской 
печи (если приборъ служитъ для мартеновской мастерской), сообщая 
штативу движеніе вдоль края площадки.

Вмѣсто направляющихъ отверстій (8 — 8) можно примѣнять другія 
направленія.

Разновѣски (14) могутъ быть прикрѣпляемы и на верхнемъ концѣ 
стержня (12) поплавка. Но, вообще, вмѣсто разновѣсокъ (14) лучше регу- 
лировать вѣсъ поплавка дробью, насыпаемой въ чашку, насаженную кон- 
центрически на стержень (2) и закрываемую крышкой, подобной тѣмъ же 
разновѣскамъ (14). Такая чашка вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ предохранять 
верхкюю часть стержня (2) отъ дѣйствія угара.

Въ освобождающемъ устройствѣ, изображенномъ на фиг. 3 (а также 
на фиг. 17), возможно обратное расположеніе направляющей (22) и по- 
илавка (6— 6), т. е. такое, при которомъ направляюіцая (22) будетъ на- 
ходиться между поплавкомъ ( 6 - 6 )  и штативомъ (7 — 7).

Можно также освобождающее устройство, описанное въ текстѣ, за- 
мѣнить устройствомъ, изображеннымъ на фиг. 13 (общій видъ), 14 (раз- 
рѣзъ по ВВ, видъ слѣва) и 15 (разрѣзъ по СС, видъ сверху, безъ по- 
плавка), гдѣ: (2Г )— гиря, (22' — 22')— направляющія, (23')— кольцеобразная 
поддержка и (24)— коническая насадка. Гиря поднимается помощыо цѣпей

19*
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(29— 29), укрѣпленныхъ и намотанныхъ на барабанѣ (30) и цѣпн (31), также 
укрѣпленной на барабанѣ (30), но намотанной въ противуположномъ на- 
правленіи; благодаря этому, ири опусканіи гири цѣпи (29— 29) разматы- 
ваются, а цѣпь (31) наматывается; при подъемѣ же гири цѣпь (31) раз- 
матывается, а цѣпи (29— 29) наматываются. Цѣпь (31) направляется роли- 
комъ (32) и дальше спуекается внпзъ такимъ же образомъ, какъ и цѣпь 
(9— 9) на фиг. 3.

Вмѣсто конструкцій, характеризуемьіхъ гирей (21) съ поддержкой (23), 
можно пользоваться менѣе удобнымъ, но болѣе простымъ освобождающимъ 
устройствомъ, изображенномъ на фиг. 16 и состоящимъ изъ двухъ со- 
единительныхъ колецъ (33 и 34) болыного діаметра, изъ которыхъ первое 
навинчивается на конецъ стержня (12), а второе принадлежитъ висящему 
на верхнемъ концѣ цѣпи (9— 9) грузу (21"), достаточно тяжелому для 
перетягиванія цѣпи въ сторону поплавка. Здѣсь, для освобожденія по- 
плавка отъ вліянія вѣса цѣпи на иоложеніе его равновѣсія, цѣпь (9—9) 
отпускается настолько, чтобы кольца (33 и 34) перестали касаться другъ  
д р у г а 1).

Наконецъ, вмѣсто того, чтобы каждый разъ для полученія Лт дѣлать 
вычисленія ио формулѣ ІУ, можно заранѣе составить таблицу (или таб- 
лицы) значеній N  для различныхъ значеній принимая сначала р =  1, 
потомъ 2 и т. д., другими словами составить таблицу шкалъ для каждой 
изъ отливокъ отъ ремонта ковша до ремонта.

Таблицы могутъ быть карманныя или такія, какъ показано на фиг. 8.
Здѣсь (35)— доска съ таблицей шкалъ, вертикально расположенныхъ, 

и (36)—линейка со шкалой объемовъ ковша прн первоначальныхъ его 
размѣрахъ, слѣдовательно, съ числами перваго ряда шкалы (10). Передъ 
каждой отливкой линейка передвпгается вдоль стержня(37)и устанавли- 
вается рядомъ съ соотвѣтствуюшей отливкѣ шкалой на таблицѣ (35); 
тогда, для опредѣленія количества металла въ ковшѣ достаточно взять 
отсчетъ на лпнейкѣ (36) и опредѣлить показаніе рядомъ стоящей шкалы 
на таблицѣ (35).

Чтобы не приходилось брать отсчеты два раза— сначала на шкалѣ (10), 
потомъ на таблицѣ шкалъ, вычисленной по формулѣ IV, можно пользо- 
ваться отсчетнымъ усгройствомъ, изображеннымъ на фиг. 9, 10, 11.

Здѣсь таблица шкалъ нанесена на вертикальный барабанъ (38), вра- 
щающійся на оси (39) въ цилиндрѣ (40). Передъ отливкой барабанъ заранѣе 
установливается соотвѣтствующей шкалой противъ прорѣза въ цилиндрѣ. 
Стержень (12) поплавка не имѣетъ вращательнаго движенія вокрѵгъ своеіі 
оси, для чего ему придается соотвѣтствующее иоперечное сѣченіе, на- 
нримѣръ, квадратное, или, какъ показано на (фиг. 12), круглое съ вали- 
комъ (41). Указатель 16' свободно вращается на стержнѣ (12) и зажимается

См. примѣчаніе на стр. 297—298.
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въ требуемомъ положеніи между гайками (15 — 15). Для закрѣпленія бара- 
бака въ требуемомъ положеніп служитъ винтъ (42) на верхней крышкѣ 
цилиндра (40) и рядъ отверетій (43) на верхней крышкѣ барабана (38), рас- 
положенныхъ по радіусу противъ каждой шкалы барабана. Винтъ (42) 
ввинчивается до тѣхъ поръ, пока не войдетъ въ соотвѣтствующее отвер- 
стіе крышки барабана.

При описываемомъ отсчетномъ устройствѣ для опредѣленія количе- 
ства металла въ ковшѣ достаточно взять отсчетъ по шкалѣ барабана (38), 
видимой въ прорѣзъ цилиндра (40).

На фиг. 9, для простоты, расположеніе шкалъ на барабанѣ не по-
казано; на фиг. 10 и 11 не показана гиря (21). Движеніе указателя (16') 
можно направить, и не прибѣгая къ устраненію вращательнаго движенія 
стержня (12) и закрѣпленію на немъ самого указателя.

Вообще говоря, существенными частями прибора вышеописаннаго
типа, какъ было уже указано, являются, кромѣ самого поплавка, при- 
способленія: 1) для установа поплавка въ надлежащемъ его положеніи 
надъ ковшомъ; 2) для направленія его движенія; 3) для подвѣса, опус- 
канія, освобожденія и обратнаго подъема поплавка и 4) отсчетное устрой- 
ство еъ неподвижнымъ указателемъ на поплавкѣ.

Устройство прибора второго типа,

Другой типъ, получающійся замѣной неподвижнаго (по отиошенію 
къ поплавку во время дѣйствія прибора) указателя подвижнымъ рычаж- 
нымъ указателемъ, положеніе котораго опредѣляется иоложеніемъ выступа 
стержня (12), соотвѣтствующаго неподвижному указателю (І6) перваготипа, 
изображенъ на фиг. 17 — 22 '), а нменно: на фиг. 17— 18—общій видъ 
прибора съ двухъ сторонъ; на фиг. 19 и 20—деталь рычажнаго указа- 
теля; на фиг. 21 и 22—деталь ящика съ доской для шкалъ.

Указатель иредставляетъ рычагъ(44— 45— 46— 47 —47), вращающійся 
на оси (46) и въ свободномъ состояніи занимающій крайне лѣвое положе- 
ніе подъ вліяніемъ груза (48), приложеннаго къ плечу (45) рычага (фиг. 8).

Когда ноплавокъ спущенъ и находится въ положеніп равновѣсія, 
для взятія отсчета, поворачиваютъ рукой слѣва направо плечо (44) рычага 
до тѣхъ поръ, гіока плечи (47— 47) его, насаженныя на другомъ концѣ 
оси (46), не ѵпрутся 0 выступъ (16") стержня (12) поплавка. Положеніе 
конца плеча (44) рычага на шкалѣ, наблюдаемой черезъ прорѣзъ (49) 
ящика (50), дастъ требуемый отсчетъ. Д о с к а (5 і)с ъ  таблицей шкалъ, раз- 
считанныхъ, подобно таблицѣ (35), для каждой изъ отливокъ отъ ремонта 
ковша до ремонта, но расположенныхъ горизонтально, передвигается по-

!)  Приборъ второго типа удобнѣе тѣмъ, что позволяетъ наблюдаемую шкалу имѣть 
внизу ковша, ближе къ наблюдателю.
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мощью механизма винта и гаекъ вверхъ и внизъ въ ящикѣ (50) и заранѣе 
устанавливается на такой высотѣ, чтобы въ прорѣзѣ была видна надле- 
жащая шкала.

Можно также пользоваться рычагомъ (44— 45-—46— 4 7 —47) и безъ 
груза (48). Въ этомъ случаѣ рычагъ въ свободномъ состояніи будетъ за- 
нимать свое крайнее правое положеніе; при опусканіи же поплавка да- 
вленіемъ выступа (1б")стержня (12) наплечп(47—47)будетъ поворачиваться 
справа налѣво. При такомъ устройствѣ отсчетъ слѣдуетъ брать, давъ 
сначала поплавку принять положеніе равновѣсія въ свободномъ состояніи, 
для чего, когда опусканіе поплавка кончится, поворачиваютъ рукой ры- 
чагъ еще влѣво, покаплечи (47— 47) не перестанутъ касаться выступа (16"), 
даютъ поплавку установиться и снова осторожно опускаютъ рычагъ.

Вмѣсто рычага (44 — 45— 46— 47 — 47) можно также примѣнять систему 
двухъ рычаговъ, вращающихся въ направленіи перпендикулярномъ вра- 
щенію описаннаго рычага. Такая система схематически изображена на 
фиг. 23. Здѣсь (52) и (53)— прикрѣпленныя къ штативу оси вращенія 
рычаговъ (54 — 55) и (56 — 56), сочлененныхъ шарнирами (57) со стержнями 
(58— 58). Въ соприкосновеніе съ выступомъ (16") приводится рычагъ (56— 
56), аналогичныйплечамъ (47— 47) вышеописаннаго рычага; отсчеты берутся 
по положенію плеча (54) рычага (54— 55), аналогичнаго нлечу (44) перваго 
рычага.

Стержень (12) поплавка въ описанной конструкціи прибора второго 
типа также не имѣетъ вращательнаго движенія вокругъ своей оси. Вы- 
ступъ (16"), подобно указателю (16') на фиг. 9, въ приборѣ перваго типа, 
образуется пластинкой, свободно вращающейся на стержнѣ (12) и зажатой 
въ опредѣленномъ положеніи между гайками (15 — 15). Здѣсь также воз- 
моженъ иной способъ направленія движенія выступа (16 ).

Гиря (21"') на фиг. 19 со стороны прикрѣпленія подшипника (59) 
оси (46) къ направляющей (22) снабжена разрѣзомъ, позволяющимъ гирѣ 
онускатъся ниже подшипника.

Чтобы не приходилось соблюдать особой осторожности при поворотѣ 
рычажнаго указателя безъ груза до соприкосновенія съ выступомъ (16"), 
можно снабдить поверхность соприкосновенія указателя (т. е., профиль 
плечъ (47 —47) или рычага (56 — 56)) мелкой зубчатой нарѣзкой (съ зуб- 
цами, близкими къ равнобедреннымъ). При достаточно малой ширннѣ 
зубцовъ вліяніе ихъ на положеніе поплавка будетъ ничтожно.

Построѳніѳ таблицы шкалъ въ приборѣ второго типа.

ГІостроеніе таблицы шкалъ для прибора съ рычажнымъ указателемъ, 
напримѣръ (44— 45—46—47—47), можно произвести слѣдующимъ образомъ:

Опредѣляемъ графически въ какомъ-нибудь масштабѣ положенія оси 
плеча (44) рычага (44— 45— 46 — 47— 47), приводя въ соприкосновеніе про-



■филь (47— 47) рычага съ выступомъ (16'') стержня (12) при различныхъ 
.(равноотстоящихъ другъ отъ друга) положеніяхъ выступа въ предѣлахъ 
между крайними (на фиг. 20 крайнее нижнее положеніе выступа и со- 
отвѣтствующее крайн-ее лѣвое положеніе плечъ 47— 47 и оси илеча 44 
показаны пунктиромъ).

Проводимъ горизонтальную сѣкущую (напримѣръ, 60— 60, фиг. 20) 
различныхъ положеній оси плеча (44) и найденный отрѣзокъ (60 — 60) 
увеличиваемъ въ отношеніи желаемаго разстоянія средней линіи про- 
рѣза (49) ящиіса (50) отъ оси (46) къ разстоянію отъ той же оси самой 
'Сѣкущей. Получаемъ истинную длину шкалъ таблицы 51.

Отмѣчаемъ на шкалахъ найденной длины, нанесенныхъ на доскѣ (51), 
какъ показано на фиг. 22, точки, соотвѣтствуюгція точкамъ пересѣченія 
сѣкущей (60— 60) съ различными положеніями оси плеча (44), а, слѣдова- 
тельно, и различнымъ положеніямъ выступа (16") стержня (12).

Наконецъ, опредѣляемъ для послѣднихъ, по описанному уже спо- 
собу, объемы, занимаемые металломъ въ ковшѣ при каждой изъ отли- 
вокъ отъ ремонта ковша до ремонта, и найденныя числа ставимъ надъ 
соотвѣтствующими точками соотвѣтствующихъ шкалъ таблицы 51.

Для рычажнаго указателя фиг. 23 шкала строится аналогичнымъ 
способомъ.

Положенія поплавка при ностроеніи таблицы шкалъ для рычажнаго 
указателя также, разумѣется, лучше выбрать не равноотстоящія другъ  
отъ друга, но съ  цѣлыми, или вообще, простыми числами.

Криволинейный профиль.

Дѣленіе шкалъ таблицы 51, построенной по описанному способу, 
при прямомъ профилѣ плечъ (47— 47), будутъ, вообіце говоря, также не- 
равноотстоящими другъ отъ друга. Но можно эти разстоянія сдѣлать 
равными, независимо отъ чиселъ шкалы, если профилю плечъ (47— 47) 
придать соотвѣтствующую форму.

Вычерчиваемъ его слѣдующимъ образомъ:
Пусть а2 а3 .. . . ап (фиг. 24)—точки соприкосновенія выступа 16" 

и профиля плечъ (47— 47), принадлежащіе, какъ тому, такъ и другому, съ 
цѣлыми или простыми числами объемовъ, увеличивающимися въ ариѳмети- 
ческой прогрессіи. Дѣлимъ произвольную сѣкущую крайнихъ положеній 
оси плеча (44) на п — 1 равныхъ частей. ГІолучаемъ точки Ьг, Ь3 . . . Ьп

Соединяемъ точки Ъѵ Ъ2, Ъ3 . . . Ъп съ центромъ 0  вращенія оси 
плеча (44); получаемъ рядъ положеній оси, при которыхъ профиль плечъ 
(47— 47) долженъ солрикасаться съ выступомъ (16'') въ точкахъ а,, а2, 
а3 .... . ап.

Соединивъ эти послѣднія съ точкой 0, видимъ, что при поворотѣ 
оси плеча (44) изъ каждаго ея положенія Ъг 0 , Ь2 0, Ъй 0  . . . Ъп_хО въ

'СПОСОБЪ И ПРИБОРЪ ДЛЯ ОПРЕДМ ЕНІЯ КОЛИЧЕСТВЛ МЕТАЛЛА ВЪ ЛИТЕЙНОМЪ КОВШѢ. 2 9 1
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крайнее положеніе Ьп 0  лучн 0, а2 0, а3 0  . . . а„_х 0  будутъ повора- 
чиваться соотвѣтственно на углы, равные угламъ ОЬп, Ь2 ОЬп, Ъ3 ОЬп 
. . . Ьп_ хОЬп. Поэтому описывэемъ изъ центра 0  дуги радіусами а ,0 , «20, 
а30  . . .  а„_гО и откладываемъ:
отъ точки а. по дугѣ а^с/ дугу ауах', =  дугѣ с^с,1, измѣряющей уголъ Ь/)Ьь\ 

„ „ а% „ ,. а,,с% ,, а^а^, — „ с^с ,̂ „ ,, Ь , ()Ъ п,
ѵ » «3 » » в3с3 ѵ а3а3 , — „ с3с3 , ,, „ Ъ3 ОЬ

и такъ далѣе.
Точки аѵ а2, а3 . . . ап, очевидно, и дадутъ кривую профиля плечъ 

(47— 47) при крайнемъ лѣвомъ положеніи оси плеча (44).
Кривую можно, конечно, построить или сразу въ натуральную вели- 

чину, или ностроивъ ее сначала въ нѣкоторомъ масштабѣ.
На фиг. 24 размѣры, для ясности, нѣсколько измѣнены ').

Работа съ приборами.

Работа съ вышеописанными приборами явствуетъ изъ всего сказаннаго.
Въ общемъ, она сводится къ опусканію и освобожденію иоилавка, 

взятію отсчета и обратному подъему поплавка.
Если во время отливки дно ковша можетъ измѣнять свое горизон- 

тальное положеніе, передъ самымъ моментомъ взятія отсчета устанавли- 
вается таковое, что, проще всего, достигается приведеніемъ къ совпаде- 
нію опредѣленныхъ помѣтокъ на ковшѣ и на телѣжкѣ ковша или крюкѣ 
подъемнаго устройства. Такая установка необходима для правильности 
отсчета.

Если штативъ (7— 7) не сеединенъ неизмѣнно съ какой-нибудь частью 
устройства, относящагося къ ковшу, то, разумѣется, прежде всего, слѣ- 
дуетъ установить штативъ въ надлежащемъ положеніи надъ ковшомъ. 
Очевидно также, что опусканіе поплавка слѣдуетъ производить лишь во 
время взятія отсчета.

Точиость прибора. Максимальная вѳличина ошибки при поправкѣ на объѳмъ.

Точность опредѣленія количества металла въ литейномъ ковшѣ по- 
мощью предлагаемаго прибора зависитъ, какъ видно изъ сказаннаго:
1) отъ точности опредѣленія положенія поплавка2) и 2) отъ точности 
опредѣленія величины выгоранія ковша, т. е. поправки на объемъ.

ГІервая ошибка не можетъ быть болыие заранѣе установленной вели- 
чины а и всегда направлена въ сторону преувеличенія, такъ какъ поверх- 
ность (3) головки поплавка не можетъ быть ниже уровня металла въ ковшѣ.

Лучи а,0, агО, алО . . . апО для вычерчиванія кривой нѣтъ надобности проводить. 
Везъ нихъ можно обойтись и въ объясненіп.

!) Т. е. поверхность (3) его головки надъ уровнемъ металла.
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Максимальную величнну ошибки, связанной съ поправкой на объемъ, 
опредѣлимъ приблизительно слѣдуюшимъ образомъ:

Пусть:
(I— среднее выгораніе ковша при каждой отливкѣ.
<7тах— максимальное выгораніе и 
^тіп— минимальное выгораніе ковша.
Очевидно, что шахішит ошибки произошелъ бы въ концѣ недѣли, 

«сли бы всѣ отливки въ теченіе недѣли были съ однимъ максимальнымъ 
или съ однимъ минимальнымъ выгораніемъ. Поэтому во всякомъ случаѣ 
можемъ написать:

8 <  А  (̂ /Шах
И

3 ^  А (сі т̂іп)>

гдѣ А  — число плавокъ въ недѣлю и е — ошибка при поправкѣ на 
объемъ.

Но такіе предѣлы для е, очевидно, слишкомъ велики. Выгоранія 
могутъ быть то выше, то ниже средняго, причемъ первыя уравновѣши- 
ваютъ вторыя; т а х іт и т  и т і т т и т  сами по себѣ являются величинамв 
исключительными, цѣлый же рядъ ихъ тѣмъ болѣе; наконецъ, и въ этомъ 
случаѣ, рядъ однихъ уравновѣшивается рядомъ другихъ. Поэтому въ 
выведенныхъ только что формулахъ множитель А  надо замѣнить числомъ 
чначительно менынимъ. Называя послѣднее въ одномъ случаѣ черезъ кѵ 
въ другомъ черезъ к2, имѣемъ:

® ^   ̂і (^тах )̂
И

8 /с2 (̂ / т̂іп)*

Примѣнимъ полученныя формулы къ выгоранію мартеновскаго ковша 
завода „Везувій“.

Измѣреніе кирпичей его, сдѣланное мною однажцы, показало, что 
стѣнки ковіпа въ недѣлю выгорѣли на 2 ст ., а дно его на 3 с т . Такое 
выгораніе соотвѣтствуетъ увеличенію объема нижней чаети ковша высотою 
въ 50 ст. на 3,59 болванки въ недѣлю. Полагая число плавокъ въ не-

3 59
дѣлю 18, получимъ выгораніе при каждой отливкѣ на ’ = 0 , 2  бол-

1 8
ванки. Будемъ счптать такое выгораніе среднимъ. Минимальное выгораніе 
возьмемъ въ два раза меньше, а максимальное въ два раза болыпе. 

ІІолучимъ:

(Ітт =  0,2 : 2 =  0,1; (ІтйХ =  0,2 : 2 =  0,4.
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Коеффиціентъ и к2 возьмемъ равными половинѣ всего ш ела ила- 
вокъ, т. е., 9. Подставляя указанныя числа, получимъ:

9 (0,4 — 0,2)
и

г <  9 (0,2 — 0,1),
или

г <  1,8 и г <  0,9,

т. е. при поправкѣ н а  объемъ можемъ ошибиться или въ еторону 
преувеличенія дѣйствительнаго количества остатка металла въ ковшѣ 
тахітш п на 0,9 болванки (если выгоранія были ниже средняго), или въ 
сторону, противоположную шахітшп на 1,8 болванки (если выгоранія 
были выше средняго).

Е с л и ,  п р и  э то м ъ ,  в ъ  п е р в о м ъ  с л у ч а ѣ  о ш и б к а  в ъ  о п р е д ѣ л е н іи  
ч и с л а  N  (по ф о р м у л ѣ  IV )  то ж е  б ы л а  ш а х іш и т ,  н а п р и м ѣ р ъ — 1 болванка, 
то в ъ  р е з у л ь т а т ѣ  п о л у ч и м ъ  на 1 +  0,9 =  1,9 б олван ки  м е н ы н е  о ж и д ае -  
м аго  ч и сл а ;  е с л и  ж е ,  во -втор о м ъ  с л у ч а ѣ ,  о ш и б к а  в ъ  о п р е д ѣ л е н іи  ч и с л а  N  
б ы л а  0, —  в ъ  р е з у л ь т а т ѣ  п о л у ч и м ъ  1,8 б о л в а н к и  л и ш н и х ъ .

Т а к и м ъ  о б р азо м ъ  п о л н а я  о ш и б к а  в ъ  о п р е д ѣ л е н іи  к о л и ч е с т в а  м еталл а  
в ъ  л и т е й н о м ъ  к о в ш ѣ  ном оіцью  и р е д л а г а е м а г о  п р и б о р а  (т ео р ет и ч ес к и )  
не м о ж е т ъ  бы ть б о л ь ш е ,  ч ѣ м ъ  на 1,9 в ъ  о д н у  и 1,8 бо лван ки  в ъ  д рѵ гую  
с т о р о н у  4). Но и эти  п р е д ѣ л ы  м а л о в ѣ р о я т н ы .

В о -п ер в ы х ъ ,  в з я т ы я  нам и  зн а ч е н ія  сІтлх и (ітіп с л и ш к о м ъ  свободны. 
Е с л и  =  0,4 и сІтіа =  0,1, то т а х і ш и т  в ы г о р а н ія  в ъ  н ед ѣ л ю  р а в е н ъ  
0,4 . 18 =  7,2, а т т і т и т  0,1 . 18 =  1,8 б о л ва н к и ,  что в р я д ъ  л и  возмож нс 
е с л и  д а ж е  п р и н я т ь  во в н и м а н іе  н еточность  о п р е д ѣ л е н ія  об ъ ем а ,  з ави ся -  
щ у ю  о т ъ  к л а д к и .  В о -в т о р ы х ъ ,  д л я  д о с т и ж е н ія  этого  т а х і ш и т  а необходимо 
со в п а д е н іе  д в у х ъ  и с к л ю ч и т е л ь н ы х ъ  с л у ч а е в ъ :  д л я  сам ого  к о в ш а  и д л я  
п о п л а в к а .  Н а к о н е ц ъ ,  п о к а за н ія  п о п л а в к а  (д л я  п о д д о н о в ъ  н а  14 и зл о ж н и ц ъ )  
п р и д е т с я  б р ать  на  в ы с о т ѣ ,  м е н ь ш е й  50 сш., а на  м е н ы п е й  в ы со тѣ  вели- 
ч и н ы  в ы г о р а н ія  и, с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  и к о л е б а н ія  и х ъ  тож е м ен ы н е .

Н а  основан іи  всего  с к а за н н а г о  мож но н а д ѣ я т ь с я ,  что о ш и б к а  въ  
2 б о л в а н к и  в ъ  т у  и л и  д р у г у ю  сто ро н у  п р и  п о л ьзо в ан іи  п о и л а в к о м ъ  д ѣ й -  
стви тел ьн о  б у д е т ъ  п р е д ѣ л ь н о й  и п р и т о м ъ  р ѣ д к о й .

Способъ отливки.

Б л а г о д а р я  н е б о л ь ш о й  в е л и ч и н ѣ  о ш и б к и ,  во зм о ж н о й  в ъ  п о к а за н ія х ъ  
п о п л а в к а ,  о п асн о ст ь  п о л у ч е н ія  н е д о л и т к о в ъ  почти  с о в ер ш ен н о  у с т р а н я е т с я ,  
а  с р е д н ій  в ѣ с ъ  б о л в а н о к ъ  д о л ж е н ъ  у в е л и ч и т ь с я .

г) Если для разсчѳта шкалъ принимать среднюю величину выгоранія. Но можно также 
и ошибку при поправкѣ на объемъ сдѣлать направленной въ одну сторону—въ сторону 
преувеличенія,—если при разсчетѣ все время считать выгоранія максимальными. Тогда и 
полная ошибка будетъ возможна только въ сторону преувеличенія.
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Для устраненія недолитковъ необходимо, чтобы было соблюдено слѣ- 
дующее условіе;

п — 7

^ Р  ^  Ртіт

гдѣ п— число оставленныхъ къ концу отливки изложницъ, возможиая 
въ стороиу преувеличенія дѣствительнаго числа изложницъ ошибка и 
Ртт— предѣльный вѣсъ неполныхъ болванокъ, годныхъ въ дѣло.

Изъ этого условія имѣемъ:

^ 7 Рп ^  ---------------- •
Р — Ртіп

1 2
При у =  2 болванкамъ, р  =  8 пуд. и р тіп =  4—  пуд., (вѣсъ, соот-

вѣтствующій длинѣ болванокъ въ 18 дм.), получимъ:
2 - 8  56

п >  -------- — или п >  ------  •
^  2 18 

В - 4 Т

Слѣдовательно, для устраненія недолитковъ (при заданныхъ усло- 
віяхъ), необходимо во всякомъ случаѣ, чтобы число оставленныхъ излож- 
иицъ было не меньше 5.

Чтобы соблюсти это условіе, для общности, постуиаемъ слѣдующимъ 
образомъ. Положимъ, отливка производится въ комплектьі изложницъ по С 
изложиицъ на поддонъ. Узнавъ съ помощью поплавка, что въ ковшѣ 
осталось металла менѣе, чѣмъ на 2(7, но болѣе чѣмъ на С изложницъ, 
напримѣръ, на сѵ заготовляемъ с ,— С изложницъ заранѣе. Къ концу от- 
ливки въ тѣ изложницы, во время заполненія которыхъ мы брали пока- 
занія поплавка, послѣдній, разумѣется, дастъ меныпее показаніе, поло- 
жимъ, сг и, согласно съ этимъ, мы окончательно оставляемъ с2— С излож- 
ницъ, что мы успѣемъ сдѣлать, такъ какъ число дополнительно изоли- 
руемыхъ изложницъ (с^ —  с 2) не можетъ быть велико; употребленіе же 
пробокъ, о которыхъ рѣчь ниже, еще упроститъ дѣло. Теперь мы запол- 
няемъ сначала с2 — С оставленныхъ изложницъ, а потомъ и цѣлый ком- 
плектъ изложницъ.

Мнѣ кажется, что указанный порядокъ отливки ничѣмъ не затруд- 
нительнѣе обыкновеннаго, когда оставленныя неизолированными излож- 
ницы заполняются въ концѣ. Между тѣмъ, придерживаясь его, мы можемъ 
быть увѣрены, что,если при опредѣленіи количества остававшагося металла 
нами была сдѣлана ошибка въ сторону иреувеличенія числа изложницъ, 
то недолитковъ не будетъ.

Если была сдѣлана ошибка въ сторону уменьшенія дѣйствительнаго 
числа болванокъ, то получается остатокъ, равный допущенной ошибкѣ.

7 РВъ этомъ случаѣ, условіе п >  - оказывается недостаточнымъ, но
0 ' Р —Ркт

и здѣсь предлагаемый порядокъ отливки— самый благопріятный для рас-
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предѣленія остатка по изложнпцамъ. Вычисленія показываютъ, что, кромѣ 
нормальнаго количества металла, въ 14 изложницахъ можно распредѣлить 
свыше 11 пудовъ остатка. Слѣдовательно, если возможная ошибка въ 
сторону уменьшенія (какъ и въ сторону преувеличенія)— двѣ болванки, 
то въ крайнемъ случаѣ теряемъ количество металла въ размѣрѣ прибли- 
зительно одного недолитка (16 — 11 =  5 пуд.) х).

Увеличеніе средней вѳличины болваиокъ въ зависимости отъ точности
онредѣленія остатка.

Что средній вѣсъ болванокъ увеличнтся съ увеличеніемъ точности 
опредѣленія остатка металла въ ковшѣ, видно изъ слѣдующаго. Поло- 
жимъ, п— дѣйствительное количество металла въ ковшѣ, въ болванкахъ. 
Если одинъ способъ допускаетъ ошибку у,, а другой, въ ту же сто- 
рону—у2, причемъ у, <  у2, то по первому способу будетъ оставлено п +
I ті изложницъ, а по второму п -)- у2, причемъ п +  т4 будетъ меньше 

п - |- у2, и число всѣхъ вообще болванокъ сифоннаго металла въ первомъ 
случаѣ также будетъ меныне, чѣмъ во второмъ. А такъ какъ количество 
сифоннаго металла въ томъ и другомъ случаѣ одинаково, то ясно, что 
средній вѣсъ при болѣе точномъ способѣ будетъ болыпе.

Пробки.

Въ связи съ употребленіемъ поплавка я предложилъ бы пользоваться 
для изолировки лишнихъ изложницъ въ концѣ отливки спеціальными 
пробками, о которыхъ уже упоминалось выше. На Везувіи и проволоч- 
номъ заводѣ (и, вѣроятно, на всѣхъ заводахъ вообще) изолировка излож- 
ницъ производится простой затрамбовкой канала въ томъ мѣстѣ, на кото- 
ромъ стоитъ изложница. Такой способъ, пожалуй, удобенъ тогда, когда 
приходится изолировать цѣлыя труппы изложницъ. Но для изолировки 
отдѣльныхъ изложницъ онъ требуетъ сравнптельно много времени, заста- 
вляетъ рабочихъ торопиться и не всегда поэтому достигаетъ цѣли (что 
мнѣ приходилось наблюдать на Везувіи самому).

Предлагаемыя мною пробки состоятъ изъ кирпича, укрѣпленнаго 
какимъ-нибудь способомъ на концѣ желѣзнаго стержня, снабженнаго, для 
вѣса, массивной насадкой. Одинъ изъ способовъ прикрѣпленія показанъ 
на фиг. 25. Здѣсь: Л — кирпичъ со скошенными боками; е — насадки; 
/ /  — клинья.

Для изолировки изложницы достаточно опустить иробку въ излож- 
ницу и притереть нижней поверхностью кирпича, предварительно покры- 
той, для надежности, слоемъ глины, къ кирпичу канала. Поперечное сѣ- 
ченіе кирпича пробки должно быть меньше поперечнаго сѣченія излож- 
ницы вверху лишь настолько, чтобы проходъ былъ свободенъ.

') Если для разсчета шкалъ принимать все ізремя выгоранія максимальныя. то не- 
долитковъ совсѣмъ не будетъ, но чаіце будутъ получаться неполныя болванки.



Чтобы отливаемый металлъ ие ирорывался въ изложницу, вѣсъ р 
пробки долженъ удовлетворять слѣдующему условію:

р  =  1і 8 Ь',

гдѣ Іі— высота литниковаго каната, 5— площадь выхода канала въ излож- 
ницу и о'—плотность желѣза.

Д л я  п о д д о н о в ъ  м ар т е н о в ск о й  м ас т ер ск о й  „ В е зу в ій "  и м ѣ ем ъ :

„ псіг п . 3,32 __
1ъ =  120  сш. и д  = ---- =   8,55 с т 2.

4 4

С л ѣ д о в а ге л ь н о :
клг. или р =  0,5 пуд.

С л ѣ д о в а л о  бы е щ е  п р и н я т ь  во вним аніе  д а в л е н іе  г а з о в ъ ,  но т а к ъ
к а к ъ  д а в л е н іе  м е т а л л а  д о с т и г а е т ъ  в е л и ч и н ы  р — ІгнЬ' т ол ьк о  в ъ  сам омъ 
к о н ц ѣ  о т л и в к и ,  к о г д а  т е м п е р а т у р а  м е т а л л а  в ъ  м ѣ с т ѣ  в ы х о д а  к а н а л а ,  за- 
к р ы т о м ъ  и р о б к о й ,  у с п ѣ е т ъ  з н ач и те л ь н о  п о н и зи т ь с я ,  то, вѣ р о я т н о ,  вы ч и -  
сл ен н ы й  в ѣ с ъ  д о ст ат о ч ен ъ .

Для болыней вѣрности изолировки изложницы пробкой, нижнюю 
поверхность ея, какъ было упомянуто, слѣдуетъ передъ опусканіемъ 
пробки покрывать слоемъ глины. Или можно снабжать кирпичъ гнѣздомъ 
д (фиг. 26) для вставки огнеупорнаго стержня 1і, образующаго короткій 
выступъ на нижней поверхности кпрпича. Этотъ выступъ при опусканіи 
входитъ въ отверстіе канала. ІІослѣ употребленія онъ замѣняется новымъ.

Для того, чтобы сразу одной пробкой изолировать нѣсколько излож- 
ницъ, можно примѣнять кириичи, также снабженные выступами, но такой 
длины и формы, чтобы закупоривалось не только отверстіе канала, но 
и самый каналъ (фиг. 27). Вирочемъ, выступы для групповой изолировки 
изложницъ могутъ оказаться недѣйствительными и, вообще, примѣненіе 
выстуиовъ—менѣе удобнымъ, чѣмъ даже обыкновенный простой способъ 
изолировки затрамбовкой.

Д л и н а  о т в е р с т ія  д л я  о п у с к а н ія  п р о б ки  д о л ж н а  быть р а в н а  п р и б л и з и -  
тел ьн о  п о л о в и н ѣ  д л и н ы  и з л о ж н и ц ъ ,  чтобы п р о б к у  мож но было о п у с к а т ь  
д а ж е  в ъ  то в р е м я ,  к о г д а  к о в ш ъ  у ж е  с т о п т ъ  н а д ъ  и з л о ж н и ц а м и .

Д л я  у с т р о й с т в а  о п и с а н н ы х ъ  п р о б о к ъ  д остато чн ы  об ы кн ов ен н ы е  о гн е-  
у п о р н ы е  к и р п и ч и .  Р а б о т а  с ъ  п р о б к а м и  б езъ  в ы с т у п о в ъ  п р о с т а  и ѵдобна. 
П о л ь зо в а т ь с я  ими можно, кон ечн о ,  и н езав и си м о  отъ  у п о т р е б л е н ія  по- 
п л а в к а .

Предметъ привилегіи.

1. Способъ опредѣленія количества металла въ литейномъ ковшѣ по 
внутреннимъ размѣрамъ ковша п по положенію поплавка, такимъ обра- 
зомъ устроеннаго и разсчитаннаго, чтобы опредѣленное поперечное сѣче- 
ніе его, при всѣхъ измѣненіяхъ плотности шлака и толщины его слоя
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въ ковшѣ, илн совпадало съ уровнемъ металла въ ковшѣ, или отстояло отъ 
него на разстояніи, достаточно маломъ, чтобы имъ можно было пренебречь; 
нли по положенію части прибора, зависящему отъ положенія поплавка.

2) ІІриборъ для опредѣленія количества металла въ литейномъ ковшѣ 
по способу п . 1, состоящій изъ:

а) поплавка 6 — 6, имѣющаго видъ головки 1 изъ огнеупорнаго 
матеріала, насаженной на конецъ металлическаго стержня, также защи- 
щенный огнеупорнымъ матеріаломъ, причемъ вѣсъ Р  поплавка дѣлается 
удовлетворяющимъ формулѣ:

Р  — ^тіп 5 8 гаіп “Ь М ,
гдѣ:

Атіп и З''тіп— наименыпія значенія высоты слоя шлака въ ковшѣ и 
его плотности;

5— площадь поперечнаго сѣченія ш^йки 4, и
М — вѣсовое количество металла, находящагося въ ковшѣ, въ объемѣ 

головки 1.

Отношеніе же площади поперечнаго сѣченія головки 3 въ пре-

дѣлахъ между поверхностью 3 головки и сѣченіемъ, отстоящимъ отъ 
поверхности 3 на разстояніи не мепыпемъ а, допускаемой при опредѣ- 
леніи положенія поплавка ошибки, къ площади поперечнаго сѣченія 
шейки 4 дѣлается удовлетворяющимъ формулѣ:

гдѣ 8' — плотность металла въ ковшѣ, а остальныя буквы имѣютъ уже 
указанныя въ пунктѣ а значенія;

b) изъ приспособленій: для установа поплавка въ надлежащемъ его 
лоложеніи надъ ковшомъ; цля направленія его движенія; для подвѣса, 
опусканія, освобожденія и обратнаго подъема поплавка;

c) изъ отсчетнаго устройства, характеризуемаго неподвижнымъ уіса- 
зателемъ на стержнѣ 12 поплавка и шкалой объемовъ ковша, соотвѣт- 
ствующихъ размѣрамъ ковша при отливкѣ.

3. Видоизмѣненіе прибора, охарактеризованнаго въ пунктѣ 2, полу- 
чающееся замѣной неподвижнаго указателя на стержнѣ 12 поплавка ры- 
чажнымъ указателемъ, приводимымъ, съ цѣлью опредѣленія количества 
металла въ ковшѣ ио соотвѣтствующей шкалѣ, въ соприкосновеніе съ 
неподвижнымъ выступомъ на стержнѣ 12 поплавка, отвѣчающимъ непо- 
движному указателю пункта 2.

I



Объ обложеніи золотоплатиновы хъ пріисковъ.
Г ор н .  И нж . П. В. П р и х о д ь к о .

Н е ц ѣ л е с о о б р а зн о с т ь  и з д а н н ы х ъ  въ 1903 го д у ,  но до  с и х ъ  и о р ъ  не 
п р и м ѣ н я в ш и х с я  н о с т а н о в л е н ій  о д о п о л н и т е л ь и о й  п р о г р е с с и в н и о й  п л а т ѣ  
е ъ  и е р а б о т а ю щ и х с я  з о л о т ы х ъ  п р іи с к о в ъ ,  в ы я с и и л а с ь ,  можно ск азать ,  почти  
в с л ѣ д ъ  за  и з д а н іе м ъ  у к а з а н и ы х ъ  п о стан о влен ій ;  но в о п р о с ъ  о томъ, к а к ъ  
же, именнно, и зм ѣ и и т ь  эти  п о стан о влен ія ,  н а п р а в л е н и ы я  к ъ  б о р ьбѣ  с ъ  
„ зах вато м ъ  п р іи с к о в ъ " ,  все  е щ е  ост ает ся  о ткры ты м ъ .

П р о м ы ш л е н н и к и ,  н а с т а и в а я  на  о т м ѣ н ѣ  п р о г р е с с и в н а г о  о б ло ж ен ія  
н ер аб о т аю щ и х ся  р у д н и к о в ъ ,  у т в е р ж д а ю т ъ ,  что, собственно , зах ват а  п р і -  
иск ов ъ  н ѣ т ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  б о л ы и о е  к о л и ч ест во  з о л о т о н о с н ы х ъ  п л о щ а д е й  в ъ  
о д и ѣ х ъ  р у к а х ъ  необходимо п р и  т ѣ х ъ  у с л о в і я х ъ  р а з в и т ія ,  в ъ  к а к и х ъ  на- 
х од и тся  р у с с к а я  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т ь  (о тсу тств іе  п у т е й  соо б щ ен ія ,  
отдаленность  зо л о то н о сн ы х ъ  р ай о н о в ъ ,  д о р о га я  п о стан о вка  д ѣ л ъ  и пр .) ;  
но в ъ  п р о ти вн ость  это м у  у т в е р ж д е н ію  можно п р и в е с т и  м н о го чи слен н ы е  
с л у ч а и  н есо м н ѣ н н аго  з а х в а т а  п р іи с к о в ъ .

Въ к а ж д о м ъ  гор н о м ъ  о к р у г ѣ  и м ѣ ю тся  л и ц а ,  д е р ж а щ ія  в ъ  сво и х ъ  
р у к а х ъ  зн ач и те л ь н о е  ч и сл о  п р іи с к о в ъ ,  к о т о р ы х ъ  они сами не р азр аб ат ы -  
ваю тъ, а  л и ш ь  стар аю тся  сбы ть заст о л б л ен н ы я  м ѣ стно сти  за  хо р о ш у ю  
ц ѣ н у — это, т а к ъ  н азы в аем ы е ,  столбопрвмышленнжи. Не р ѣ д к о  п р іи с к и  
заним аю тся  д л я  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  э к с п л о а т а ц іи  и д л я  то р го в л и  то- 
варами. В ъ  С е м и п ал ат и н ск о й  области , г д ѣ  с ъ  к и р г и з а м и  в е л а с ь  т о р г о в л я  
к расны м ъ  товаро м ъ  в ъ  ш и р о к и х ъ  р а з м ѣ р а х ъ ,  очень часто п р іи с к и  зани- 
м ались  д л я  л а в о к ъ ,  а  не л а в к и  с о з д а в а л и с ь  Для п р іи с к о в ъ .  Въ С ѣ веро -  
В е р х о ту р с к о м ъ  о к р у г ѣ ,  в ъ  котором ъ  за  п о с л ѣ д н е е  вр ем я  сильн о  р а з в и -  
вается  л ѣ с о п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  н ѣ к о т о р ы е  стар аю тся  зах вати ть  с п л о ш ь  в сѣ  
сп л а в н ы я  р ѣ к и  п о д ъ  п р іи с к и  только  д л я  того, чтобы э к сп л о ат и р о в ат ь  
л ѣ с о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  д овольно  вы го дн о  п л ати ть  в ъ  к а зн у



по 50 коп . за  д е с я т и н у ,  а  с ъ  л ѣ с о п р о м ы ш л е н н и к а  за  ту ж е  д е с я т п н у  
п о л у ч ат ь  по  30, а  и н о г д а  и б о л ы н е ,  р у б л е й .  Е с л и  ж е  сл у ч а й н о  гд ѣ -л и б о  
о т к р о е тс я  и р іи с к ъ  с ъ  б огаты м ъ  золотом ъ , то, п о д ъ  в л ія н іе м ъ  золотой  го- 
р я ч к и ,  м ас са  л и ц ъ  с ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  тор говы м и  ц ѣ л я м и  б р о сает ся  въ  
т ак іе  р ай о н ы  и ст о л б я т ъ  в е з д ѣ ,  г д ѣ  то л ько  возмож но. О дному и з ъ  помощ - 
н и к о в ъ  О к р у ж н ы х ъ  И н ж е н е р о в ъ  въ  З а п а д н о й  С и бири  п р и ш л о с ь  наблю- 
д ать  к а к ъ  в ъ  ст е п ь  н а п р а в л я л и с ь  ц ѣ л ы е  обозы с ъ  затесан н ы м и  к о л ы ш -  
ками, д о л ж е н с т в у ю щ и м и  быть в п о с л ѣ д с т в іи  зая во ч н ы м и  столбами. О дним ъ 
сл ово м ъ ,  чтобы ни  го в о р и л и  зо л о т о п р о м ы ш л е н н и к и ,  а  з а х в а т ъ  п р іи с к о в ъ  
с у щ е с т в у е т ъ ,  и  т а к ъ  к а к ъ  подобное  я в л е н іе  то р м озитъ  р а зв и т іе  пром ы сла , 
то с ъ  го с у д а р с т в е н н о й  точк и  з р ѣ н ія  это зло, с ъ  к о то р ы м ъ  необходамо 
бороться .

Ц ѣ л ь  н а с т о я щ е й  з а м ѣ т к и  ес т ь  п о п ы т к а  р а з р ѣ ш и т ь  в о п р о с ъ  объ 
у н и ч т о ж е н іи  з а х в а т а  п р іи с к о в ъ  т а к ъ ,  чтобы с о гл а с о в а т ь  и н т е р е с ы  го су -  
д а р с т в а  с ъ  и н т е р е с а м и  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ ,  а  в м ѣ с т ѣ  с ъ  эти м ъ  и 
вы в е с т и  р од н у ю  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о ст ь  на  ш и р о к ій  п у т ь  свободнаго  раз-  
в и т ія .

С ъ  э т и х ъ  т о ч е к ъ  з р ѣ н ія  необходим о  р а з с м а т р и в а т ь  и п р е д л а г а е м ы я  
и з м ѣ н е в ія  п о стан о в лен ій ,  к а с а ю щ и х с я  п р о г р е с с и в н а г о  об ло ж ен ія  п р іи с к о в ъ ,  
а  т а к ъ  к а к ъ  это о б ло ж ен іе  тѣ с н о  св я зан о  с ъ  п р о м ы сл о в ы м ъ  нал ого м ъ , то 
необ х оди м о  оба эти  в и д а  н а л ѳ г о в ъ  р а з с м а т р и в а т ь  совм ѣстно .

Ст. 102 У с т а в а о  зо л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и  ') р а з д ѣ л я е т ъ  п р іи с к и  на рабо- 
т а ю щ іе с я  и не р а б о т а ю щ іе с я .  Ч ѣ м ъ  б о льш е  п е р в ы х ъ  и ч ѣ м ъ  м ен ьш е  вто- 
р ы х ъ ,  т ѣ м ъ  д л я  к а зн ы  в ы г о д н ѣ е ;  п оэтом у  естествен н о  д о лж н о  стр ем и ться  
к ъ  у в ел и ч ен ію  ч и с л а  р а б о т а ю щ и х с я  п р іи с к о в ъ  и у м ен ь ш е н ію  ч и с л а  не- 
р а б о т а ю щ и х с я  п р іи с к о в ы х ъ  отводовъ .

З а к о н о м ъ  8 ію ня 1903 го д а  д л я  этой ц ѣ л и  б ы л ъ  у с т а н о в л е н ъ  п р и н -  
ц и п ъ  п р о г р е с с и в н а г о  о б л о ж е н ія  п р іи с к о в ы х ъ  п л о щ а д е й  (ст. 103), состоя-  
щ ій  в ъ  том ъ ,  что з і  е д и н и ц у  о б л о ж ен ія  въ  о р д и н а р н о м ъ  р а з м ѣ р ѣ  при-  
я я т а  с о в о к у п н о с т ь  р а б о т а ю щ и х с я  п р іи с к о в ъ  и двой н ое  п р о т и в ъ  н и х ъ  
к о л и ч е с т в о  н е р а б о т а ю щ и х с я  п р іи с к о в ъ  одного  л и ц а  и л и  ком пан іи ,  сл ѣ -  
д у ю щ ій  за  э т и м ъ  и з л и ш е к ъ  п р іи с к о в ъ  о б л а г а е т с я  в ъ  п о л у т о р н о м ъ  р аз-  
м ѣ р ѣ  и т. д ., т. е. п р и н я т а  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  „о т в о д н ая  е д и н и ц а “ . С у щ е -  
с т в е н н ы м ъ  н е д о ст ат к о м ъ  этой  си стем ы  о б л о ж ен ія  я в и л а с ь  ея  сл ож н ость  
и с о з д а н н а я  ею н ер а в н о м ѣ р н о с т ь  о б л о ж ен ія .  П р а к т и к а  п о к а за л а  н е ц ѣ л е -  
с о о б р азн о с т ь  п р и м ѣ н е н ія  это го  т р еб о в ан ія  з а к о н а  в ъ  ж и зн и  и, к а к ъ  у к а -  
зано  бы ло  в ы ш е ,  у п л а т а  д о п о л н и т е л ь н а г о  о б л о ж ен ія ,  п р е д у с м о т р ѣ н н а г о  
ст. 103, до н а с т о я щ а г о  в р ем ен и  не п р о и з в о д и л а с ь .

В ъ  т е ч е н іе  п о с л ѣ д н и х ъ  т р е х ъ  л ѣ т ъ  у с и л е н н о  р а з р а б а т ы в а л и с ь  нѣ- 
с к о л ь к о  п р о е к т о в ъ ,  и м ѣ ю щ и х ъ  кон ечн о й  сво ей  ц ѣ л ь ю  п р и н у д и т ь  золото- 
п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  р а зр а б а т ы в а т ь  п р іи с к и  п у т е м ъ  о п я т ь -т а к и  п р о гр е с с и в -

’) Въ Горномъ Уставѣ изданія 1912 г. презкнимъ статьямъ 102— 105 (по прод. 1906 г.) 
соотвѣтствуютъ статьн 691—694.
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наіч) обложенія неработающихся пріисковъ. Такъ, въ 1913 году былъ 
предложенъ проектъ измѣненія ст. 103— 105 Устава о золотомъ промыслѣ, 
въ основу котораго для обложенія, вмѣсто „отводной" единицы, положена 
была единица запаса золота на десятину пріисковой нлощади, при усло- 
віи равномѣрнаго (въ оиредѣленной мощности нластѣ) распредѣленія 
золота по всей площади отвода. Но этотъ проектъ вскорѣ подвергся измѣ- 
неніямъ, и при томъ довольно существеннымъ; оставляя въ основѣ про- 
гресс.ивность обложенія, проектъ, повидимому, вноситъ еще и обязатель- 
ный „заработокъ“, или производство обязательной на иріискахъ работы. 
Такнмъ образомъ, все еще предполагается, что та илн иная форма лро- 
грессивнаго обложенія является единственно радикальнымъ средствомъ 
въ борьбѣ съ захватомъ пріисковъ. Но если прежній принципъ „отвод- 
ной“ единицы обложенія оказался на практикѣ непримѣнимымъ, хотя 
имѣлъ подъ собою болѣе реальную почву — площадь отвода величина 
вполнѣ опредѣленная,—то тѣмъ болѣе непримѣнимымъ окажется прин- 
ципъ, основывающійся на обложеніи запаса золота на десятинѣ отводной 
площади, такъ какъ этотъ запасъ не можетъ поддаваться никакому ре- 
альному учету даже въ детально изслѣдованныхъ и развѣданныхъ 
районахъ.

Дѣйствительно, принятіе того или иного количества золота на деся- 
тину площади по районамъ въ основѣ своей не можетъ быть правильнымъ. 
Въ настоящее время геологическія развѣдки и изслѣдованія коснулись 
лишь крайне незначительныхъ (сравнителыю со всей территоріей Имперіи) 
золотоносныхъ районовъ. Несмотря на огромный трудъ, затраченный Гео- 
логическимъ Комитетомъ на эту работу, вср же выводы изъ нея о сред- 
немъ содержаніи золота на единицѣ площади для всѣхъ обширныхъ 
районовъ могутъ привести къ болыпимъ ошибкамъ. Кромѣ того, въ на- 
стоящее время невозможно учесть, сколько кто добываетъ золота на нынѣ 
дѣйствующихъ пріискахъ, такъ какъ контроля при свободномъ обращеніи 
золота быть не можетъ и золотопромышленнику предоставляется полная 
возможность екрыть, если не три четверти, то половину своей добычи, 
почему среднее содержаніе золота также не можетъ быть выведено и на 
основаніи имѣющихся свѣдѣній объ ежегодной добычѣ золота. Такимъ 
образомъ, какъ вслѣдствіе отсутствія подробныхъ развѣдокъ, такъ и по 
невозможности учета дѣйствительной добычи драгоцѣннаго металла на 
дѣйствующихъ лріискахъ, вывести опытнымъ путемъ, сколько залегаетъ 
золота въ томъ, либо другомъ районѣ, абсолютно немыслимо; поэтоѵу 
всякія предположенія въ этомъ направленіи будутъ проблематичны, а 
обложеніе, исходящее изъ проблематичныхъ данныхъ, по своему суще- 
ству справедливымъ быть не можетъ. Наконецъ, введеніе въ законъ обя- 
тельной „заработки" пріисковъ, какъ показалъ опытъ, нисколько не умень- 
шитъ ихъ захвата; поэтому возвращаться къ оставленной ранѣе системѣ, 
каяалось бы, безполезно.

горв. журн.. 1915 г. Т. I, кв. 3. ІІ) * '



Н а  о сн о в а н іи  п р и в е д е н н ы х ъ  со о б р а ж е н ій  с л ѣ д у е т ъ  п р ій т и  к ъ  з а о ю -  
ченію , что  п о м я н у т ы й  п р о е к т ъ  не о т в ѣ ч а е т ъ  ни в ы г о д а м ъ  к а зн ы ,  ни н у ж -  
д а м ъ  и р о м ы ш л е н н о с т и  и что необходим о  й с к а т ь  иной в ы х о д ъ ,  основанны й  
на к а к и х ъ  л и б о  д р у г и х ъ  н а ч а л а х ъ  о б л о ж ен ія .

П е р е х о д я  з а т ѣ м ъ  к ъ  р а з с м о т р ѣ н ію  тѣ с н о  с в я з а н н а г о  с ъ  п о д е с я т и н -  
ной п л а т о й  з а к о н а  13 ію ня 1 9 0 2  го д а  о п р о м ы сл о в о м ъ  о б л о ж ен іи  п р іи с -  
к о в ъ ,  п р и х о д и т с я  т а к ж е  отм ѣ ти ть ,  что и э то т ъ  з а к о н ъ  на  п р а к т и к ѣ  п р и -  
в е л ъ  к ъ  м н о ги м ъ  н е ж е л а т е л ь н ы м ъ  р е з у л ь т а т а м ъ .

К а з а л о с ь  бы, что  и д е я  о б л о ж ен ія  п р о м ы с л о в о й  п р и б ы л и  есть  и д е а л ъ  
с п р а в е д л и в о с т и ,  но п р и м ѣ н е н іе  ея  на п р а к т и к ѣ  п р и в е л о  к ъ  со в ер ш ен н о  
о б р а т н о м у ,  т а к ъ  к а к ъ  ни въ одномъ промышленномъ аредпріятіи не на- 
блюдается въ исчисленіи прибылей тѣхъ трудностей, которыя сплошь и 
рядомъ встрѣчаются въ золотоплатиновыхъ предпріятіяхъ и создаютъ воз- 
можность обхода закона

И с ч и с л е н іе  п р и б ы л е й  на  осн ован іи  этого  з а к о н а  н и к о г д а  не м о ж етъ  
бы ть п р а в и л ь н ы м ъ ,  и в с ѣ  р а с к л а д о ч н ы я  п р и с у т с т в ія  в п о л н ѣ  со знаю тъ , 
что они р а б о т а ю т ъ  о ш у п ь ю . Д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  к а к ъ  о п р е д ѣ л и т ь  п р и б ы л ь ,  
е с л и  о н а  не п о к а з ы в а е т с я  п р а в и л ь н о ,  а  д о б ы ты й  м е т а л л ъ  л е г к о  м о ж е т ъ  
б ы ть  с к р ы т ъ  о тъ  о ф и ц іа л ь н ы х ъ  л и ц ъ ;  в ѣ д ь  ни о д и н ъ  О к р у ж н ы й  И нж е- 
н е р ъ ,  с в и д ѣ т е л ь с т в у я  в ы п и с к и  и з ъ  з о л о т о з а п и с н ы х ъ  к н и г ъ  д л я  п р е д с т а -  
в л е н ія  в ъ  р а с к л а д о ч н ы я  п р и с у т с т в ія ,  не  м о ж ет ъ  п о р у ч и т ь с я  за  то, что 
добы то  д ѣ й с т в и т е л ь н о  т о л ьк о  это к о л и ч е с т в о  зо л о т а  и л и  п л ат и н ы . З н а -  
ч и т ъ ,  в ы в о д и т ь  с р е д н ій  п о к а з а т е л ь  по з о л о т н и к у  зо л о та  и л и  пл ати н ы  
н е л ь з я ,  т а к ъ  к а к ъ  м о г у т ъ  бы ть д о п у щ е н ы  г р у б ѣ й ш і я  о ш и б к и  въ  и сч и с -  
л е н іи  п р и б ы л и .  Д а л ѣ е ,  по к о л и ч е с т в у  д обы той  п о р о д ы  т а к ж е  п р о б л е м а -  
ти ч н о  в ы в о д и т ь  с р е д н ій  п о к а за т е л ь  п р о м ы с л о в ы х ъ  н ал о го в ъ ,  нево зм о ж но  
у ч е с т ь  п р и б ы л и  отъ  с т а р а т е л ь с к а г о  золота , н е л ь з я  в ы в о д и т ь  и о к азат ел ей  
и по р а б о ч е м у ,  ибо и к о л и ч е с т в о  п о с л ѣ д н и х ъ  не  в с е г д а  м ож етъ  быть 
у ч тено , д а  и н а к о н е ц ъ ,  к а к о е  м о ж ет ъ  и м ѣ т ь  зн ач ен іе  и э то т ъ  п о к азат ел ь ,  
е с л и  н е и з в ѣ с т н о ,  кто и с к о л ь к о  д о б ы л ъ  золота .  Т а к и м ъ  о б р азо м ъ  вся 
р а б о т а  по в ы я сн ен ію  с р е д н и х ъ  п о к а з а т е л е й  п о ст р о ен а  на  со м н и т ел ь н ы х ъ  
д а н н ы х ъ ,  п о ч ем у  к р о м ѣ  в р е д а  н и ч его  не м о ж ет ъ  п р и н е с т и .

В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  и с у м м а  н ал о га  н а  зо л о т о п р о м ы ш л е н н ы я  п р ед -  
п р і я т і я  н е з н а ч и т е л ь н а  и , к а з а л о с ь  бы, не  м о ж е т ъ  п о в ес ти  к ъ  нежела,- 
т е л ь н ы м ъ  п о е л ѣ д с т в ія м ъ ,  а  н а  д ѣ л ѣ  к а к ъ  бы м а л ъ  д о п о л н и т е л ь н ы й  на-  
л о г ъ  ни  б ы л ъ ,  но, п р и  с у щ е с т в у ю щ е м ъ  сп о со б ѣ  его  взи м ан ія ,  о н ъ  ок азы -  
в а е т с я  о б р е м е н и т е л ь н ы м ъ .  Г л а в н а я  п р и ч и н а  не в ъ  су м м ѣ  н ал о га  и не  въ  
т о м ъ  и л и  и н о м ъ  п р о ц е н т ѣ  об л о ж ен ія ,  а  в ъ  п о л н о й  н е п р и л о ж и м о с т и  этого 
з а к о н а  к ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н ы м ъ  п р е д п р ія т ія м ъ .

3 0 2  ГОРНОК ЗАКОНОДАТЁЛЬОТВО, ХОНЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ, у ч е б н о е  и с а н и т а р н о е  д ъ л о .

*) Особенно легокъ гакой обходъ при добычѣ нлатины, когда послѣдияя запродаетсл 
по себѣстоимости за-границу, потому что въ такомъ случаѣ по балансу прибылн совер- 
шенно нѣтъ, хотя фактически она выражается, конечно, крупными цифрами.



ОБЪ 0БЛО Ж ЕЩ Й .'ЮЛОТО-ПЛАТЙНОВЫХЪ ПРІЙСКОВЪ.

Н а г л я д н ы м ъ  п р н м ѣ р о м ъ  т ѣ х ъ  н е ж е л а т е л ь н ы х ъ  п о с л ѣ д с т в ій ,  к ъ  ко- 
то р ы м ъ  п р и в е л ъ  э т о т ъ  з а к о н ъ ,  м о ж ет ъ  с л у ж и т ь  с л ѣ д у ю щ ій .  ф а к т ъ .

В ъ  У с т ь к а м е н о г о р с к ѣ  (въ  С т еп н ом ъ -Ю ж н о м ъ  го р н о м ъ  о к р у г ѣ ) .н  в ъ  Т и -  
с у л ѣ  (въ  Т о м с к о м ъ  го р н о м ъ  о к р у г ѣ )  все  н а с е л е н іе  н а  л ѣ т о  до в в е д е н ія  
зако на  о п р о м ы с л о в о м ъ  о б л о ж ен іи  п р іи с к о в ъ  у х о д и л о  на п р о м ы сл ы . Все 
это, т а к ъ  н азы в аем ы е ,  к у с т а р и -з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и .

Р а н ы н е т а к о й  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к ъ  за й м е т ъ  р у б л е й  5 0 0 — 600 (частью 
н ал и ч н ы м и ,  ч астью  т о в ар ам и  и п р о д у к т а м и )  и со в с е й  сво ей  сем ьей  и д е т ъ  
на р а з р а б о т к у  св о ег о  п р іи с к а .  З а  л ѣ т о  (6 м ѣ с я ц е в ъ )  н ам о етъ  зо ло та  на
1.000 — 1 .200  р у б л е й ,  п р о с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  сем ьей  за  с ч е т ъ  этого  ж е  п р іи с к а ,  
в е р н е т с я  на  з н м у  домой, у п л а т и т ъ  свой  д о л г ъ  и у  него  о с т а н е т с я  р у б л е й  
5 0 0 — 600, на  к о т о р ы е  о н ъ  м о ж е т ъ  п р о ж и т ь  о ст ал ь н ы е  6 з и м н и х ъ  м ѣ с я -  
ц е в ъ .  О нъ  з н а е т ъ  опредіьленную сум м у , кото ру ю  ем у  надо за п л а т и т ь ,  зн аетъ ,  
ск о л ь к о  за  до бы то е  и м ъ  к о л и ч е с т в о  з о л о т н и к о в ъ  п о л у ч и т ъ  д е н е г ъ ,  а  с к о л ь к о  
въ  л аб о р а т о р іи  в ы ч т у т ъ  н а л о га ,  это д л я  него  з н а ч е н ія  не и м ѣ л о .  По но- 
вому п р о м ы с л о в о м у  з а к о н у  т ак о й  к у с т а р ь  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к ъ  п о д л е-  
ж и т ъ  д о п о л н и т е л ь н о м у  н а л о г у ,  ибо в с я  его  в ы р у ч к а  с ч и т а е т с я  за  ч истую  
п р п б ы л ь  и п о д л е ж и т ъ  облож енію ; т р у д ъ  его ,  т р у д ъ  ч л е н о в ъ  его  семьи 
в ъ  р а з с ч е т ъ  не п р и н и м а ю т с я  и и м ъ  в о з н а г р а ж д е н ія  в ы в о д и т ь  н е л ь з я ,  а 
е с л и  о н ъ  н ай м ет ъ  у п р а в л я ю щ а г о  з а  1 .000  р у б л е й ,  то это в ъ  р а с х о д ъ  
возмож но отнести . І Іо это м у  и з ъ  той сум м ы , к о то р а я  ел е  х в а т а е т ъ  ем у  на 
^им нее  п р о п и т а н іе ,  е щ е  надо  з а п л а т и т ь  н а л о г ъ .  Д а  к р о м ѣ  того, чтобы 
о т в ѣ т и т ь  на  60 в о п р о с о в ъ  з а я в л е н ія ,  п о д ав аем аго  в ъ  р а с к л а д о ч н ы я  п р и -  
е у т с т в ія ,  надо и м ѣ т ь  х о р о ш о  гр а м о т н а го  к о н т о р щ и к а ,  к о то р ы й  с т о и т ъ  не 
д е ш е в о .  Т а к и м ъ  о б р азо м ъ ,  з а р а б о т о к ъ  на  н а с у щ н ы й  х л ѣ б ъ  по ч ти  ц ѣ л и к о м ъ  
у х о д и т ъ  на  н а е м ъ  с л у ж а щ а г о  и на д о п о л н и т е л ь н ы й  п р о м ы с л о в ы й  н а л о г ъ .

В о т ъ  п о ч ем у  в ъ  э т и х ъ  р а й о н а х ъ  р а з р а б о т к а  р о з с ы п н ы х ъ  п р іи с к о в ъ  
в ъ  д в а -т р и  г о д а  с о в е р ш е н н о  п р е к р а т и л а с ь ,  н е с м о т р я  на  то, что т а м ъ  ещ е  
и м ѣ е г с я  м ас са  и р іи с к о в ы х ъ  п л о щ а д е й ,  в п о л н ѣ  п р и г о д н ы х ъ  д л я  р а з р а б о т к и  
м е л к и м и  зо л о т о п р о м ы ш л е н н и к а м и .  А эти  к у с т а р и  золо того  п р о м ы с л а  м огли  
бы д ѣ л а т ь  в се  н о в ы я  и новы я  о т к р ы т ія .

Д о ст ат о ч н о  п р и в е д е н н ы х ъ  со о б р аж е н ій ,  чтобы п р и д т и  к ъ  заклю чен ію , 
что п р и  н ы н ѣ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  у с л о в ія х ъ  о б л о ж ен ія  п р о м ы с л о в ы м ъ  нало-  
го м ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н ы х ъ  п р е д п р ія т ій ,  зо л о т о п р о м ы ш л е н н о с т ь  р а з в и -  
ват ьс я  не м о ж етъ .  Ж и з н е н н а я  н е о б х о д и м о ст ь— у н и ч т о ж и т ъ  с о в ер ш ен н о  
пр о м ы сл о в ы й  д о п о л н и т е л ь н ы й  н а л о гъ ,  чтобы св ести  з а н я т іе  зо л о ты м ъ  
п р о м ы с л о м ъ  д о  п о л н о й  его  простоты .

Д о с т и г н у т ь  этого  возм ож но т о л ьк о  п у т е м ъ  и з м ѣ н е н ія  основной  п о -  
д е е я т и н н н о й  п о д ат и ,  у в е л и ч и в ъ  ее в ъ  т а к о м ъ  р а з м ѣ р ѣ ,  чтобы в с ѣ  вид ы  
п р о м ы с л о в а го  н а л о га  м огли  бы ть св е д е н ы  т о л ьк о  к ъ  одной  п о д е с я т и н н о й  
п о д ати ;  р а з с ч е т ъ  ж е  п о к а з ы в а е т ъ ,  что п о в ы ш е н іе  это в ы р а з и т с я  в ъ  к р а й н е  
н е з н а ч и т е л ь н о м ъ ,  а  с л ѣ д о в а т е л ь н о  и н е о б р е м е н и т е л ь н о м ъ  д л я  зо л о то п р о -  
м ы ш л е н н о с т и  р а з м ѣ р ѣ .



Б с л и  в з я т ь  о т ч е тъ  Г о р н аго  Д е п а р т а м е н т а  за 1910 го д ъ ,  то о к а ж е т с я ,  
что в ъ  э то м ъ  го д у  было 5.349 п р іи е к о в ъ .  С ч и тая  в ъ  с р е д н е м ъ  83 д е с я -  
ти н ы  н а  п р і и е к ъ  ( и з ъ  д а н н ы х ъ  за 1904 г о д ъ  с т а т и с т и ч е с к а го  с б о р н и к а  
о г о р н о з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и з д а н ія  Г о р н аго  У ч е н а го  К о м и т ет а  на 
1.884 п р іи с к а  п р и х о д и т с я  157.403 д ес .)  п о л у ч и м ъ  н а  5.349 п р іи с к о в ъ  
о коло  446.000 д е с я т и н ъ  зем л и . Д а л ѣ е ,  за  19 1 о г о д ъ  (см. от ч е тъ  Г о р н агѳ  
Д е п а р т а м е н т а )  основн ой  п о д ат и  за  д е с я т и н у  п о л у ч ен о  401.719 р. 72 к. 
Е с л и  к ъ  э то й  су м м ѣ  п р и б а в и т ь  су м м у  п р о м ы сл о в аго  н а л о га  д а ж е  в ъ
600.000 р у б л е й  и р а з д ѣ л и т ь  ее  на у к а з а н н о е  в ы ш е  ч и ел о  д е с я т и н ъ ,  то 
на  д е е я т и н у  п р и д е т с я  въ  с р е д н е м ъ  около  2 р. 25 к. А  ес л и  н азн ач и ть  
за  к а ж д у ю  д е е я т и н у  т а к ъ ,  чтобы в ъ  с р е д н е м ъ  п о л у ч а л о с ь  по 2 р. 50 к.,  
то о к а ж е т с я  и з л и ш е к ъ  в ъ  79.000 р у б л ей  ') .  Э то тъ  и з л и ш е к ъ  м о ж ет ъ  бы ть 
п р и б а в л е н ъ  к ъ  с о д ер ж а н ію  о т в о д ч и к о в ъ  п л о щ а д е й  с ъ  т ѣ м ъ ,  чтобы они 
п р о и 8 в о д и л и  отводы б езп л ат н о ,  т. е. это та  с у м м а  (п р и б л и зи т е л ь н о ) ,  ко- 
то р у ю  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и  еж его д н о  п л а т я т ъ  за  п р о и зв о д ств о  отвод овъ . 
Р а с х о д ъ  к азн ы  не у в е л и ч и т с я ,  а б у д е т ъ  к освенно  п о к р ы т ъ  тѣм и  ж е  зо- 
л о т о п р о м ы ш л е н н и к а м и ,  но в ъ  б о л ѣ е  у д о б н о м ъ  д л я  н и х ъ  в и д ѣ .

У в е л и ч е н іе  основноіі п о д е с я т и н н о й  п о д ати  можно п р о и з в е с т и  ир о -  
п о р ц іо н а л ь н о  в зим аем ой  в ъ  н а с т о я іц е е  в р е м я  п о зем ел ь н о й  п л а т ѣ  по р аз -  
л и ч н ы м ъ  р а й о н а м ъ ,  и  в ъ  о б щ е м ъ  п р и б а в к а  п о л у ч а е т с я  не  б о л ѣ е  50— 
75 к оп . 2) п р о т и в ъ  того , что в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и х о д и т с я  на д е с я т и н у .

В о зр аж ен ій  п р о т и в ъ  т ак о го  спо соб а  ед и н о о б р азн а го  в зи м ан ія  н ал о га  
со сто р о н ы  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  с о в е р ш е н н о  быть не м о ж ет ъ ,  т а к ъ  
к а к ъ  до о ч еви д н о ст и  я сн о  д л я  к а ж д а г о ,  к а к і я  о гр о м н ы я  вы го ды  м о ж ет ъ  
п р е д с т а в и т ь  д л я  н и х ъ  п о д о б н ы й  п о р я д о к ъ ,  а д л я  казны  это е д и н ст в ен н ы й  
в ы х о д ъ  и з ъ  с о з д а в ш а г о с я  п о л о ж ен ія .

При проведеніи въ жизнь предлагаемой мѣры на первыхъ порахъ 
возможно, что многіе нынѣшніе держатели пріисковъ откажутся отъ нихъ, 
но откажутся только тѣ, кто занимается золотымъ промысломъ не для 
этого промысла, а лишь въ цѣляхъ торговли захваченными подъ благо- 
виднымъ нредлогомъ отводами пріисковъ, т. е. исключительно столбопро- 
мышленниками, которымъ при повышеніи подееятинной подати до 2 руб. 
50 коп. съ десятины придется отказаться отъ такого промысла. А  поелѣд- 
ній отъ этого только выиграетъ.

П р о в о д я  в ъ  ж и з н ь  эти  м ѣ р ы ,  нео б х о ди м о  п о заб о т и т ь ся  о томъ, чтобы 
в зн о еы  п о д е с я т и н н о й  п о д ат и  з а  п р іи с к и  п р о и з в о д и л и с ь  св о евр ем ен н о  и 
о б е з п е ч и в а л и с ь  бы к а к и м и  л и б о  сп о со б ам и , п р о в ед ен н ы м и  т а к ж е  п у т е м ъ  
з а к о н о д а т е л ь н ы м ъ .  Одной и з ъ  т а к и х ъ  м ѣ р ъ  я в и л о с ь  бы п о н у ж д е н іе  л и ц ъ ,  
и р і о б р ѣ в ш и х ъ  п р іи с к и  с ъ  го р го в ъ ,  вносить в м ѣ с т ѣ  с ъ  платою  за  к у п л е н -

.*) Разсчетъ автора неясенъ: при повышеніи илаты на '25 кои. съ десятины, изли- 
шекъ долженъ еоставить 446.000 X 0 ,2 5 = 1 1 1 .5 0 0  руб. ІІрим . ред.

2) Эти цифры неясны, такъ какъ ве видно, на основавіи какого разсчета онѣ полу- 
чены. П рим. ред.
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і і ы й  пріискъ и подесятинную подать за него. ГІри нынѣшнемъ положеніи 
имѣютъ мѣсто факты такого рода: лицо, желающее удержать за собою 
пріисковую площадь безъ всякихъ для еебя расходовъ, не вноситъ по- 
десятинную подать, пріискъ у него отбнрается; на торгахъ онъ пріобрѣ- 
таетъ этотъ пріискъ за 1 — 3 руб. и опять держитъ его въ теченіе года, 
пока пріискъ вновь за невзносъ поземельной платы у него не отберутъ; 
гогда прежній владѣлецъ опять пріобрѣтаетъ пріискъ за ту же цѣну и 
такъ до безконечности.

Золотопромышленность на частновладѣльческихъ земляхъ должна 
нести лишь подесятинный налогъ отъ 1 р. 50 к .— 2 руб. съ десятины, 
чѣмъ также можетъ быть освобождена отъ всякихъ другихъ налоговъ. 
Предпріятія, добывающія рудное золото, подчиняются участію въ общей 
для веей нромышленности налоговой раскладкѣ, ибо эти гіредпріятія мо^ 
гутъ быть приравнены къ горнозаводскимъ предпріятіямъ. Пріиски же 
иоесеесіонеровъ подчиняются общему съ казенными землями подесятнн- 
ному налогу.

Удобство и цѣлесообразноеть замѣненія четырехъ видовъ налоговъ 
однимъ поземельнымъ, очевидны: 1) упроетится пріемка отводовъ, они 
будутъ производитьея безплатно, 2) уничтожится взиманіе промысловыхъ 
налоговъ, 3) уничтожатся особыя раскладочныя нрисутствія и связанный 
еъ ними расходъ казны, 4) золотопрвмышленникамъ не нужно будетъ 
вести еложныхъ бухгалгерскихъ и торговыхъ книгъ, 5) обезпечивается 
развитіе мелкихъ золотопромышленныхъ предиріятій въ Государетвѣ, 
6) уничтожится совершенно захватъ пріисковъ, 7) создается полная опре- 
Огьленность для золотопромышленнша какъ во времени взноса, такъ и нъ 
размѣрѣ суммы, подлежащей платежу, а это есть залогъ успѣшнаго и 
спокойнаго развитія всякаго дѣла и 8) уничтожится огромная, нерѣдко 
безнолезная, перегшска казенныхъ палатъ по взысканіямъ за выборку 
промысловыхъ свидѣтельствъ.

Занятіе золотымъ промысломъ станетъ также просто и доступно 
каждому, какъ занятіе хлѣбопашествомъ и другими сельскохозяйствен- 
ными промыслами на арендованныхъ земляхъ.

Золото, какъ и зерно хлѣба, не будетъ подлежать обложенію.
При этихъ условіяхъ золотой промыселъ въ странѣ можегь под- 

нятьея на небывалую высоту.
Нъ 1907 году на первомъ Всероссійскомъ Съѣздѣ золотопромышлен- 

никовъ для поднятія золотого иромысла въ Россіи предлагалосъ освобо- 
дить золотоиромышленность на 5 лѣтъ отъ всѣхъ налоговъ, кромѣ по- 
десятинной подати. ГІредлагаемая мѣра равносильна такому освобожденію 
отъ налоговъ, но безъ всякаго ущерба для интересовъ казны, и напра- 
влена лишь къ упрощенію занятія промыеломъ, а елѣдовательно, и къ 
болѣе успѣшному развитію золотопромышленности.



ІІо п о с л ѣ д н и м ъ  с в ѣ д ѣ н і я м ъ  в ъ  С. А м е р и к ѣ  т а к ж е  п р и ш л и  к ъ  убѣ^ 
ж ден ію , что и а и б о л ѣ е  с о в е р ш е н н о й  си стем о й  о б л о ж е н ія  з о л о т о п р о м ы ш л е н -  
н ы х ъ  п р е д п р ія т ій  (по и с к л ю ч и т е л ь н о с т и  и х ъ  п о л о ж е н ія  в ъ  п р о м ы ш л е н -  
н ости )  м о ж е т ъ  б ы ть  т о л ь к о  с и с т е м а  зем ел ьн о й  р ен т ы  ( д о х о д ъ  с ъ  е д и н и ц ы  
п о з е м е л ь н о й  п л о щ а д и ) ,  п о ч е м у  т а м ъ  п о в с е м ѣ с тн о  и в в е д е н а  эта  систем а ;  
п р и  н а л и ч іи  по д обн ой  си ст ем ы  и г о с у д а р с т в е н н ы й  д о х о д ъ  о т ъ  з о л о т ы х ъ  
п р е д п р і я т і й  ф и к с и р у е т с я  в п о л н ѣ  о п р е д ѣ л е н н о й  су м м ой  и не н а х о д и т с я  
въ  за в и с и м о с т и  о тъ  н е у с т о й ч и в ы х ъ  к о л е б а н ій  п р о м ы с л о в а го  об л о ж ен ія .

О д н о о б р а з іе  н а л о го в о й  си стем ы  м о ж е т ъ  в ы в е ст и  р у с с к у ю  зо л о т о п р о -  
м ы ш л е н н о с т ь  н а  ш и р о к ій  п у т ь  сво б о д н аго  р а з в и т ія ,  а  б о л ѣ е  в ы со к ая ,  
ч ѣ м ъ  н ы н ѣ ,  п о з е м е л ь н а я  п л ат а ,  е с л и  и не у н и ч т о ж и т ъ  с о в е р ш е н н о ,  то 
у м е н ь ш и т ъ  з а х в а т ъ  п р іи с к о в ъ .  Во в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ ,  м е л к а я  зо л о т о п р о м н -  
ш л е н н о с т ь  р а з о в ь е т с я  в ъ  с и л ь н ѣ й ш е й  сте п е н и ,  а  п р и  т а к о м ъ  у с л о в іи  п р і -  
и с к и  в т у н е  л е ж а т ь  не б у д у т ъ ,  и в о п р о с ъ  о з а х в а т ѣ  само собою о т п а д е т ь .
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О низш емъ и среднемъ горнотехничееком ъ  
образованіи въ Бельгіи.
1лорн. Инж. Н. Я. Не с т  е р о в  с к а г  о.

„Тотъ, кто держитъ въ рукахъ школу, распо- 
ряжается судьбою будущаго человѣчества“.

„Создадимъ школу силъную, разумиую и ио- 
лезную и тогда мы сочдадимъ націю умную и 
мужественнную“ ').

I. Общій обзоръ.
Низшее и среднее горнотехническое образованіе въ Бельгіи сосредо- 

точено главнымъ образомъ въ промышленныхъ школахъ, которыя пред- 
ставляютъ собою нѣчто въ родѣ народныхъ политехиикумовъ 2). Школы 
эти, совмѣстно со школами профессіональными, коммерческими и хозяй- 
ственными. образуютъ собою, такъ называемыя, техническія школы, под- 
вѣдомственныя Министерству ІІромышленности и Труда,

Въ нижеслѣдующей таблицѣ І-й показано число этихъ школъ за 
1901 годъ:

Т А Б Л И Ц А Г.

А. Школы профессіональныя для молодыхъ дѣвушекъ.
въ 1901 г.

1. Школы и классы хозяйственные (Есоіез еі с1а§8е8 шёпа^ёгез) . . 292
2. Мастерскія для первоначальиаго обученія ремесламъ {Аіеііегв 

с іа р р ге п і ій за ^ е ) ...........................................................................   4
3. Курсы профессіональные (Соигй ргоіеьйіоппеів)...................................  3
4. Школы профессіональныя (Есоіез рго^еззіоппеііев).....................................49

1) Истины эти, приведенныя въ весьма интересной брошюрѣ „Іпвіігисѣіоп, Ііу^іёпе еі 
ргёѵоуапее, еп ргоѵіпсе (1и Наіпаиі;" 1915 года, изданной по случаю нсполнившейся 75-лѣт- 
ней годовщины національной независимости Вельгіи и вошедшія въ сознаніе бельгійскаго 
народа, какъ нельзя лучше подтверждаются въ настояіцее время геройской заіцитой бель- 
гійцами своего отечества отъ вторженія германскихъ полчшцъ.

а) Свѣдѣнія эти заимствованы изъ весьма обстоятельнаго и интереснаго доклада о 
положёніи техническаго образованія въ Вельгіи, представленнаго въ законодательныя Па- 
латы Королевства Министромъ Промышленности и Труда, г. Франкоттомъ, въ 1903 г. (Еаррогі 
вит 1а ніЬиаЬіом ііе Гепвеі^петепі Іес1)П)і]ііе еп Веі^і^ие, ргёаепііё аих сЬатЬгез Іё^ізіаііѵез 
раг М. 1е Міпівіге <1е 1Тп(Іи8Ігіе е і (1и Тгаѵаіі, РгапсоМе, 1903. Тогае I. Еаррогі ^ёпёгаі еі 
Коіісе. Т оте  II. ТаЪіеаих эѣаіівіі^иев, сігспіаігеа Міпічі;ѳгіѳііѳ», аппохез іііѵегвеа).
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В. Школы профессіональныя для мальчиковъ. ыъ 1901 г.

1. Мастері кія для первоначальнаго обученія и курсы ирофессіональ- 
ные Фландрскаго тканья (Аіеііегз сГарргепІізза^е еі соигь ргоіеь- 
8іоппе1й (іе Іізза&е (Іев П а и с іг е з ) .................................................................  38

2. Мастерскія для первоначальнаго обученія тескѣ камней (Аіеііѳге 
(і^арргепіівза^е роиг Іа іаіііе сіе§ ріеггей).....................................................  19

3. Курсы профессіональные (Соига рго&ййіоппеіа)................................... 22
4. Школы профессіональныя (Есоіей ргоіевбіоппеііев) .................  36
5. Школы 8 а іп 1 ; -Ь и е ..................................................................................  5
6. Школы и курсы промышленные (Ёсоіез еі соага іпсіияѣгіеіз) . . 79
7. Школы высшія (Ёсоіез зирёгіеигез) .......................................................13

С. Курсы коммерческіе и научные.

Соигь соттегсіаих еі зсіепіій^иез............................................................................... 19

Итого . . . .  579

Въ слѣдующей габлицѣ II показаны годовыя издержки на содержа- 
ніе этихъ школъ, число преподавателей и учащихся въ нихъ, а также 
средняя стоимость содержанія каждаго изъ этихъ учебныхъ заведеній и 
каждаго въ нихъ ѵченика за 1901 годъ.

Т А Б Л И Ц А II.

НАЗВАНІК УЧВВНЫХЪ 

ЗАВЕДЕНІИ.

Франк.

х3 
з: 
оО){г ;
О4 ояЭ4

сй
о-ф
Рни :
Очоя
ІГ

Число
учѳниковъ.

оX<=зо
и

софО) ф О)X О-С ч ч *0) й сге-з § о  « «

Средняя стоимость 
содержаыіл.

% м 4=1 ІЛ о  ф

Фраик.

ой*
Франк.

А. Шкоды для мододыхъ 
дѣвущемъ

Классы и школы хозяйствен. .
Школы профессіональныя .
Мастерскія для первоначаль- 

наго обученія ремесламъ . .

В. Шкоиы длн мальчиковъ:

Мастерскія для аервоначаль- 
наго обученія и курсы про- 
фессіональные (Фландр- 
скаго тканьяI .....................

Тоже для тески камней . .
Курсы профессіональные . .
Школы профессіональныя .
Школы научныя и коммерч.
Школы 8 а іп і - Ь и с .................
Курсы профессіональнаго чер 

ч е н і я ......................................
Школы и курсы промышлен.
Школы в ы сг п ія .....................

365.497
653.479

6950

65.698
28.850
13.680 

352.465
55.753
73.680

25.325
930.185
618.712

292
52

39
20
5
31
18 :

5!

12
68і
13
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586
514

17'

87
21
16

258
140
57

38
833
234

9.084
4.130

179

765
455
235

2.995
4.720
1.841

639
20.488
1.007

2.801 46.538

31
79

45

19
22
47
97
262
368

56
301
77

1.251
12.567

1.737

1.684
1.442
2.736
11.369
3.097
14.736

2.110
13.679
47.593

40,23
158.22

38,99

85,88
63,41
58,21
117,68
11,81
40,02

39,63
45,40
614,41
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Олѣдуетъ замѣтить, что въ таблицѣ этой сообщаются евѣдѣнія лишь 
по 559 профеесіональнымъ школамъ.

Т е п е р ь ,  чтобы п о к а за т ь ,  н а е к о л ь к о  го с у д а р с т в о  у ч а с т в у е т ъ  в ъ  р асхо -  
д а х ъ  гго с о д е р ж а н ію  т е х н и ч е с к и х ъ  ш к о л ъ  въ Б е л ь г іи ,  д о статочн о  п р и в е с т и
нижеелѣдующія цифровыя данныя за 1901 годъ:

Франковъ.

На классы и школы х о з я й с т в е н н ы я ............................  163.598
„ школы профессіональныя для малолѣтн. дѣвуш екъ . 202.554
,. мастерекія для первоначальнаго обученія ремесламъ 2.127
„ школы профессіональныя т к а н ь я ............................  15.789
,. мастерскія для первонач. обученіямальчиковътканью 25.151
„ мастерскія для первоначальнаго обученія мальчи-

ковъ корзиночному р е м е с л у .......................................... 1.174
„ мастерскія для первоначальнаго обученія мальчи-

ковъ тескѣ к а м н е й ...........................................................  11.229
„ теоретическіе курсы т к а н ь я ........................................  875
„ школы и курсы профессіональные............................  205.802
,, курсы коммерческіе и иностранныхъ я зы к о в ъ . . 12.205
„ школы пром ы ш ленны я.................................................... 340.178
„ выешія школы ком мерческія .........................................  ] 18.460
„ школу промышленную и горную Провинціи Н аіп аи і  22.436
„ расходы по и н с и е к ц іи ....................................................  52.968
„ командировки, разныя порученія, на путевыя из-

держки въ интересахъ техническаго образованія . 5.700
„ покупку книгъ, матеріаловъ и различные расходы 17.174

Итого . . . 1.197.420

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  р а з м ѣ р ъ  с у б с и д ій ,  в ы д а н н ы х ъ  г о с у д а р с т в о м ъ  на 
со д е р ж а н іе  т е х н и ч е с к и х ъ  ш к о л ъ  в ъ  Б е л ь г іи  в ъ  1901 г., с о с т а в и л ъ  в есь м а  
с о л и д н у ю  су м м у  в ъ  1.197.420 ф р а н к о в ъ ,  въ  т о м ъ  ч и с л ѣ  на п р о м ы ш л е н -  
н ы я  ш к о л ы  340.178 ф р а н к о в ъ  и на в ы с ш у ю  го р н у ю  ш к о л у  П р о ви н ц іи  
Н аіпаи і  в ъ  М онсѣ  22.436 ф р а н к о в ъ .

Р а с х о д ъ  этотъ ,  с о с т а в л я ю щ ій  около  одной  т р е т и  в с ѣ х ъ  р а с х о д о в ъ  
на т е х н и ч е с к ія  ш к о л ы  Б е л ь г іи ,  М и н и ст р ъ  П р о м ы ш л е н н о с т и  и Т р у д а ,  
г. Ф р а н к о т т ъ ,  п р и з н а е т ъ  н а и б о л ѣ е  п р о и з в о д и т е л ь н ы м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ ,  по 
м нѣнію  его , р а з в и т іе  т е х н и ч е с к а г о  об р азо ван ія  в ъ  с т р а н ѣ  м о г ущ ествй н н о  
в л ія е т ъ  н а  е я  м о р ал ь н о е  и  м а т е р іа л ь н о е  б л а г о с о с т о я н іе .

Въ п р и в е д е н н о й  ниж е т а б л и ц ѣ  I II  п о к а за н о  р а с п р е д ѣ л е н іе  и р о м ы ш -  
л е н н ы х ъ  и п р о ф е с с іо н а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ  по 9 п р о в и н ц ія м ъ  К о р о л е в с т в а .  
П ри  это м ъ  н е л ь з я  не о тм ѣ ти ть ,  что все  р а з л и ч іе  м е ж д у  ш к о л а м и  п р о -  
м ы ш л е н н ы м и  и п р о ф е с с іо н а л ь н ы м и  з а к л ю ч а е т с я  л и ш ь  в ъ  т о м ъ ,  что  п ер -  
в ы я  о б ним аю тъ  собою т е о р е т и ч е с к іе  к у р с ы ,  х о тя  и н а п р а в л е н н ы е  и ск л ю  
ч и т ел ьн о  к ъ  п р а к т и ч е с к о й  ц ѣ л и  — п р и к л а д н о м у  знан ію , в м ѣ с т ѣ  с ъ  п р а к т и -
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ч е р к и м ъ  ч е р ч е н іе м ъ ,  а  в т о р ы я ^ - о б у ч а ю т ъ  к а к о м у -л и б о  р е м е с л у — р у ч н о м у  
т р у д у ,  с к о м б и н и р о в а н н о м у  с ъ  к р а т к и м ъ  т е о р е т и ч е с к и м ъ  к у р с о м ъ .

Т А Б Л П Ц А III.

Въ провинціяхъ. Школъ про- 
мышленныхъ.

Школъ
фессіонал

А п ѵ е г $ ............................................ , .  .  3 3
В г а Ь а п І ...................... . . 1 2 1 1

Л а ш іг е  оссійеп іа іе  . . . . 5 5

Ріапііге  о г іе п іа іе . . . . 6 8

Н а і п а и і ..................... . . .  4 0 2

Ь і ё д е ............................................ 4 6

Ь і т Ь о и г ^  . . . . . . .  1 —

Ь и х ет Ь о и і 'ё '  . . . .  2 —  '

Ы а т и г  . . . . . 6 1

Итого 79  36

И з ъ  н а с т о я щ е й  т а б л и и ы  у ж е  у с м а т р и в а е т с я ,  что н а и б о л ы и е е  ч и сл о  
ш р о м ы ш л ен н ы х ъ  ш к о л ъ  (4 0 )  н а х о д и т с я  в ъ  п р о в и н ц іи  Н а іпаи і ,  а  наиболь-  
ш е е  ч и с л о  п р о ф е с с іо н а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ  (1 1 )  в ъ  и р о в и н ц іи  В г а Ь а п і

Н еоб х оди м о  к р о м ѣ  того  у к а за т ь ,  что з н а ч и т е л ь н о е  ч и сл о  п р о м ы ш л е н -  
н ы х ъ  ш к о л ъ  и м ѣ л о  п р о ф е с с іо н а л ь н ы я  о т д ѣ л е н ія .  Н е л ь з я  т а к ж е  не обра- 
тить  в н и м ан ія  и н а  то, что ч е р ч е н іе  с о с т а в л я е т ъ  основу  т е х н и ч е с к а г о  
о б р а зо в а н ія  в ъ  Б е л ь г і и ,  в с л ѣ д с т в іе  ч его  ш к о л ы  п р о м ы ш л ѳ н н а г о  и п р о ф е с -  
с іо н а л ь н а го  черчен ія ,; .д о -п о лн ен н ы я  н ѣ к о т о р ы м и  о б щ им и  и с п е ц іа л ь н ы м и  
к у р с а м и ,  у ч р е ж д е н ы  во м н о г и х ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ  Б е л ь г ій с к а г о  К о р о л ев с тв а .

К о м м е р ч е с к о е  о б р а зо в а н іе  с т о и т ъ  т а м ъ  т а к ж е  н а  очень  в ы с о к о м ъ  
у р о в н ѣ  и в ы р а ж е н о  в есь м а  полно . Т а к ъ ,  д л я  с л у ж а щ и х ъ  по к о м м ер ч еск о й  
ч асти  у ч р е ж д е н ы ,  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ  ст р ан ы ,  м н о го ч и с л е н н ы е  
комме.рческіе  к у р с ы .  С в е р х ъ  того  б о л ь ш а я  ч аст ь  ш к о л ъ  ц р о м ы ш л е н н ы х ъ  
д о б а в и л и  к ъ  сво и м ъ  п р о г р а м м а м ъ  к у р с ы .  с ч е т о в о д с т в а  и и н о с т р а н н ы х ъ  
язы ковъ*  а  н ѣ к о т о р ы я  и з ъ  н и х ъ ^ д а ж е  о р г а н и з о в а л и  п о л н ы е  к о м м ер ч еск іе  
о т д ѣ л ы .  П р о гр ам м ы  э т и х ъ  к о м м е р ч е с к и х ъ  к у р с о в ъ  вк л ю ч а ю т ъ  в ъ  себ ѣ  
©быкновенно: сч ет о в о д ст в о ,  п р о м ы ш л е н н у ю  ге о гр а ф ію ,  т о р го в ы й  у с т а в ъ ,  
м н о с т р а н н ы е  я з ы к и ,  с т е н о г р а ф ію  и д а к т и л о г р а ф ію .

Н ѣ к о т о р о е  ч и с л о  э т и х ъ  к у р с о в ъ  д о с т у п н о  п о с ѣ щ е н ію  м о л о д ы х ъ  д ѣ -  
в у ш е к ъ .  К р о м ѣ  того  и м ѣ ю тся  в ы с ш ія  к о м м е р ч е с к ія  ш к о л ы .

В с ѣ  эти  у ч р е ж д е н ія ,  столь  р а з л и ч н ы я  по сво ем у  х а р а к т е р у ,  п о с ѣ -  
щ а ю т с я  б о л ь ш и м ъ  ч и с л о м ъ  у ч а щ и х с я  и п о л ь з у ю т с я  д о в ѣ р іе м ъ  об іцества . 
Р е п у т а ц ія  ж е  н ѣ к о т о р ы х ъ  и з ъ  н и х ъ  р а с п р о с т р а н и л а с ь  д а ж е  за  п р е д ѣ л ы  
Б е л ь г іи  и м н о го ч и с л е н н ы е  и н о с т р а н ц ы  е ж е г о д н о  з а п и с ы в а ю т с я  н а э т и  курсы..

ЧтО к а с а е т с я ,  н а к о н е ц ъ ,  ч и с л а  в ы д а н н ы х ъ  д и п л о м о в ъ  п р о м ы ш л е н -  
ными. ш к о л а м и  в ъ  1 « 0 0 — 1901 г. и р а с п р е д ѣ л е н ія  и х ъ  по с п е ц іа л ь н о с т я м ъ ,  
то »то у с м а т р и в а е т с я  и з ъ  н и ж е с л ѣ д у ю щ е й  таб л и ц ы  IV .



0  НИ;і ШКМ Б И СРЕДНЕМЪ' 1'0РН(ХГЕХ'ВИЧЕСК0МЪ О В Ш О В А Н ІИ 'В Ъ  в е л ь щ ц .

Т А Б Л И Ц А IV,
Число Число

'Спеиііальности, по кОимъ выданы дипломъі. записавшихся вЫданныхъ
учениковъ. дипломовъ.

1. К с ш м е р ц і я ............................................... ■ 922 340
2. Строительная промыщленность(Ішіи8іі іе

(Іи Ъаіітепі;) .............................. ..... 193 139
3. Химическая промышленность . . . 16 10
4. Электрическая промышленность . . 390 162
5. Каменноугольная промышленность . . 179 78 -
6 . Механическая гіромышленность . . 1079 495
7. МетаЛлургическая промышленность. 28 24
8 . Прядильная промышленность ') . . 45 2-7„
9. Ж ивопись . ............................................... 95 32

10 . Различная (Біѵегз) . . . . .  . 179 82
11. Общій дипломъ а) ................................... 83 39

■ , , ЙТО.ГО . . 3209 1368

II. Организація промышленныхъ школъ.

Дѣль означенныхъ школъ состоитъ въ томъ, чтобы дать рабочему 
образованіе, котораго онъ лишенъ въ мастерскихъ, дос-тавить ему воз- 
можность улучшить свое матеріальное положеніе, развить въ немъ спѳ- 
собность мышленія и пріобщить его къ познанію законовъ, управляющихъ 
превращеніемъ матеріи, увеличивая этимъ путемъ экономическую стои- 
мость его труда и ставя его въ положеніе, способствующее увеличенію 
его ироизводительности и его заработка.

Для досгиженія этого необходимо сообщат.ь такому рабочему-труже- 
н и к у , солидное, техническое образованіе, которое уясняетъ ему теорію фаб- 
ричныхъ процессовъ, освобождаетъ его изъ-подъ власти рутины и дѣ- 
лаетъ, его способнымъ примѣняться къ постояннымъ перемѣнамъ и усо- 
вершенствованіямъ -въ области промышленности.

Но рядомъ съ образованіемъ рабочаго, та же школа имѣетъ цѣлью 
вырабатывать и низшій персоналъ служащихъ, необходимыіі, какъ для 
промышленности, такъ и для торговли.

ІІромышленныя школы бываютъ: А . Коммунальныя и В. свободныя.

’) Сюда относятся: пряденіе, окраека н тканье. Дипломъ общій по прядрльной про- 
мышленности.

2) Сюда относится промышленное искусство (агі іпйіівѣгіёі).
4) Общіе диггломы выдаютек тѣми школами, въ коихъ нѣч-ъ ясно выраженныхъ спе<- 

ціальноетей, гдѣ дается обідее промышленное образованіе. ,
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А. Школы Еоммунальныя.

Школы перваго типа оеновываются коммунами при содѣйствіи про- 
вннціи и государства. Онѣ управляются административными комиссіями, 
въ составъ коихъ входятъ представители отъ трехъ помянутыхъ, субси- 
дирующихъ школы, вѣдомствъ.

Въ такія школы коммуною назначается весь преподавательскій пер- 
соналъ, по гіредетавленію административной комиссіи, утверждается бюд- 
жетъ школы и всѣ представляемыя ею счета, а также программы препо- 
даваемыхъ предмеговъ, распредѣленіе числа часовъ занятій по отдѣль- 
нымъ курсамъ и правила внутренняго распорядка; на коммунѣ же лежитъ 
обязанностъ доставить помѣщеніе для школы и его омеблировать. Однимъ 
словомъ, коммуна сохраняетъ за собою преобладающее вліяніе на эти школы.

Правительство же ограничивается лишь одобреніемъ денежной отчет- 
ности, а также программъ и распредѣленія часовъ занятій и имѣетъ нраво 
инспектировать этп школы.

Установленная гіравительствомъ инспекція имѣетъ главною цѣлью 
контролировать дѣятельность существующихъ школъ въ отношеніи на- 
значаемыхъ ей субсидій, содѣйшвоватъ ихъ усовершенствованію и снаб- 

ть необходимыми справкамн при организаціи новыхъ школъ.
Промышленныя школы представляютъ собою нѣсколько отдѣльныхъ 

типовъ въ зависимости отъ мѣстныхъ потребностей и располагаемьіхъ ими 
денежныхъ средствъ.

Такъ, имѣются: 1—школы промышленныя обыкновенныя* II— школы 
промышленныя съ нрофессіональными отдѣленіями, III —школы промыш- 
ленныя съ коммерческими отдѣленіями, ІУ — школы промышленныя смѣ- 
шанныя и У — школы промышленныя воскресныя.

Въ школахъ промышленныхъ обыкновенныхъ курсы проходятся по 
вечерамъ въ теченіе недѣли и обыкновенно по утрамъ въ воскресенья; 
ученіе продолжается 5 лѣтъ, иричемъ 2 года подготовительныхъ общихъ 
для всѣхъ учениковь и 3 года прикладныхъ знаній, посвященныхъ про- 
мышленнымъ спеціальностямъ данной мѣстности.

Школы промышленныя второго типа, т. е. съ профессіональными 
отдѣленіями, аналогичны школамъ перваго тина, но болѣе полныя. Здѣсь 
профессіональное обученіе присоединено къ научнымъ курсамъ.

Школы третьяго типа, т. е. съ коммерческимъ отдѣломъ, аналогичны 
но организаціи предыдущимъ, но онѣ обладаютъ, кромѣ того, совокуп- 
ностью, болѣе или менѣе полною, курсовъ коммерческихъ.

Школы четвертаго типа—т іх іе  обыкновенно бываютъ присоединены 
къ академіямъ изящныхъ искусствъ, или къ рисовальнымъ школамъ, 
причемъ онѣ такъ скомбинированы, что обученіе въ нихъ въ теченіе двухъ 
первыхъ лѣтъ представляется общимъ для всѣхъ учениковъ, а затѣмъ 
съ третьяго года подраздѣляется на отдѣленіе артистическое, субсиди-
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руемое Департаментомъ изящныхъ искусствъ, и на отдѣленіе промышлен- 
ное, патроиируемое Министерствомъ Промышленности и Труда.

Наконецъ, школы пятаго типа—воскресныя—представляютъпослѣднюю 
разновидность нромышленныхъ школъ. Такія школы оеновываются тѣми 
коммунами, кои, желая сдѣлать попытку къ насажденію техническаго 
образованія, не обладаютъ однако же достаточными для того денежными 
средствами. Заведенія эти по устройству своему менѣе дорогія, но и менѣе 
полныя по обученію. Уроки преподаются тутъ только по воскресеньямъ, 
утромъ, съ октября и по іюль мѣсяцы. Такимъ образомъ учебный годъ 
продолжается лишь въ теченіе 40 дней, за исключеніемъ отпусковъ и 
вакацій. Обученіе продолжается въ теченіе 3-хъ и 4-хъ лѣтъ, причемъ спе- 
ціальные курсы обыкновенно двухлѣтніе.

Въ виду значительной разницы въ степени образованія, даваемаго 
воскресными промышленными школами, по сравненію со школами про- 
мышленными другихъ тиновъ, гдѣ курсъ ученія въ недѣлю бываетъ отъ 
з до 7 дней, тогда какъ въ воскресныхъ лишь 1 день, пришлось уста- 
новить разницу въ выдаваемыхъ по окончаніи курса въ означенныхъ 
школахъ аттестатахъ; такъ, въ школахъ воскресныхъ, выдается удосто- 
вѣреніе объ успѣхахъ— (сегіііісаі йе сарасііё), а въ школахъ другихъ 
типовъ,—дипломъ (йіріоше (іе сарасііб), причемъ первыя школы назы- 
ваются воскресными промышлениыми курсами, а прочія—промышленными 
школами.

В. Школы промышленныа свободныя.

Эти школы устраиваются на средства частныхъ лицъ и компаній, и 
при лравильномъ функціснированіи ихъ, т. е. когда онѣ серьезно орга- 
низованы и способны приносить пользу, Правительство оказываетъ имъ 
финансовую поддержку на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и школамъ комму- 
нальнымъ, причемъ, по отношенію къ первымъ держится правила, заклю- 
чающагося въ предоставленіи полной свободы дѣйствій поиечнтелямъ и 
администраторамъ школы, но и съ возложеніемъ на нихъ безусловиой 
отвѣтственности за нее. Правительство предоставляетъ ихъ выбору учащій 
персоналъ, директора, членовъ административной комиссіи съ тѣмъ, чтобы 
о назначеніяхъ сихъ лицъ оно было извѣщено. Равнымъ образомъ Пра- 
вительство ограничивается гіростымъ лишь одобреніемъ годовыхъ бюдже- 
товъ, счетовъ, распредѣленія времени занятій и т. д. и правомъ инспекціи.

При успѣшномъ функціонированіи свободныхъ школъ Правительство 
субсидируетъ ихъ, въ противномъ случаѣ прекращаетъ выдачу субсидій.

Основной уставъ .

Промышленныя школы управляются, согласно основныхъ уставовъ 
(Кё^іетепів огдапічией), выработанныхъ коммунами, одобренныхъ затѣмъ 
постоянными депутатами Провинціальныхъ Совѣтовъ и въ послѣдней 
инстанціи—Правительствомъ.



Хотя промышленныя школы и основывались въ весьма различное 
время и имѣютъ различные уставы, тѣмъ не менѣе предетавляется не- 
безъинтереснымъ приложить къ настоящему отчету новѣйшій типъ наи- 
болѣе расиространеннаго изъ этихъ уставовъ.

Администрація.

Высшее наблюденіе и управленіе коммунальными промышленными 
школами ввѣряется особымъ административнымъ комиссіямъ, составъ 
коихъ не вездѣ одинаковъ. Впрочемъ наиболѣе общій составъ ихъ слѣ- 
дующій: бургомистръ или его уполномоченный, президентъ права и шесть 
членовъ ію назначенію, изъ нихъ два отъ коммунальнаго Совѣта, два отъ 
ностоянной депутаціи Провинціальнаго Совѣта и два отъ Министра Про- 
мышленности и Труда; при этомъ назначенія, сдѣланныя коммунальнымъ 
Совѣтомъ и постоянной депутаціей, должны быть одобрены подлежащимъ 
Министромъ.

Губернаторъ или его уполномоченный могутъ также присутствовать 
на засѣданіяхъ помянутыхъ комиссій, когда они признаютъ это нужнымъ, 
и въ такомъ случаѣ они предсѣдательствуютъ на собраніи съ правомъ 
подачи голоса.

Комиссія обновляется въ составѣ своемъ чрезъ каждые три года, 
при томъ такимъ образомъ, что въ составъ ея входятъ, взамѣнъ трехъ 
уходящихъ, три новыхъ члена, а именно: одинъ изъ числа назначенныхъ 
коммуною, одинъ— постоянной депутаціей и одинъ— Министерствомъ.

Исполненіе обязанностей этими членами комиссіи производятся без- 
возмездно:

Въ члены комиссіи избираются лица особенно компетентныя, а именно 
изъ среды промышленниковъ, инженеровъ-руководителей значительныхъ 
промышленныхъ предпріятій, представителей высшей коммерціи и т. д., 
однимъ словомъ они избираются изъ спеціалистовъ, могущихъ по ихъ 
ноложенію и ихъ епособностямъ направлять организаторовъ школъ къ 
желанной цѣ ли—наилучшей постановкѣ учебнаго дѣла.

На обязанности административныхъ комиссій лежитъ ежегодное раз- 
смотрѣніе программъ занятій и часовое распредѣленіе курсовъ, изданіе 
правилъ внутренняго распорядка, а также провѣрка счетовъ и выработка 
проекта бюджета; кромѣ того ими же дается заключеніе при назначеніяхъ 
директора и преподавателей, и ими же нредлагаются тѣ улучшенія въ 
школахъ, кои признаются полезными. Наконецъ, путемъ постояннаго на- 
блюденія за школою они удостовѣряются въ точномъ исполненіи ирограммъ 
и установленныхъ правилъ.

Что касается состава административныхъ комиссій въ школахъ про- 
мышленныхъ свободныхъ, то выборъ въ нихъ членовъ предоставляется 
организаторамъ школъ.
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Программы курсовъ.

Отноеительно программъ курсовъ слѣдуетъ замѣтить, что соста- 
вленіе ихъ предоставлено организаторамъ школы, приноравливающимъ 
курсы ученія къ мѣстнымъ промышленностямъ и къ степени умствеинаго 
развитія населенія, призваннаго къ посѣщецію этихъ школъ. Во всякомъ 
случаѣ программы приноравливаются къ учащимся, а не наоборотъ.

Предметы обученія въ общемъ включаютъ въ себѣ теоретическіе 
курсы и уроки черченія и лишь въ исключительныхъ случаяхъ профес- 
сіональные курсы. Желаніе иополнить техническое образованіе учащихся, 
или усовершенствовать какую-либо спеціальную отрасль промышленности, 
нривело организаторовъ нѣкоторыхъ болыпихъ промышленныхъ школъ 
къ созданію при нихъ ирофессіональныхъ курсовъ.

Продолжительность обученія въ нромышленныхъ школахъ рѣдко 
превышаетъ 5 лѣтъ, изъ коихъ 3 года посвящаются спеціальнымъ кур- 
самъ. Что же касается до годовой продолжительности уроковъ, то на это 
вліяетъ масса различныхъ обстоятельствъ: иотребности самой промышлен- 
ности, мѣстныя привычки и т. д.

Учебный годъ повсюду начинается съ 1 октября и кончается въ 
нѣкоторыхъ школахъ на Пасхѣ, а въ другихъ къ 31 мая или 15 августа, 
чаще же къ 31 іюля.

Самыя занятія производятся по воскресеньямъ утромъ и въ теченіе 
недѣли по вечерамъ, а иногда и по утрамъ, но это лишь для нѣкоторыхъ 
профессіональныхъ курсовъ.

Вотъ нѣкоторыя числовыя данныя о составѣ учениковъ и ихъ рас- 
предѣленіи:

Въ 1900— 1901 году.
Внесено въ списки учениковъ на курсы:

Продолжительность обученія.

Педѣльные .......................
Воскресные ........................
Недѣльные и Воскресные

9.317 чел 
7.645 „
3.526 „

Итого . . . 20.488 чел.

Занесено въ списки на спеціальные отдѣлы. 5.400 чел. 
Занесено въ сииски на послѣдній годъ спе-

ціальныхъ о т д ѣ л о в ъ .............................  . 3.460

Всего . . . 29.348 чел.
Число дипломированныхъ учениковъ . . 1.367 чел.
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Распредѣленіе учениковъ по профессіямъ:

р а б о ч и х ъ .................................................................  13.427 чел.
учениковъ и студентовъ ......................................  3.007 „
с л у л с а щ и х ъ .................................... . . 2.981 „
различныхъ п р о ф е с с і й ...................................  1.073 „

Распредѣленіе учениковъ по возрасту:

менѣе 14 л ѣ т ъ ........................................., . 1.995 чел.
отъ 14 до 16 лѣтъ .................................................... 5.201 „

» 16 „ 20 „ .....................................................8.531 „
свыше 20 л ѣ т ъ .......................................................... 4.761 „

Число субсидированныхъ иіколъ 68.

Условія пріема.

Чтобы быть допущеннымъ на курсы болынииства промышленныхъ 
школъ, надо быть въ возрастѣ не менѣе 14 лѣтъ и умѣть бѣгло читать, 
писать и знать четыре первоначальныхъ правила ариѳметики. Впрочемъ, 
многія изъ этихъ школъ допускаютъ учениковъ и въ возрастѣ отъ 12 до 
14 лѣтъ, если только ими будетъ представлено удостовѣреніе объ окон- 
чаніи ими полнаго иервоначальнаго курса ученія.

Объ ученикахъ постоянныхъ и свободныхъ.

Въ большей частй промышленныхъ школъ имѣются ученики постоян- 
ные (Еіёѵев гё^иііегз), т. е. обязавшіеся проходить полный курсъ сие- 
ціальнаго отдѣла, къ коему они принадлежатъ, и добивающіеся полученія 
диилома въ успѣшномъ окончаніи курсса (Вгеѵеі йе сарасііё).

Въ нѣкоторыхъ же школахъ имѣются кромѣ того свободные ученики, 
въ родѣ вольнослушателей (ёіёѵев ІіЬгез), но иринимаются таковые въ 
томъ лишь случаѣ, когда имѣются свободныя мѣста, причемъ всегда 
отдается предпочтеніе ученикамъ постояннымъ.

Свободные ученики избираютъ себѣ въ большинствѣ случаевъ лишь 
тѣ отрасли знаній, кои они желаютъ пріобрѣсти и записываются такимъ 
образомъ на отдѣльные курсы. Но отъ такого слушанія отрывочныхъ зна- 
ній они мало извлекаютъ пользы и число ихъ постепенно уменыпается.

Право записи.

Право записи учениковъ въ промышленныхъ школахъ («ігоіі іі’іп8* 
сгірйоп) оказало значительное вліяніе на успѣхи учениковъ. Принципъ 
дарового обученія сохраненъ, ученики же вносятъ ничтожную сумму за 
право записи, возвращаемую въ концѣ каждаго учебнаго года наиболѣе 
прилежнымъ и успѣвающимъ ученикамъ въ видѣ книжекъ сберегательной 
и пенсіонной кассъ.
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Введеніе этой реформы имѣло первоначально нослѣдетвіемъ своимъ 
уменьшеніе школьнаго населенія въ названныхъ школахъ, но затѣмъ 
мало-по-малу родители и ученики сами оцѣнили это новое правило 
(Кё^іше), причемъ посредственные ученики исчезли, а хорошіе стали бСь 
лѣе многочисленны, удвоивъ свое рвеніе и прилежаніе.

Средства поощренія.

Средсгвами поощренія усііѣшныхъ занятій учениковъ служатъ: 1) еже- 
дневная посылка директоромъ родителямъ, или попечителямъ учащихся, 
карточекь, увѣдомляющихъ ихъ объ отсутствіи учениковъ. Ученикъ, ко- 
тораго это касается, не можетъ занять своего мѣста въ курсѣ прежде, 
чѣмъ онъ не представитъ дирекціи помянутой карточки съ подписью 
родителей или попечителей о причинѣ неявки. Если эти манкированія 
уроками продолжаются безъ серьезныхъ къ тому причинъ, то ученикъ 
увольняется изъ школы и право на его заиись иередается другому уче- 
нику, болѣе прилежному. Мѣра. эта сиособствовала болѣе аккуратному 
посѣщенію уроковъ.

Награды (обязанныя часто происхожденіемъ своймъ щедротамъ про- 
мышленниковъ) присуждаются по конкурсу ученикамъ, кои отличаются 
евоимъ новеденіемъ. Награды эти состоятъ изъ книгъ (учебныхъ руко- 
водствъ, техническихъ сочиненій), математическихъ инструментовъ, кни- 
жекъ сберегательныхъ и пенсіонныхъ кассъ и т. д. Раздачи этого рода, 
впрочемъ, начинаютъ постепенно сокращаться въ виду того, что рабочіе, 
дѣйствительно желающіе получить техпическое образованіе, достаточно 
уже бываютъ вознаграждены переводными и выпускными экзаменами. 
Дипломы въ успѣшномъ прохожденіи курса выдаются лишь тѣмъ уче- 
шікамъ, кои выдержали, въ концѣ послѣдняго года занятій, съ успѣхомъ, 
какъ письмепный, такъ и устный экзаменъ, по предметамъ, преподавае- 
мымъ въ спеціальныхъ отдѣленіяхъ (весііопз). Дипломы выдаются только 
ученикамъ, ирошедшимъ полный курсъ въ промышленныхъ школахъ; 
удостовѣренія же присуждаются лишь лицамъ, нрошедшимъ воскресные 
промышленные курсы или воскресныя отдѣленія промышленныхъ школъ. 
Ііѣкоторыя школы присуждаютъ, кромѣ того, ученикамъ, особенно отли- 
чившимся иа выпускныхъ экзаменахъ, особыя преміи, извѣстныя подъ 
названіемъ премій на путевыя издержки (Ьоигзе йе ѵоуа&е). Получившій 
такую премію обязывается представнть работу по одному изъ техниче- 
скихъ вопросовъ. Такія преміи, выдаваемыя при содѣйствіи промышлен- 
никовъ, составляютъ также хорошее средство для соревнованія.

Внрочемъ наиболѣе цѣннымъ поощреніемъ является благосклоннып 
пріемъ, оказываемый молодымъ дипломированнымъ лицамъ въ самой про- 
мышленности.
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Директора школъ озабочиваются устроііствомъ своихъ учениковъ, 
опредѣлеиіемъ ихъ  на мѣста. Промышленники же ищутъ такихъ лицъ и 
многія изъ нихъ занимаютъ видныя мѣста, какъ въ своемъ собственномъ 
отечествѣ, такъ и за .гранпцей .

Кромѣ того слѣдуетъ отмѣтить, что промышленники сами оказываютъ 
техническимъ школаыъ патронажъ моральный и финансовый. Такъ, ка- 
менноугольныя копи сіе 1а Огапсіе МасЬіпе а Геи сіе Боиг выдавали увели- 
ченное на 10% содержаніе всѣмъ своимъ рабочнмъ, занесеннымъ въ списки 
нромышленныхъ школъ, а каменноугольныя копи Магіеіг.опі еі Ваасоир 
назначалгі преміи дипломированнымъ служащимъ,

Ш кольныя помѣщенія и ихъ оборудованіе.

Необходимо также указать, что Иравительство, со своей стороны, не 
участвуетъ въ расходахъ по найму и сооруженію школьныхъ иомѣщеній. 
Постройка и содержаніе этихъ послѣднихъ всецѣло остается на ижднве- 
ніи коммуны пли частныхъ лицъ.

Промышлешшя школы снабжены болѣе или менѣе полными коллек- 
ціями, что представляется вопросомъ капптальной важности, такъ какъ 
изученіе предмета ио виду играетъ не менѣе важную роль, чѣмъ изуче- 
ніе его по оиисанію.

Библіотеки также представляютъ собою могущественное средство для 
распространенія техническаго знанія и ими обладаетъ каждая изъ школъ.

Бюджетъ школъ.

Средства школъ состоятъ изъ субсидій, выдаваемыхъ:
A. Коммунами.
Б. Провинціями
B. Правительствомъ.
Г. й зъ  суммъ за право быть внесеннымъ въ списки учащихся.
Д. Изъ различныхъ получекъ, пожертвованій промышленниковъ, 

Обществъ и т. д.
Издержки школъ состоятъ:
A. Изъ жалованья директору, профессорамъ и служащимъ.
Б. Изъ суммъ. необходимыхъ на учебныя пособія (коллекціи, библіо- 

теки и т. д.).
B. На расходы по отоиленію и освѣщенію.
Г. На расходы по выдачѣ премій и на экзамены.
Д. На различные расходы.
Ежегодно выдаваемая Правительствомъ субсидія составляетъ одну 

треть всѣхъ расходовъ школы, одобренныхъ имъ за предшествующій
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годъ, исключая остатка въ яриходѣ, а также ирава заииси учениковъ и 
издержекъ по иайму помѣщеиій.

Кромѣ того Правительство участвуетъ 50°/0 въ чрезвычайныхъ рас- 
ходахъ, касающихся оборудованія инструментамн и орудіями (оиШІа&е) 
промышленныхъ училищъ. Унлата этнхъ денегъ производится на осно- 
ваніи предъявленныхъ къ оплатѣ фактуръ.

Провинціи выдаютъ различиыя субсидіи. Провинція Паіпаиі участ- 
вуетъ въ наиболыней степени и она онлачиваетъ 30% всѣхъ издержекъ 
лромышленныхъ школъ ировинціи.

Коммуны даютъ недостаюіцую сумму, чтобы забалансировать бюджетъ.

III. Промышленныя школы провинціи Н а іп а и і1).

Выше было уже сказано, что наибольшее число иромышленныхъ 
школъ приходится на провинцію Наіпаиі, въ которой число ихъ кіъ 
і-му января 1905 года достигло цифры 43, причемъ, школы эти насчи- 
тывали всего лишь 5.643 ученика, при 170 преподавателяхъ, и ими было 
выдано дипломовъ 450. Къ концу же 1904 года въ 43 промышленныхъ 
школахъ число учениковъ достигло 12.257 человѣкъ, ири 498 препода- 
вателяхъ, а число выданныхъ дипломовъ дошло до цифры 910 2).

На содержаніе этихъ школъ провинція Наіпаиг ассигновала кредитъ 
въ 1905 году въ размѣрѣ 174.000 франковъ.

Денежное участіе ировинціи Наіпаиі 307° въ промышленномъ обра- 
зованіи, нельзя не признать весьма значительнымъ, особенно по сравненію 
•съ расходами на нодобныя же учрежденія другихъ провинцій, или даже 
по сравненію съ ея денежными взносами на другія общественныя нужды, 
какъ то: на содержаніе дорогъ 20о/о, на гигіену 20°/0, на учебныя 
■зданія 27"/0.

Теперь, чтобы показать какіе предметы въ промышленныхъ шко- 
лахъ провинціи Наіпаиі ироходятся и какіе предметы являются спе- 
діальными, т. е. такими, по которымъ выдаются дипломы, ниже приво- 
дится таблица У, въ которой спеціалыіые и профессіональные иредметы, 
въ отличіе отъ общихъ предметовъ, напечатаны курсивомъ.

а) Имѣя въ виду, что напбольшсе число и|іомышленныхъ школъ сосредоточено въ 
провинціи Наіпааі, гдь низшее и ереднее техническое образованіе поставлено особенно 
хорошо, я счелъ долгомъ своимъ дать о нихъ нѣкоторыя общія свѣдѣнія заимствованныя 
изъ вышепомянутаго сочиненія: „Інвіпісйоп, Ну^іёпе, Ргеѵоуапсе“.

') Обезпѳченіе промышленныхъ школъ хорошимъ учебнымъ персоналомь составляло 
предметъ особыхъ заботъ Правительства; такъ, Министерскій диркуляръ отъ 31 декабря 
1898 г. установилъ правила, коими надлежитъ руководствовать я Департаменту ІІромыш- 
ленности и 'Груда при назначеніяхъ директоровъ и преподавателей въ промыіпленныхъ 
школахъ. Циркуляръ же отъ 21 марта 1903 г. уетановилъ степень подготовки требуемоіі 
отъ кандиаатовъ, ісоимъ поручается преподаваніе какъ общихъ, такгь и нрнкладныхъ 
.курсонъ. Указанпые циркуляры приведены въ ирнложеніяхъ 1 и II.

‘2 1 *
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Т А Б л  И Ц А V.
Изъ числа 13.

1. Хриѳмегика проходится .................................................................въ 41 школѣ
2. Практическая геометрія............................................................
3. Французскій я з ы к ъ .................................................................
4. Элементарное ч е р ч е н і е .............................. . . . .
5. Проекціонное „ ..........................................................
6. Промышленное „ ............................................................
7. Начала ф и з и к и .............................................................................
8. Начала х и м і и .............................................................................
9: М еханика .......................................... 1 ...........................................

10. Промышленная экономін  ...................................
11. Гигіена...............................................................................................
12. Коммерція ( Соттегсе) ...........................................................
13. Отопленіе ( С іи ш [ [ а д е ) ...........................................................
14. УхоОъ за магиинами (сопііиііе <іея таскгпев) . . . .
15. Горное искусство— разработка угля (ехріоііаііоп ёе 1<і 

Ъ о и і і і е ) .........................................................................................
16. Маркиіейсіерское искусство— съемка подземная (піѵеі-

І е т е п і ) .........................................................................................
17. Граждапскгя сооруженія (сопзігисііот сіѵііев) .
18. Геодезія ( а г р е п іа ^ е ) .................................................................
19. Орнаментальное рисованіе ((іѳйбіп огпетепіаі). .
20. Промышленное элекѵіричество (е/ёсігісііё іпсіизігіеі)
2 1 . Технологія мастерскихъ (іесіиюіодіе <1ез аіеііегз). . .
22. /Кивописъ въ подражаніе дерева и мраморовъ (реіпіиге

еп іт ііаііоп <1ен ЪоІ8 еі тагЪгез).........................................
23. Теска камней (соире <іе р іе г г е в ) .........................................
2 4. М ет аллургія ..................................................................................
25. Лѣпка (т осіеіаде) ......................................................................
26. Фламандскій я з ы к ъ ................................................................
27. Англійскій языкъ  .............................
28. Нѣмецкій языкъ............................................................................
29. Живописъ по фаянсу уреіпіиге 8иг / агепсез) . . . .
30.  Живописъ по эмали (реіпіиге т г  ётаіПез) . . . .
31. Дактилографія . . , .............................................................
32. Стенографія..................................................................................
33. Кройка п л а т ъ е в ъ ............................. ........................................

41
23 
43 
43 
43 
43 
14 
43 
43 
28 
41 
36 
36

24

24
33
14

7 
17 
10

8
4 
3 
6
5 
5 
5 
]

Изъ приведенной таблиды усматривается, что на общее число всѣхъ 
предметовъ ті ремеслъ, преподаваемыхъ во всѣхъ промышленныхъ шко- 
лахъ провинціи ІІаіпаМ; въ количествѣ всего 3 3 , спеціальныхъ предме- 
товъ приходится 1 3 , а профессіональныхъ (ремеслъ и художествъ) 5 ;  Въ
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дѣйствительности же число снеціальныхъ предметовъ аначительно нре- 
вышаетъ показанную цифру, такъ какъ, нанримѣръ, въ отдѣлъ „коммерція" 
входитъ цѣлый циклъ коммерческихъ наукъ. То же самое слѣдуетъ 
сказать и про механику.

Въ общемъ число преподаваемыхъ отдѣлыіыхъ спеціальн<істей въ 
каждой промышленной школѣ НаіпаиІ; варьируетъ въ предѣлахъ отъ 
15 до 24.

ІІромышленныя школы управляются цочти въ одинаковомъ числѣ 
инженерами, дирек.торами среднихъ школъ и преподавателями средняго 
образованія.

Чтобы иридать обученію въ иромышленныхъ школахъ болыпую 
практичность, для учениковъ организуются въ теченіе учебнаго года 
многочисленныя экскурсіи подъ руководствомъ преподавателей-спеціали- 
стовъ, для осмотра ими наиболѣе значителышхъ мастерскихъ и завод- 
скихъ цеховъ, а также каменноуголыіыхъ коией и т. д.

Наконецъ ьъ концѣ каждаго года, для иаиболѣе иравильной и на- 
глядной оцѣніси ученическихъ работъ, при распредѣленіи за нихъ на- 
градъ, каждая школа устраиваетъ публичную выставку чертежей, те- 
традей, записныхъ книгъ и другихъ работъ учениковъ.

Выставки эти, давая истинное представленіе о достигнутыхъ каждою 
школою результатахъ, позволяютъ обществу сравнивать иостановку учеб- 
наго дѣла одной школы съ другой, и вызывать этимъ благородное со- 
ревнованіе между учениками и преподавателями, фактическн иодтвер- 
ждая огромную пользу промышлеинаго образованія.

Санкція знаній учащихся въ промышленныхъ школахъ удостовѣ- 
ряется дипломами или свидѣтельствами въ успѣшномъ окончаніи ими 
курса, выдаваемыми особыми жюри, состоящими исключительно изъ 
лицъ, причастныхъ къ промышленности и отнюдь не принимаюіцихъ 
участія въ преподаваніи.

Окончательный экзаменъ заключается въ испытаніяхъ, какъ иись- 
менныхъ, такъ и устныхъ.

Оцѣнка жюри расиространяется и на годовыя работы, какъ-то: чер- 
тежи, задачи, отвѣты на заданные вопросы, тетради и прнлежаніе.

Окончательное двойное испытаніе жюри охватываетъ собою всѣ спе- 
ціальности, на которыя выдается дипломъ, равно какъ и промышленную 
экономію,— иредметъ, сдѣланный обязательнымъ въ промышленныхъ шко- 
лахъ съ 1878 года.

ІІреподаваніе предметовъ общаго подготовительнаго образованія ввѣ- 
ряется преподавателямъ средняго образованія, спеціальные же предметы 
поручаются инженерамъ, архитекторамъ-практикамъ и т. д.

Въ заключеніе остается еіце упомянуть, что провинціи Наішші при- 
надлежитъ иниціатива открытія на собственныя средства двухъ первыхъ 
промышленныхъ школъ въ странѣ.



Такъ, на слѣдующій же день по изданіи основнаго закона о шко- 
лахъ въ 1836 году, провинція Наіпаиі открыла послѣдовательно двѣ 
школы: одну въ Монсѣ— школу надсмотрщиковъ (ёсоіе гіе соиІгепіаНгез), 
а другую въ П Іарлеруа— школу штейгеровъ (ёсоіе йе рогіопз), кои впо- 
слѣдствіи были преобразованы: первая въ горную школѵ и политехни- 
ческій факультетъ Эно (Есоіе (іее шіпез еі. Еасиііё роІуіесЬпідпе (1и Наіпаиі;) 
настоящій университетъ, насчитывающій въ 1904— 1905 г. 286 студен- 
товъ-инженеровъ (ёіёѵез іп&ёпіеигз) ’) вторая—въ школу промышленную 
Ш арлеруа (ёсоіе іпсіийіхіеііе (Іе СЬагІегоу), принятую затѣмъ въ свое вѣ 
дѣніе городомъ.

Нельзя также обойти молчаніемъ, что провинція Наіпаиі; взяла на 
себя счастливую иниціативу созданія въ Ш арлеруа провинціальнаго 
музея промышленнаго и профессіональнаго образованія (Мивёе ргоѵіпсіаі 
(ГепБеі^пешепі іпйивігіеі еі ргоГевйіоппеГ). ГІравительство оказало поддержку 
этому учрежденію.

Между различными отдѣлами помянутаго музея нельзя также не 
отмѣтить временныхъ нормальныхъ курсовъ, которые читались ирзпода- 
вателямъ промышленныхъ школъ во время вакацій. Это новое учре- 
жденіе обезпечило возможность выбора наиболѣе подхоаящаго преподава- 
тельскаго персонала въ техническія школы. До того времени дебюти- 
рующіе преподаватели не всегда обладали точнымъ ііредставл**ніемъ 
дѣйствительныхъ потребностей промышленнаго и профессіональнаго обра- 
зованія 2).

!Ѵ. Учебныя заведенія, въ коихъ дается низшее и среднее горно- 
техническое образованіе.

Какъ было уже сказано выше, низшее и среднее горнотехническое 
образованіе въ Бельгіи сосредоточено въ промышленныхъ школахъ, при 
коихъ имѣются спеціальныя горныя отдѣленія.

Независимо сего въ Йегаіп^, близъ Льежа, суще«твовала спеціальная 
школа для горнорабочихъ, основанная Анонимнымъ Обществомъ Джона 
Кокериля (Есоіе йев шіпеигв с!е Іа 8осіё!ё Апопуше .ІоЬгі СоскегіІП.

Наряду съ горнымъ отдѣленіемъ въ промышленныхъ школахъ имѣ- 
ются отдѣленія по маркшейдерскому искусству и металлургіи. Ниже- 
слѣдующая вѣдомосгь а), касаюіцаяся промышленныхъ школъ сь горными, 
горнозаводскими и маркшейдерскими отдѣленіями, составлена на основа- 
ніи данныхъ, заимствованныхъ изъ тома II доклада Министра Промыш- 
ленности и Трѵда, г. Франкотта (Каррогі; яиг 1а яііиаііоп бе Геіі^еі^петепі:

. ’) См. Ь’ёсо1е (іея тіпев е і Расиііё роЬуЬесіші^ие ііе іа.ргоуіпсе йи Наіпаиі., 1905. стр. IV
'*) Изъ того же доклада Мивнстра Промышлѳнноетн и Труда і \  Франяотта. Т. 1, 

стр. XIV".
9) См. приложеніе III.
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ІесЬпцие еп ВеІ&іцие. См. „Есоіек е* соигв іпсіизігіѳіз", стр. 102 149).
Вѣдомость эта за 1900— 1901 г. показызаетъ намъ, что чиело нромыш- 
.иенныхъ школъ съ горными отдѣленіямп было равно восьми, еъ отдѣ- 
леніями же по горному и маркшейдерскому искусствамъ—девятн, н что 
число промышленныхъ школъ съ горнымъ и металлургическнмъ отдѣле- 
ніями равнялось пяти, а съ металлургическнмъ—двумъ.

Изъ показанныхъ въ той же таблицѣ 24 промышленныхъ школъ, 
20 находятся въ провинціи Наіпаиі, 2 въ провинціи Ьіё^е, 1 въ про- 
винціи Машиг и 1 въ провинціи Апѵегз.

Изъ той же вѣдомости усматривается, что дипломовъ на горнора- 
бочаго (шіпеиг) выдано было одиннадцатью промышленными школамн, по 
разработкѣ рудниковъ —восемью, на штейгера нивелировщика (маркшей- 
дера) (рогіоп піѵеіеиг) — тремя, по съемкѣ и нивелировкѣ подземныхъ 
работъ (маркшейдерскому нскусству)— шестью и, наконецъ, дипломовъ 
на металлурга—пятыо.

Та же вѣдомость дала возможность составить нижеслѣдующу ю таб- 
лицу о предметахъ, проходимыхъ въ 24-хъ промышленныхъ школахъ.

Т А Б Л И Ц А VI.

1. Французскій языкъ. . .
2. Фламандскііі „
3. Н ѣмеш ій „
4. Англійскій „
5. Ариѳметика . . . .
6. Алгебра.............................
7. Г е о м е т р ія ........................
8. Начертательная геометрія 
У. Тригонометрія . . .

10. Черченіе вообще .

Проходите.я. 

въ 19 школахъ.

>, 24

въ частности: элементарное. 
„ линейное .

проекщонное.
геометрическое
механическое

8
3

промышленное . 
архитектурное . 
прикладное . . з

съ натуры отъ руки и съ инструментами . 
Проекціи и перспективы

11. Ф и з и к а .......................................................................................
12. Х и м і л .............................................................................

Промыпіленная х и м і я ...........................................................

2

23
13



Проходитея.

13. Механика в о о б щ е .......................................................................въ 24 шкшіахъ.
Механика въ чаетности:

ІІриіиіадная механика..........................................................................3
М а ш и н ы ..................................................................................................3
Механика и гіромышленное о то п л е н іе ................................ I
Отопленіе и уходъ за паровыми машинами . . . „ »
Промышленное о т о п л е н і е ......................................................„ 1
О топленіе..........................................................................................„ 1
Паровые котлы и м аш и н ы ................................................„ 4

14. Промышленная электротеѵника................................................ , 1 7  „
15. Технологія м а е т е р е к и х ъ ....................................................„ 7 „
16. Технологія м еханиковъ ..........................................................„ і „
17. Иостроика велостгедовъ и авт ом обилей ............................... 1 „
18. Подвижной соетавъ желѣзныхъ дорогъ...................... „ 1
19. Сопротивленіе м а т е р іа л о в ъ ..............................................„ 6
20. Гражданскія гооруж ен ія .......................................................... „ 1 8
21. Геодезія поверхностная (9) и подземная (7) вообще . „ 1 6

Въ частности: Геодезія . . . . .    5
„ Н и в е л н р о в к а ........................................................ 1

„ „ Геодезія и нивелировка . . . . „  2

Топографія и г е о д е з ія ........................„ 1
„ „ Маркшейдерское искусство . . . „ 7

22. Горное искусство..................................................................... „ 22 „
23. М е т а л л у р іія .......................................................................................... 7
24. Теска камней........................................................................... „ 1
25. Счетоводство /

,г . вообще .........................2226. Коммерція I
Въ частности: Счетоводство .........................................  „ 7
„ „ Коммерческое и промышленное

счетоводство . . . . . . . .  4
„ „ Коммерческая аринметика........................... 1 „
„ „ Коммерческая ариѳметика и корре-

с п о н д е н ц і я ........................................... 1 „
„ „ Коммерческая корреспонденція . „ 3 „
„ „ , Коммерческое п раво ............................................. 3
„ „ Коммерческая географія . . . . „ 4
„ „ Промышленная г е о гр а ф ія ...........................4 „

„ Промышленная и коммерческая ге-
о г р а ф і я .............................  . . „ 1

„ „ К о м м е р ц ія ......................................................12
27. Промышленная э к о н о м ія .......................................................... , , 2 4
28. Рабочее законодательство.................................................   . „ 1

3 2 4г ГОРЯОК ЗАКОНОДАТКЛЬСТВО, ХОЗЯЙСТВО, СГАТИСТИВА, ИСТОРІЯ, УЧКВНОК И САІІЯТАРНОК Д1;ЛО.



0 Н И ЗІП ЕГЬ й СѴЕДНКМЪ Г()РИОТЕХНИЧЕОКОМЪ ОБРЛЗОВАНТИ НЪ БКЛЪГТЙ. 325

ТІроходится.

29. С т е н о -д а к т и л о гр а ф ія .................................................................въ 1 школахъ.
30 Г и г іе н а ................................................................................................„ 1 3
31. Рисованіе по дереву и мрамору............................................„ 2 „
32. Рисованіе по ф а я н с у ...................................................... 1 „

Въ этой таблицѣ предметы спеціальные и профеесіональные. по 
коимъ ныдаютея дипломы, напечатаны куреивомъ.

Таблица эта показываетъ, что на все число 32 преподаваемыхъ 
въ 24 промышленныхъ школахъ гіредметовъ, спеціальныхъ приходитсн
16. а профессіональныхъ 2. Въ сущности же число спеціальныхъ пред- 
метовъ значительно превышаетъ показанную цифру, такъ какъ въ пред- 
меты: -коммерція, механика и черченіе.г—входитъ цѣлый циклъ нрикосно- 
венныхъ предметовъ.

Названная вѣдомость включаетъ въ себѣ также по каждой шкрлѣ 
отдѣльно слѣдѵющія евѣдѣнія: годъ основанія ея, размѣръ субсидій, 
выданныхъ ей государствомъ, провинціей и коммуной, обіцее число пре- 
подавателей, а также учениковъ, занесенныхъ въ спнски, и учениковъ, 
записавшихся на спеціальные курсы; кромѣ того, чиело выданныхъ дипло- 
мовъ, размѣръ права на запись ученика и число лѣтъ ученія. Нако- 
нецъ, въ эгой же вѣдомости указаны преподаваемые предметы, профес- 
сіональные курсы и родъ выданныхъ дипломовъ и удостовѣреній.

Ниже нриводится таблица VII, изъ которой наглядно усматри- 
вается, сколько и по какимъ школамъ выдано за 1900 -19 0 1  г. дипло- 
мовъ, по слѣдуюіцимъ спеціальнымъ предметамъ: горному искусству, 
маркшейдерскому искусству и металлургіи.

Т А Б Л II Ц А VII.

№ 
по 

по
ря

дк
у.

1

Спеціальность, ио которой
НАЗВАНІЯ ШКОЛЪ.

выданъ дипломъ.

1900-1901 г.

Число 1 Чйсло 
записав-| выдан- 

шихся ныхъ 
учени- дипло- 
ковъ. мовъ.

'

угольная.

1 Разработка рудниковъ (Ех-
рІоіШ іоп сіев тіпев) . . . А піегіие ....................................... 6 3

і  В о и в зи ..................... .... 3 2

і СЬаі-Іегоі...................................... 6 6

! С Ь аЪ еІеі...................................... 3 3
' С о и г с е і іе я .................................. 2  2

І іо и г .................- ......................... 10  6

1 Ропіаіпе ГЕ ѵё^ие..................... 5 3

Н оікіеп^-А ітегіев..................... 6 5



№ 
по 

по
ря

дк
у.

Н2С> ГОРНОЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, Х 03Я Й С ТВ0, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ, УЧКБНОЕ И САНИТАРНОК ДТ.ЛО.

Спеціальность, по которой 

выданъ дипломъ.
НАЗВАНШ ПІКОЛЪ.

1 9 0 0 - 1901 г.

Число
записав-

шихся
ѵчени-
ковъ.

Чвсло 
выдан- 

1 ныхъ
дипло-
мовъ.

.)» т  е і ........................................... 8 2

ТіЭ Ьоиѵіёге .............................. 6 3

Ьіё^е ...................................... 25 5
• Магеіііеппе аи Р о п і ................. —

М а г с іп е і іе .................................. 6 1

МппіІРТіу виг МаиіЬге . . . . 8 1

Могіапѵѵеіг.................................. 35 15

Р а іи г а ^ е ...................................... 8 4

8 аіпЪ- О ііів іа іп ......................... 3
1

Т а ш іп е к ...................................... «■ —

| Ниволирошцикь (піѵеіѳиг) . ■Іетарре»...................................... и 4

ГІІтейгерь - винелировщивъ
(рогіоп піѵеіеиг)...................... Р гат ег іев .................................. .... 5 4

.Тетаррее . ................................... 6

Л Ѵ а а т е в ...................................... 5 4
ГІодземная іъемка (і.оро-
; і-а|ііііе. зоііГеп-аіпѳ). . . . Воііввп ............................... 2 2

С о и гееП ер .................................. 2 о

П о и г .............................................. —

8 аіпі О Ь ів Іа ііі .......................... 2

И т о г о . . . . 179 78

В. Промышленность металлур-
гичесная.

1 М етал л ѵ р говъ ......................... СЬагІегоі...................................... 6 0

Іа. Ьоиѵіё г е .................................. 10 8

Химико-метлллурговъ . . . . С Т іаІоІеІ...................................... !5 1

Магсіііепие ан Ропі................... 1 1

Яегаіп^ .................................. 8 8

И т о г о . . . . 28 24 .



0 НПЗШКМЪ И СРЕДПЕМЪ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОМЪ ОБРАЗОВАНІИ ВЪ БЕЛЬГІИ. 32?

На этомъ мы и заканчиваемъ сообщеніе обіцихъ свѣдѣній о низшемъ 
и среднемъ горнотехническомъ образованіи въ Бельгіи, даваемомъ въ 
нромышленныхъ школа^ъ, дополнивъ его описаніемъ двухъ совершенно 
различныхъ типовъ школъ, а нменно образцово поставленной средней 
нромышленной школы Морланве и низшей школы для гориорабочихъ въ 
Серенѣ. Кромѣ того къ настоящему описанію прилагаются: проектъ ос- 
новного устава и правила внутренняго распорядка промышленныхъ 
училищъ.

(Нродолж сніе слѣдуетъ).
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! І П  I).

ПИСЫИО НА ИМЯ РЕДАКТОРА.
М ноіоуваж аем ы й Н и ко ла й  Я ковлевичъ!

Посылаю Вамь телеграмму, іюлученную мною отъ Горяаго Инженера В. И. Винда 
е другую, вырѣзанную мною изъ іК убанскихъ Вѣдомосгей» отъ 11 марта 1915 г. Въ 
обѣихъ идетъ рѣчь объ одномъ и томъ же участкѣ Майкопскаго района. Думаю, что 
Оыло-бы интересно номѣстить въ «Горномъ Ж урналѣ» хотя краткую замѣтку объ опиеы- 
ваешомъ я в л е н і и ........................................................................................................................

Преданный Вамъ Н. Іосса.

Телеграмма В. И. Винда отъ 12 марта 1915 г.

Майкопскомъ участкѣ 457  грандіозныи фонтанъ свыше милліона пудовъ сутки.
Винда.

Изъ «Кубанскихъ Вѣдомостей» отъ II марта 1915 г.

Нефтяной фонтанъ.

Въ 3 утра яа  10 марта въ юртѣ ст. Нефтяной Майкоискаго отдѣла на отводѣ 
Л6 241 (уч. 4 5 7 ), съ глубины 1 .318  фут. ири діаметрѣ скважины 8 дюйм. забилъ нефтянои 
фонтанъ, выбросившій въ теченіе 8 часовъ (до 11 ч. утра) свыше 2 0 0 .0 0 0  ііѵд. нефти.

Участокъ, на которомъ забилъ этотъ фонтанъ, нринадлежитъ акціонерному Обществѵ 
«йаікор СотЬіпе» (Л. Л. Андрейсъ).



Ш Л I Ш  I I ФI  в.

По поводу библіографической з а м ш и  Б. Ф. Гриндлера въ № 6 
«Горнаго Журнала> за 1914 г.

Охотно согдашагось съ Г. Гриндлеромь, что въ моей статьѣ «ІІроводники» (ст. II 
«Матеріадовь для изученія канатнаго подъема по вертикальнымъ ш ахтамъ») слѣдовало 
обратить особенное вниманіе на специфическія выгоды и невыгоды разныхъ расноложеній 
проводниковъ при круглыхъ и аллиптическихъ ш ахтахъ, но, какъ  увидимъ ниже, иснол- 
неніе желанія Г. Гриндлера нисколько не измѣнило-бы выводовъ, къ  которымъ я п рим елѵ  
Что-же касается остальныхъ замѣчаній, то считаю ихъ неосновательными, а отчасти 
покоющимися на недоразумѣніи, заключающемся на мой взглядъ въ елѣдующемъ:

Г. Гриндлеръ цитируетъ въ своей замѣткѣ перечень нреимуществъ головного распо 
ложенія нроводниковъ, приведенный на стр. 237  и 238  моей статьи и нытается опоро- 
чить пѣкоторыя изъ отмѣченныхъ преимуществъ путемъ сравненія головного расположенія 
съ расположеніемъ Вгіагі.

Достаточно пѳрелистать II главу моей статьи, чтобы замѣтить, что она раздѣлена 
на три части, изъ которыхъ первая (стр. 2 3 7 — 2 4 0 ) посвящена головному и боковому 
расположенію, вторая (стр. 2 4 0 — 2 4 1 )— расположенію Вгіагі, а третья (стр. 2 4 2 ) уголь- 
номѵ расположенію. Въ первой части проводится сравненіе исключительно головного и 
бокового расноложеній между собою. а не съ расположеніемъ Вгіагі, о которомъ рѣчь во 
второй части. ІІрочитавъ не только первую, но и вторую часть, легко было бы найти 
тамъ соображенія о преимуществахъ расположенія Вгіагі и особенно при склонности крѣпи 
къ сдвиженію и тогда Г. Гриндлеру не пришлось бы приводить эти самыя мои сообра 
женія въ качествѣ своихъ возраженій к ъ  приведенному мною въ первой части (стр. 2 3 7 —  
238 ) перечню преимуществъ головного расположенія.

Разъяснивъ недоразумѣніе, допущенное Г. Гриндлеромъ, перейдемъ къ  постатейному 
разсмотрѣнію критики и при томъ въ порядкѣ замѣтки.

I. Г. Гриндлеръ начинаетъ свою замѣтку съ упрека «въ цѣломъ рядѣ ошибокъ и 
неправйльныхъ предположеніи», обязанныхъ тому, что я упустилъ изъ виду главньш 
факторы въ выборѣ расположенія проводниковъ: «форма сѣченія ш ахты, размѣры ея и 
матеріалъ, выбранный для крѣпленія».

Думается, что этотъ упрекъ— нанрасный:
1) пункты 6 и 10 перечня обстоятельствъ, вліяющихъ на выборъ системы провод- 

никовъ (см. стр. 252 и 2 5 3 ) говорятъ сами за себя,
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2) ааличіе «цѣлаго ряда о т и б о к ъ » ..., проистекающ ихь отъ непринягія во нниманіе 
факторовъ, играющихъ «главную роль», въ замѣткѣ Г. Гриндлера ничѣмъ не подтвер 
ж дается, так ъ  к акъ  авторъ ея даже не гіриводитъ сравнеьія головного расноложенія про- 
водниковъ съ боковымъ при кругломъ и зллиптическомъ сѣченіяхъ ш ахты.

Но возьмемъ :->то сравпеніе на. себя, хотя бы въ самомъ сжатомъ видѣ и разберемъ 
слѣдующіе три тиничныхъ случая (эти-ж е случаи имѣлъ въ виду Г. Гриндлеръ при сра- 
вненіи годовного расиоложенія съ расположепіемъ Вгіагі):

1 ) ііодъемныхъ клѣтей— двѣ. Ш ахта— круглая. Фиг. А отвѣчаетъ головному распо- 
лозкенію проводниковъ, а фиг. Б— боковому;

2) нодъемныхъ клѣтей— четыре. Ш ахта круглая. Фиг. В отвѣчаетъ головному рз,с- 
аоложенію проводниковъ, а фиг. Г— боковому;

3 ) подъемныхъ клѣтей— четыре. ІДахта эллиптическая. Фигуры тѣ-ж е, что для 
второго сдучая.

Сравненіе между собою фигуръ А и Б съ  очевидностью убѣждаетъ насъ въ томъ, 
что нри тѣхъ  же размѣрахъ клѣтеи головное расположеніе требуетъ меньшаго сѣченія

іпйхты, чѣыъ боковое, и что совокупная длина раздѣловъ, поддерживающихъ проводники 
лри головномъ ихъ расположеніи меньше, а слѣдовательно подвергшіеся нападкамъ 
г. Гриндлера абзады а) и б) пункта 4 цриведеннаго на стр. 237  и 238  неречня пре- 
ямущ еггвъ головіюго расположенія сох[іаняютъ свою силу и при круглыхъ и эллиитиче- 
. кихъ ш ахтахъ.

Какъ видно. эти три случая, относяіціеся къ крѵглымъ и эллиитическимъ шахтамъ, 
приводятся къ  тѣмъ, что относятся къ  прямоугольнымъ шахтамъ, т. е., къ  тѣмъ, что, 
но мнѣнію г. Гринллера, въ моей статьѣ уже разобраны. 'Гутъ кстати упомяну, что 
фигуры 48 и 49 моей статьи изображаютъ не сѣченіе ш ахты, а обіцую конфигурацію 
подъемнаго отдѣленія, вообще говоря, при разныхъ сѣченіяхъ шахты и способахъ крѣ- 
нленія и приводились для иллюстраціи п. 4, въ котоіюмъ указываетси на ненадобность 
раздѣловъ между клѣтями прн головномъ расположеніи проводниковъ и на проистекающія 
отсюда выгоды, и между прочимъ сравненіе втихъ фигуръ наглядно убѣждало въ боль- 
пгихъ размѣрахъ сѣченія при боковомъ расположеніи, чѣмъ при головномъ. Эти фигуры 
(4 8  и 49) приводятся и въ замѣткѣ г. Гриндлера (фиг. 1 и 2 ), при чемъ имъ указы- 
вается, что «чертежи фиг. 1 и 2 соотвѣтствуютъ черт. 48 и 49 и представляютъ 
гпочнып копіи послѣдпихъ» , между тѣмъ фиг. 1 и 2 отнюдь не составляютъ точныхъ 
коиій моихъ фигуръ— 48 и 49 : нри головномъ расположеніи клѣти раздвинуты между 
іобою и такимъ образомъ нодъемное отдѣленіе вытянуто, приближаясь но длинѣ къ
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таковоиу же при боковомг расположеніи нроводниковъ, а кромѣ того мои фагуры въ 
зоснроизведеніи г. Гриігдлера неумѣстно украшены деревянными рамами. ІІри точномъ
копированіи  чертежей обыкновенно' не находятъ нужнымъ ихъ измѣнять, а въ  данномъ 
случаѣ так ія  измѣненія недопустимы, такъ  какъ  затемняютъ сущность выраженныхъ 
мною положеній и позволяли автору критической замѣтки сдѣлать замѣчанія, которымъ 
мои подлинныя, неискаженныя фигуры не да- 
вали новода.

II. Г. Гриндлеръ критикуетъ «предло- 
женный г. профессоромъ снособъ пригсрѣпленія 
нроводниковъ бсзъ разстрѣловъ, непосред- 
ственно къ  срубу ш ахты ...» , указы вая на
возможность ущемленія клѣти при сдвиженіи 
арѣпи. Между тѣмъ:

1) въ своей статьѣ я  не нашелъ мѣста, 
въ которомъ ітредлагалъ бы такой способъ, 
хотя сейчасъ я  готовъ заявить, что при 
нѣкоторыхъ обстоятельствахъ считаю такой 
способъ умѣстнымъ;

2) возможность ущемленія клѣти при 
сдвиженіяхъ крѣпи можетъ имѣть мѣсто и 
въ томъ случаѣ, если нроводники прикрѣплены къ  раздѣламъ, а  не неносредственно къ 
крѣпи, а слѣдовательно это возраженіе г. Гриндлера отпадаетъ;

3) возможность ущемленія клѣти устраняется при расположеніи Іігіагі. и на это
мною указывается на стр. 2 4 1 , а
на стр. 253  рекомендуется примѣ- 
неніе этого расположенія, «если 
крѣпленіе шахты неустойчиво и 
можно ожидать искривленія ея 
вслѣдствіе сдвиженія окружаю- 
щихъ породъ».

Такимъ образомъ, приве- 
денныя мною соображенія объ 
ущемленіи клѣти неумѣстно при- 
ведены авторомъ замѣтки въ ка- 
чествѣ его возраженій къ  способу 
прикрѣпленія проводниковъ безъ 
разстрѣловъ..., котораго кстати я  
не предлагалъ.

III. Далѣе г. Гриндлеръ го- 
ф ИГ. г . воритъ о «разстрѣлахъ (расколо-

тахъ), названныхъ здѣсь почему- 
то «раздѣлами» и предлагаетъ «помнить, что вазначеніе таковыхъ далеко не исчериывается 
ни прикрѣпленіемъ къ  нимъ проводниковъ, ни разбивкои шахты на нѣсколько отдѣленій», 
что, конечно, и безъ того хорошо извѣстно читателямъ «Горнаго Ж урнала».

«Расгсолоты» примѣняются совмѣстно съ вандрутами, служатъ для усиленія крѣпи 
такимъ образомъ составляютъ элементъ крѣпи. Напротивъ, «раздѣлы» не имѣютъ цѣлыо

Фиг. В.
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ііротивосхоять давленію окружаю щ ихъ породъ и устанавдиваютсл для раздѣленія шахты 
на отдѣленія, въ  видахъ прикрѣпленія лѣстницъ, трубъ, проводниковъ и пр. ГІровин- 
ціальный (донецкій) терминъ «раздѣлъ» покрываетъ оба понятія— «расколотъ» и «раз- 
дѣлъ» и не содержитъ въ  себѣ указан ія  на цѣль установки. Вотъ почеиу въ то время. 
какъ  я  могъ утверждать «ненѵжность раздѣловъ» при головномъ расположеніи нри нѣко- 
корыхъ обстоятельствахъ, напротивъ, «расколоты» должно считать нужными.

Думаю, этимъ можетъ исчерпываться отвѣтъ и по существу замѣчанія и по его формѣ.
IV. Далѣе г. Гриндлеръ ука;(ываетъ на преимущества системьт Вгіагі, изъ которыхъ 

первое: «дсстигается экономія матеріаловъ (срав. длину балокъ на фиг. 8 и 9)». 
Сравниваю и нахожу ее приблизительно одинаковой, а что важ вѣе, нахожу, что сѣченір 
ш ахты нри головномъ расположеніи, меньше, чѣмъ при расположеніи Вгіагі и особенно 
если нарочито не раздвигать клѣтей, какъ  на фиг. 8, въ чемъ можно убѣдиться изъ срав- 
ненія фиг. Д съ фиг. В. Еще болѣе наглядно нолучается тотъ же выводъ, обратный вывод)

Г. Грипдлера, при кругломъ сѣченіи 
шахты (сравн. тѣ-ж е фигуры Д и В). 
Второе преимущество системы Вгіагі, по 
мнѣнію г. Гриндлера, слѣдующее: «упро- 
щается и удешевляется установка про- 
водниковъ, такъ  какъ  нри этой системѣ 
ироводники прикрѣпляются къ  балкамъ 
особыми схватами попарно и прокладка 
4 -хъ  такихъ  парныхъ столбовъ можетъ 
быть сдѣлана дешевле п быстрѣе, чѣмъ 
прикрѣпленіе и провѣрка 8-ми отдѣль- 
ныхъ столбовъ». Въ этомъ замѣчаніи 
смѣшивается оцѣнка способовъ располо- 
женія проводниковъ— головного, и Вгіагі 
— съ оцѣнкою способовъ ихъ прикрѣи- 
ленія, но примемъ все-таки это замѣ- 

Фиг. Д. чаніе, хотя бы оно было сдѣлано не
кстати. За послѣднее время увлеченіе 

системою Вгіагі значительно остыло и притомъ по мотивамъ, прямо противоположнымъ тѣмъ, 
что приводятся г. Гриндлеромъ: при парномъ прикрѣпленіи проводниковъ, к а іъ  у Вгіагі, 
установка труднѣе, такъ  какъ прихпдится держать на вѣсу, укрѣплять и вывѣрять сразу 
два столба, а не одинъ; кромѣ того, оба столба находятся въ зависимости другъ отъ 
друга, что также затрудняетъ ремонтъ проводниковъ и смѣну рельсъ. Между прочимъ. по 
этимъ соображеніямъ инж. 8ас1іег отказался отъ прикрѣпленія но способу Вгіагі нри 
оборудованіи шахты АгепЬег^ въ пользу способа, описаннаго на стр. 2 3 2 — 236 моей статьи.

V. По поводу замѣчанія г. Гриндлера о громоздкихъ предмітахъ, считаю не лиш- 
нимъ отмѣтить, что въ нѣкоторыхъ частпыхъ случаяхъ приходится съ этимъ считаться: 
напримѣръ, мнѣ пришлось однажды спусвать въ шахту большой рудничный вентиляторъ 
въ неразобранномъ видѣ, Правда, это частность, но широко общаго значенія соображеніямъ 
о громоздкихъ предметахъ я  и не придавалъ, какъ это видно изъ н. 7 на стр. 253 
перечня обстоятельствъ, вліяющихъ на выборъ того или другого расположенія провод- 
никовъ. II. Ауэрбпхъ.

IІримгьчаніе редаиціи. Настоящій вопросъ признается исчерпаинымъ.
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Т я г а  и т я г о м ѣ р ы .

I. О б щ а я  ч а е т ь .

1. Опредѣленіѳ тяги.

Правильное въ каждомъ частномъ случаѣ опредѣленіе тяги ямѣетъ 
весьма большое зиаченіе въ дѣйствіи котельной установки.

Тяга неразрывно и неизмѣнно связанная съ горѣніемъ топлива и 
общимъ ходомъ котла, является однимъ изъ главныхъ показателей дѣй- 
ствія установки, подобно тому, какъ содержаніе въ отходящихъ газахъ С 0 3 
выражаетъ степень экономичности.

Тяга обусловливается разносгью вѣсовъ равновеликихъ объемовъ на- 
ружнаго въ котельной воздуха и нагрѣтыхъ до температуры въ боровкѣ 
газовъ.

Выражается тяга всегда въ мм. воОянош столба, ибо показаніе 
ртути было бы въ 13,596 разъ меныпе чѣмъ для воды и показаніе 
средней тяги въ 15,596 мм. вод. столба выразилось бы для ртути 1 мм.

Объемъ газовъ дымоваго пространства между горизонтомъ рѣшетки 
и устьемъ дымовой трубы будетъ:

Здѣсь:
/ 0 — сѣченіе трубы въ устьѣ, кв. м. 
й  — діаметръ, м.
В  — вѣсъ сожженнаго топлива въ часъ, кгр.

Оѵ — объемъ газовъ на 1 кгр. топлива, куб. м. при 0° и 760 мм.

а — коэффиціентъ расширенія газовъ =  •

I — температура газовъ въ устьѣ дымовой трубы за вычетомъ т:\\ - 
пературы воздуха въ котельной.

гдѣ
В  . Оу (1 4- ѵП 

3600 . Ѵп



Н г — иолная высота трубы =  разности горизонтовъ устья и рѣшетки. 
Вѣсъ газовъ будетъ:

V . Рд
& 9 =  1Г 72Ѵ  КГ1>-

Здѣсь:
Рд — атмосферное давленіе газовъ дымового пространства. 
й  — постоянная для воздуха и газовъ весьма близкихъ значеній =  

=  29,3.
Т д — абсолютная температура газовъ.
Для воздуха точно такзке:

V  Р і
й  =  ! Г Э Г -

Здѣсь:
Рі — атмосферное давленіе.
Ті — абсолютная температура воздуха въ котельной.
Тяга— Ь,г есть разность между этими вѣсами, ибо 1 мм. водяного 

столба соотвѣтствуетъ давлені 
Такимъ образомъ:

_  Ѳі —  Од 
Пг — ' 7

/ 0

к г =  1

—  1 5 2  —

1 кгр. на 1 кв. м.

- І ѵ • Рі ____ ѵ  • Рд \ _1_
1 1 і . Ті • Тд ) / 0

Рі /о • Н г ■ Р д \ 1
Я .  Ті В .  Тд I / 0

Полагая атмосферныя давленія одинаковыми:
Рі =  рд =  р  =  ~ 1 к1§./кв. см. — 10000 мм. водяного столба, 

имѣемъ:
Н г . р  (  1 1 ^

Л г = — к1*. / кв.  см„

или
Нг . 10000 /  1 1 \

Аг =  —  ------  -тгт------ттг ) мм. водяного столба.29,3 \  і і  д /

Такъ какъ нужно считаться съ одной стороны съ потерями, а съ
другой необходимо имѣть нѣкоторый запасъ, то должно относиться не
ко всей высотѣ Н г, а къ части ея (1 — т)) Н г, причемъ:

I I Г    6  <1п

71 =  ІІГ ’

гдѣ (Іи— діаметръ трубы въ устьѣ.
Тогда:

, _  „  Ю00 (  1 1
Ъ г - і \ Н г  2 9 3  ^

і _  г гг  я ,  1000 (  1 1 \к г   (Нг   6 (і ) ( гп    ) •
" 2,93 V п  1 д )
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Отсюда:

Нг =
2,93 кг

+  6 (Іц.

1000 ( Ті Тд
По КеісЬе:

Е г  =  0,00277

гдѣ І і  кв. м.—площадь колосниковой рѣшетки, В  кІ§. топлива въ часъ. 
На практикѣ часто примѣняется формула 6. Ьап$’а:

сІ0—діаметръ въ устьѣ, / —длина пути средней частицы въ потокѣ га- 
зовъ. Величины 15 до 20 зависятъ отъ системы котла:—большія для 
стѣсненныхъ дымоходовъ (напримѣръ комбинированные трубчатые котлы). 
Ід —средняя температура газовъ въ дымовой трубѣ.

Скоростъ потока газовъ опредѣляется изъ слѣдующихъ соображеній:
Если Н г — высота дымовой трубы отъ колосниковой рѣшетки до 

устья, о— средняя плотность газовъ въ трубѣ, о0— плотность наружнаго 
воздуха, р —давленіе атмосферы на высотѣ верхняго сѣченія дымовой 
трубы, то давленіе Р,  производимое на единицу площади сѣченія дымо- 
вой трубы при ея основаніи, на горизонтѣ колосниковой рѣшетки, на- 
правленное снизу вверхъ будетъ:

ІІоэтому дѣйствительное давленіе на единицу площади нижняго 
сѣченія дымовой трубы выразится разностью этихъ величинъ:

Высота, соотвѣтствующая этому давленію, будетъ:

Если г>,—скорость истеченія продуктовъ горѣнія, то по формулѣ 
Бернулли она будетъ:

Р = р + і 0 . Н г ,

а давленіе Р ѵ направленное сверху внизъ будетъ:
= р  +  ЬНг.

(Р ~\г °о Нг ) — (р +  о Нг ) — Нг (80 —  о).

о
и



Такимъ образомъ, скорость истеченія продуктовъ горѣнія, при той 
же высотѣ Нг дымовой трубы будетъ тѣмъ болыне, чѣмъ меныпе ихъ 
плотность о. Но такъ какъ плотность есть функція температуры, то, обо- 
значая послѣднюю въ дымовомъ пространствѣ черезъ /, а въ котельной 
черезъ /„, имѣемъ:

о0 _  2 7 3 - 1  /
о ' 2 7 3

Слѣдовательно скорость истеченія будетъ:

Но это теоретически. Дѣйствительная скорость будетъ ниже вслѣд- 
ствіе сопротивленій, главнѣйшее изъ которыхъ будетъ сопротивленіе 
тренія о стѣнки дымоходовъ и дымогарныхъ трубокъ, вообще поверх- 
ностей, а также отъ препятствій направленій теченія газовъ. Лоэтому 
надо ввести нѣкоторый коэффиціентъ, пусть к. Тогда дѣйствительная ско- 
рость будетъ:

г\ =  к . ѵ.

И объемъ газовъ прошедшихъ черезъ сѣченіе ш трубы въ секунду 
будетъ:

е„=„,.»=».к уЛ,,Лг 2'7- Д  .

Величина Сгѵ обусловливаетъ силу тяги, а слѣдовательно и количе- 
ство притекающаго въ топку воздуха и силу горѣнія. Изъ формулы мы

видимъ, что при тѣхъ же размѣрахъ дымовой трубы Н,  и а> =  - ,

сила тягн будетъ зависѣть отъ плотности, а слѣдовательно и темпера- 
туры і.

Наиболыпая величина для Оѵ получится, когда (о0 —  о) . о будетъ 
наибольшимъ, т. е. когда:

~
°« — & =  °>

а слѣдовательно:



Итакъ, наибольшая сила тяги получается при разсчетныхъ условіяхъ 
(15° воздуха въ котельной) въ 300° С. въ дымовой трубѣ.

Если подставить:
« о = 1 б

п
І =  300,

то выраженіе:

V =  I- \ /  0п /]г Т ~ ' ІЛ 
V  ^  г 273 - Н „

обратится въ:

ѵ =  к у  2 д Н г  •

Слѣдовательно, при температурѣ, соотвѣтствующей наибольшей тягѣ, 
скорость истеченія продуктовъ горѣнія близка къ той, которую пріобрѣ- 
таютъ тяжелыя тѣла при паденіи съ высоты Н г, равной высотѣ дымовой 
трубы ]).

Эти выводы были даны нроф. И. А. Тиме въ его капитальномъ 
трудѣ: „Практическій курсъ паровыхъ машинъ. Т. I. Паровые котлы“ . 
Приводимъ выводы полностью и почти досрочно:

’ • =  /
гдѣ — температура газовъ внутри трубы и і — температура наружнаго 
воздуха. По Ге-Люссаку:

8_ =  1 +  
о, '  1 ) а і

гдѣ а. =  1 =  0,00366, а округляя * 0,004— коэффиціентъ расшире-
и I О

нія газовъ (воздуха). Упругости наружнаго воздуха и газовъ внутри 
дымовой трубы равны между собой.

Соединяя, имѣемъ:

ѵ0 =  і / " 2'7 ^  ~  ^  а .
V 1 +  я і

Или приблизительно:

ѵ„ = ] /  2д Н  а (іх —  і),

потому, что при обыкновенной температурѣ холоднаго воздуха і =  ю  —
12 С., знаменатель предпослѣдняго выраженія близко равенъ единицѣ. 
Для метрическихъ мѣръ // =  9,81 м. и скорость въ метрахъ:

=  0,268 | /  Н ( і х - І ) .

’) А. Погодинъ. „Паровые котлы“. ІСурсъ Крон штадтскаго Мор



Объемъ газовъ, вытекающихъ изъ трубы въ 1 секунду при темпе- 
ратурѣ і { будетъ:

<Р'Л — «>„ • ®о.

гдѣ «о”12— площадь верхняго сѣченія трубы.
Вѣсъ газовъ, вытекающихъ въ 1 секундѵ:

Р  кІ§. =  8, . &  =  0,268 - шв . 8, . | /  Я (« ,  -  і),

гдѣ 3, кі&./і7"3 газовъ.
Оба эти выраженія употребляются для изслѣдованія силы тяги 

трубы. Но очевидно, что силу тяги точнѣе опредѣлять вѣсомъ газовъ, 
иежели объемомъ, потому что объемъ газовъ опредѣленнаго вѣса зависитъ 
отъ ихъ температуры (і\). ГІри большомъ ф и значительномъ сила тяги, 
т. е. вѣсъ выдѣленныхъ въ 1 сек. газовъ можетъ быть меньше, нежели 
при маломъ д 0 и при болѣе низкой температурѣ дыма.

Вѣсъ 1тз воздуха при 0° при атмосферномъ давленіи о0 =  1,294 к1&. 
По Ге-Люссаку:

о, _  1 +  «о  _  1
3 1 + <ХІХ 1

Подставляя это выраженіе въ уравненіе:

Р к Ід .  =  34 . д 0,
имѣемъ:

Р  кі^. =  0,34 7 . шо ■ \ /  Н  ~  Ь\ '
V  (1 +  м , ) 2

Изслѣдованіе формулъ:

ѵ0=  0,268 ^ / Е  (і, -  і)

ж

Р  к1§. =  0,347 і /
V  ( і  +  « м

даетъ слѣдующее:
Скорость потока газовъ въ дымовой трубѣ тѣмъ болыпе, чѣмъ болыпе 

высота дымовой трубы и выше температура газовъ. Сила тяги (вторая 
изъ формулъ) показываетъ, что для увеличенія силы тяги въ два раза 
можно поступить двоякимъ образомъ: 1) увеличить сѣченіе въ два раза 
или 2) высоту трубы увеличить въ 4 раза.

Ыо на практикѣ широкія и низкія трубы, несмотря на свою деше- 
ввзну, повсюду уступаютъ мѣсто высокимъ и узкимъ, съ меныпимъ сѣ- 
ченіемъ трубамъ. Это потому, что въ послѣднихъ потокъ газовъ не заду- 
вается вѣтромъ и дождемъ. При очень широкой, но низкой трубѣ, въ 
особенности при значителько опущенной заслонкѣ, происходитъ двойное 
теченіе, сильно вредящее тягѣ. Горячіе газы, при этомъ двигаются около 
оси, а холодный воздухъ черезъ верхнее сѣченіе трубы течетъ внизъ, 
вдоль стѣнокъ ея.
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2. Бліаніѳ тѳмпѳратуры газовъ іл на силу тяги трубы (по И. А. Тимѳ).

Очевидно, что сила тяги трубы будетъ тѣмъ болыне, чѣмъ больше 
выраженіе:

і% — і 
(1 +  а*,)2’

ЙЛИ
(Іх — І) . (1 -(- п і )-2.

Посмотримъ, при какомъ і , это выраженіе будетъ наибольшее.
По правилу отысканія наибольшихъ и наименьшихъ величинъ нахо- 

димъ сначала первую производную этого выраженія, принявъ за не- 
зависимую перемѣнную, которую нриравняемъ нулю:

— 2 (1 -\- а Іх)~ л « (Іх — І) +  (I -[- а і \ )~" =  0,

нослѣ раздѣленія обѣихъ частей на (1 +  а / і )~ 3 будемъ имѣть:

— 2 а ( іх — I) -)- 1 -(- я іх =  0,
откуда:

І, =  +  2 / =  273 +  2 І.1 «
При обыкновенной температурѣ наружнагѳ воздуха і —  1 0 — 12°, 

і =  ~ 300° С.
Вторая производная имѣетъ знакъ —, такъ какъ она будетъ:

— 3 ( 1 +  а (І — л і х 2 л I) — « (1 —(— а <,)■“*
При:

*л =  а +  2
имѣемъ:

—  3 (2  +  2 « / )“ 4 а ( - 2 ^ + 2 ^ ) - « ( 2  +  2 « / ) - 3 =  *

Поэтому при данныхъ размѣрахъ дымовой трубы («>„ и і?) наиболь- 
шая сила тяги достигается при температурѣ газочъ въ дымовой трубѣ =  
=  500° С.

Но эту температуру, какъ указываетъ проф. И. А. Тиме, не слѣ- 
дуетъ, однако считать абсолютно наивыгоднѣйшею во всѣхъ отношеніяхъ 
какъ это предполагается многими. Въ отношеніи экономіи топлива болѣе 
низкая температура газовъ въ дымовой трубѣ выгоднѣе, полагая ра- 
зумѣется, дальнѣйшее ихъ охлажденіе полезнымъ образомъ.

При температурѣ сожженныхъ газовъ въ 1200°, температурамъ га- 
зовъ въ дымовой трубѣ:

Іх =  300° — 200° — 150° — 100й, 
соотвѣтствуютъ потери тепла:

300
. 100 =  25%, 16,6%, 12‘/ж%  и 8,33%.
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Наименьшая температура газовъ въ дымовой трубѣ тіп ітит — 100е С. 
При низшей температурѣ происходитъ конденсація паровъ, всегда заклю- 
чающихся въ газахъ, внутри на стѣнкахъ трубы, соотвѣтствующей порчѣ 
послѣдней.

Но наименыпая температура газовъ въ дымовой трубѣ, очевидно, не 
должна быть ниже температуры воды въ котлѣ и даже, напротивъ, должна 
быть нѣсколько выше, чтобы могла происходить еіце замѣтная передача 
теплоты стѣнкамъ парового котла.

При котлахъ съ давленіемъ отъ 8 до 9 атмосферъ (рабочихъ), руко- 
водствуясь И. А. Тиме, но принимая температуру отходящихъ газовъ на 
15°  С., т. е. температѵры котельной выше температуры воды, можно со- 
ставить слѣдующую таблицу 5) для:

і. — і _  ] /  і, — і 
* / , ) 2 1 +  а

и принимая по И. А. Тиме шахітит этого выраженія при:
/!, =  2 5 0 °  —  3 0 0 °  д о  1 0 0 0 .

Т А Б Л И Д А  № 1.

/ < г

— I
°С. /  І л - І

у
1 +  “ Іі

X юоо
=  А

Рабоч.
давл.
атм.

ПРИМЪЧАНІЯ.

174
179
183
187
190
194
197
200
206
211

13,19
13,38
13.52 
13,67 
13,78 
13,92 
14,03 
14.14 
14.35
14.52

1.696
1,716
1,732
1,748
1,760
1.776
1,788
1,800
1,824
1,844

777
779
781
784
789
789
789
786
786

8
9

10
11
12
13
14
15 
17 
19

о. принято =  0,004 
вмѣето 0,00366.

Цифры округлены.

Температуры взяты 
по Моіііег.

Для наглядности приведенныя въ таблицѣ цифры показаны на 
діаграммѣ фиг. 1. Наиболыиая величина для

Л  X  ЮОО =  7 8 9 ,  ЧТО

соотвѣтствуетъ температурѣ газовъ въ
1 90  +  15 =  2 0 5  ДО 1 97  -[- 1 5 =  2 1 2 °  С., И

чему отвѣчаютъ давленія 12  до 15 атм. раб.
Такимъ образомъ:
1. Наибольшия тяга имѣетъ мѣсто для температуры отходящихъ 

іазовъ около 300°. Это предѣлъ, дальше котораго вслѣдствіе болынихъ

5) Также какъ и таблица проф. И. А. Тиме (стр. 76 курса).
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иотерь тепла, веякое веденіе топки и умѣлое и вполнѣ обоснованное и 
раціональное становится вполнѣ невыгоднымъ.

2. Нижній предѣлъ для температуры газовъ, а слѣдовательно и 
тяги, при условіи возможной еще передачи тепла  составляетъ около 200° С.

'(А-730)
мм

Фиг. 1.

3. Такимъ образомъ средняя температура отходяіцихъ газовъ, при
300 +  200

каковои получаются вполнѣ соотвѣтствующія величины, есть ------------ =
2

=  250° С., и для давленій отъ 12 до 15 атм., т. е. какъ разъ наиболѣе 
соотвѣтствующихъ экономично работающимъ машинамъ, включая и паро- 
выя турбины.

3. Скорость потока газовъ. и опытныа данныя для таги.

Если въ формулѣ:

Р  к1§. — 0.3 47 ш \ / И (/' ~
V  і +  « і , 7
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положить

или вообще:
4 =  1 а Н =  1 м.

При:

Н  . юв =  1, то
/----------------

1 . 1,293 . « =  0,347 . і /  —
К 1 + а < ,

Іх —  1 =  250 15

1

При:

273 

2,80 ш./сек.

І =  300 — 15 =  285 

ѵ0 =  3,01 ш./сек.
Эти скорости практически наблюдаемыя и притомъ наивыгоднѣйшія. 
Ранѣе изложенные выводы вполнѣ подтверждаются практическимн, 

опытными данными. Таковы, нагіримѣръ, изслѣдованія П. Фукса, надъ 
водотрубнымъ котломъ на центральной электрической станціи въ Берлинѣ.

Котелъ для испытаній былъ водотрубный ІПтейнмюллера слѣду- 
ющихъ размѣровъ:

Плоіцадь всей колосниковой рѣшетки.........................................6,410 кв. м.
„ прозоровъ (живое с ѣ ч е н і е ) .........................................  1,640 „ „

Поперечное сѣченіе колосниковъ въ свѣту, т. е. сѣченіе
для прохода воздуха...........................................................

Сѣченіе надъ порогомъ до поверхности н агрѣ ва .
„ канала за поверхностью н а г р ѣ в а .............................  1,362 „ „

Поверхность н а г р ѣ в а ....................................' ................................. 425,0 „ „
Загрузка производилась равномѣрно и одинаковыми порціями, но при 

перемѣнной силѣ тяги, а слѣдовательно и перемѣнномъ избыткѣ воздуха.
Полученные результаты сгруппированы въ таблицѣ №  2, изъ кото- 

рой видно— насколько понижается коэффиціентъ использованія тенла кот- 
ломъ по мѣрѣ увеличенія силы тяги:

Т А Б Л И Ц А  № 2.

1,258
0,868

На кв. м. колосн. рѣшѳтки с о ж ж е н о ......................................
Тяги ым........................  ................................................................
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія котельной установки °/о 
Температура за поверхностью н а г р ѣ в а .........................  . .

1 -й опытъ. 10 -й опытъ.

52,15
6 ,0 3

82,06
240,98

1 3 4 ,6
23,09
6 9 ,3 7

3 2 6 ,9 3

Подробная опись опытовъ—таблица №  3.



Т 
А 

Б 
Л 

II 
Д 

А 
№ 

3. 

А
нг

лі
йс

кі
й 

ме
лк

ій
 

уг
ол

ь 
из

ъ 
Л

ан
ка

ст
ер

а.
—  161 —

т

о 2,™  
. 00

I - 6
.2

7
1

1
3

4
,6

0

9
5

9
,9

4
9

.6
0

4

со о  Ю —' «> со 
О  ю^ 05 І> 05̂  
с о ф о і - Ѵ л ф
—- СО тН <м

СО

2
9

,0
3

1
1

,9
6 с:

р
со
<м

С О С О С Ю О тН ^а5 І>
Ю т ^ Ю Ю О ^ С О  со 05” о*~ —Г іо  ^  Г"1 оГ

—• Н -Н С О М С О 1
5

,6
4

1
4

,9
9 „• 

• 
! 

00
1

05

7 
ч.

 
41

 
м

. 
7 

ч.
 

36
 

м
. 

6.
95

0 
7

.0
2

2 со
СО
р
|>"

со
»о
іО
»о

0500

1
.0

1
4

.5
5

4
.6

7
0

со н  о  гн а
05 т* «О Г- СО Ю̂
о ю с Ѵ ’ с-*к о ”
—< СО —і —

со

1
5

,1
8

1
4

,5
6

1
6

.1
4 - н ^ ю о о н м о ^  

ю  Т*< СѴІ 00̂  00 со со <М 
а Г о  *н г-Т(м о  <»

,_< _ч —( СО тН СО 1
5

,3
1

1
5

,4
5

о
о

00

1
1

2
,9

1

7
8

4
,3

4
3

.6
8

0
!> <М СО СО СО *М 
СО 05 -^ОО^С- Ю 
со *# О  •<* 
-« СО -̂ н О

со

1
7

,8
0

10
,11

18
,9

1 0 О 0 5 С 0 С 0 С 0 0 5 Х )
СЧ  ’"1 ^  **, О  -н оо̂  
05“ о  т-Г СО*41> °Я О*4

—н И Н М І М ^ 1
8

,3
3 С5

г>
о 10

0

І>
с ; _  
<м о  ю

|>

5
.3

1
4

1
1

0
,7

3

7
8

0
,6

4
5

.2
8

4

05 СО (М Ю Ю
<м го <» ю  со ос̂  

і>  о "  00 с с  ю  —1 СО —і ос
сч

СМ со

О  "і4■м —1

СО1—
О 9

.5
0

10
,4

4
1,

27
1

2
.0

6
1

3
,0

0
2

,3
7

7
1

,4
5

1
7

5
,4

9

1
2

,4
3 00

о

001

<. 05 ^  Ю СО I'- СО сс 05 І> ао ОСОС5<М Ю -НтНОО тН
т* І> *- СО П< о  ф  1> О .со Ч-Н <М О  Ол <м̂  о  со —< тГ і—н о

СО >о —' со 1>  —< н ю б о о Ѵ "  И 00 00 СО сГ о  <м сГ  о  ° і  <м 00̂ 05 о
!>• со 05 со <м Н С О И  1- -н НІМСО н | >

Р  о СО сО ^ <м
со тР1- со

~  3 ~ 00 СО 00 00 со о  со СО 05 00 ЮСО — н ф с -  Ю Ю со <м
сг> со <м со О  ю  О  05 о СО 00 со ю ^ с о ю - ю ю ^ ю^ о . я

іО С<1 о <м 00 1- <м со сГ  оГ 00 ю со 0 0 оГ о  г-Г (м со” О , **Ч. і> »-Г о
т* со 05 і> сс -н со ю -Н ~  Г-ІМ Н  І> тН

?• ^ »о СО <м
І> т*!

г>-

2; Ю 00 —< СО 00 І> ос 00 СО СО 00 --Н 0 0 0 5 'М (М І> 0 0 00 со. О^ 05 05 СО СО̂ 1> Ю Ю̂ сооо со ООСОСОІ>Ю ООЮ О 1> тН о
т* »0 ОІ о оо" т-Н І> І > т н о Ѵ ’ І> ОС оо со“ о о  с Г < м с о -^ (» ^ о ' ' о" 05 о00 тЦ со СО іО Т* т-< Ю <М <М <М Н  і> см

!г г' тР Г- <м
со СО1— <М

й ю Ю Ю 00 — 00 <0 тИ 00 со о ю с о о о ^ ю ю со со
05 <м С О О ^ ^ І М  05 Ю со |> 00̂  СО̂ Ю С—̂00 СО --н 00 |> осогГ 05 ю I- Г-* <м ао о  осГ оо 05 І> т-Н со 00 сГ  н  С О ^ Ч ^  І> і-Н о ” о00 г- СО СО 00 СО -н СО „ Н Н Н І > т-Н

р* ^ со т* СО <м
г- со 00

г>- : <м

СО СО 00 СО СО т* С Ю СС СО о ^  ю л ^ т с м і - со о■ °0 о . т* Ю <М ОІ_ р_ т*< ю ю со Ю т ^ О т Н О н ^ - С О ю о
<м г- о Г-Т -Н с о о б о о о о - - О  со* о сГ о  <м‘ со' г-“ с і _ г СО о

І> 05 Ю СО 1> -Н <м <М <М Н  |> (М
хг  с . ю СО <м

ОІ -н
<м

25 Ю ~н Ю <М I'- 05 00 со ^ со —* -^ С 0 О С 0 С 5 0 0 С 0 <м <м
. тН Ю СО̂ СО_ — о  05 р . Ю -+ СО Ю т}< СО Г- (М_ оо рт-* <м <>Г і> о с̂ Г ю* сГ  оГ 05 о* -н —’ со с Г о  н ю с о - Ч ^ о Г е с

•Э1 о ю со со со — ^ _н н н н О О О
^  о со СО 00 <м

І> <М т»н|> <м

%

Сн

2

д

3  §
о; о

етЗ н
Ь н

о  
Р  Но .
г 32

о

о § 
о дОч (I)с н

о .и аі
5 «
П ^  

§•*

• СЗи
. *о
.

Р* 

ЬС НЗ

ьр х
; з  §• :

І2Р -  ®5  з § з
ігі Н  . .

К  и нф 
0
р - (С| сі «  и в

• г0

Рн К  
сСа

сб со ^

• » с
- §  

.  X- о

®С> ® о д и п 2 * 2 *  ?  I* "  ° ̂ ч 2 и

<(П
М в  «  О 

* й
а  й*і

н  р® 2 а■(в ч
о ,  <ю

сб« а _ _ „ ■ и ч а « ь2-н Р*о Ч Ь ? (0

« |0о
в к О о_ _ * я

ОО Н

о я к ® ос= 3 »= с О 
О &§^о й 2о ѵо гО Н

~ ф Оніл о й ►« с

О  В  О  д
О ^  Р -  

сй ѵо о  5  сс 
си сі ра к  с и

.  2 — ^  Н т н  ̂ Ь 
сб •-=- о  св ве а я  с-д Сн 
ф  ф  д  а  ф 
о  ч  о  о  р

1 Ф  й  со с ;  ©
Н 41= н

« ^ і  ■
« Й  о §^ ГО й л
§ г асгю  ■- ** аЗ №
2 Й й-ё.
* С і  §  ®* 
* 8 | я 
а . « 2  
в Й “ й33 О  >д

^ р Ь о
Пн ”  О  

&  X
Й Я 2 х
I I  Я -Ф  й  
П  Ф  сй Я *« г-
Ф Ч З  К  НОН

и .
Я*Р
И  (0 

т  С* О 
со го 
О Свсэ *_ ьс

■ =43

• Ч

2 »=*
’-' гРЭ 5-

м Он .^  н х  л 2 и
« ■ 5о  • к  о  
го К  ф  °  
Й  Ф  о

в о 
ф  м р  ̂

г Й о р ф "Ѳ* &"
>ѳ< кст> ч о о

ь 
X
ф, *с "Д- й н “ г и о » г >»о€*

го О  й  О К о 
ОД о «

Й І
11 
^ 53
со Ръ

Ч
сЗ
Ч  й  о
Н Я э-ФН м н Н Сі, 
к  о  ф  Р~ О н Ф а о н  со до Ой  ̂Срц



Для большей наглядности полученныя цифры приведены въ видѣ 
діаграммы фиг. 2.

Скорость ѵ — V  2дк, гдѣ к — давленіе прямо нропорціональное

объему, а послѣдній при данномъ коэффиціентѣ избытка воздуха про- 
порціоналенъ вѣсу топлива.

Такимъ образомъ скорость пропорціональна квадрату вѣсу топлива. 
Это заключеніе подтверждается опытами французскихъ инженеровъ 8об- 
зеГя и Мореоп.
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«1>иг. 2 .



І Й З  —

ІІервый изъ нихъ произвелъ изслѣдоваиія надъ усиленной тягой 
лри одинаковой толщинѣ слоя топлива. Получились слѣдующія данныя— 
таблица №  4.

Т А Б Л И Ц А  „V 4.

Тяги Н мм. водяного с т о л б а ..................... 8 1 0 14 2 1

Количество Р  к1«'. угля, сожженаго на кв. 
м. колосн. рѣш..................................................... 98,5 108,8 126,8 155,5

Р
Отношеніе ................................................

V  п
34.8 34,3 34 34

Слѣдовательно, отношеніе , остается постояннымъ, независимо
V  1

отъ того, что тяга увеличилась иочти втрое.
Для наглядности представлена таблица въ ви д ѣ  діаграммы фиг. 3.

На основаніи опытовъ Мореоп даетъ таблицу № 5.

Т А Б Л И Ц А Л? 5.

Іі мм. 5 до 6 8— 1 0 І1 2 — 16| 18—22 35—30 СС
 

1 о 1 4*. 50 - 6 0  70—90 90— 120 125— 160

Р к і ^ . .  . . 75 10 0 125 150 175 20 0 250 300 350 400



На основаніи этой таблнцы можно составить формулу: 
Н =  0 , 0 0 0 8  Р г до 0 , 0 0 0 1 0  Iм. 

Пользуясь формулой:

Ііг =
Нг . 10000 1

для

и

2 9 , 3  \ Ті

Т і  =  2 7 3  +  15

7 ^  =  2 7 3  +  2 5 0 ,  

для раэныхъ Нг получится таблица № 6.

Т А Б Л И Ц А  6.

З н а ч е н і я  Н г  и )іг

Н г . 

Нг .

14,5 15 17,5 2 0 22,5 25 30 : 32.5 35,0 37 41

7,25 7,5 8,75 1 0 11,25 12,5 15 | 16,25 17,5 1 18,5 20,5

42

Эти цифры вполнѣ соотвѣтствуютъ наблюдаемымъ на практикѣ. 
Напримѣръ, при высотѣ трубы въ 5 2  м. для котловъ ло б 0 0 т2 на станціи 
Бельгіискаго общества электрическаго освѣщенія въ Петроградѣ, вели- 
чина тяги около 2 5  мм. Такое же соотношеніе имѣетъ мѣсто и въ дру- 
гихъ установкахъ.

Величина тяги, какъ указано, зависитъ непосредственно отъ вѣса 
газовъ, т. е. вѣса продуктовъ горѣнія.

4. Теоретическое количество воздуха. Коэффиціентъ избытка.
При полпомъ сгораніи, т. е., слѣдовательно, когда весь С горючато 

перейдетъ въ С 0 2, имѣемъ слѣдующій составъ, вѣсъ и объемъ газовъ: 
Для сгоранія С въ С 0 2 нужно:

100
г " —  . 2 , 6 6 6  . . . =  1 1 ,5  вѣс. частей,
2  о , 2

а по объему:
11 ,5

х 2 9 3  =  8 , 9 0  куб. ед. (куб. метровъ).

Такъ какъ къ вѣсу газовъ прибавится и вѣсъ самого сожженваго 
матеріала, то въ продуктахъ горѣнія будетъ ио вѣсу:

1 *) —|— 1 1 , 5  =  1 2 , 5  вѣс. частей.
Для сгоранія водорода въ воду по равенству:

н г +  0  =  НгО 
2 +  16  =  18 .

’) Волѣе точно: [1 0 0 — (°/„ золы +  % сѣры въ ней) 
пускъ IV—„Горѣніе и передача тепла“.

100 кгр., т. е. менѣе 1  кгр. сл. вы-



1 6 5

На 1 водородъ будетъ:

16
2~

а лотому воздуха по вѣсу: 
100

8 кислорода,

23,19 . 8 =  34,487, округляя 34,5 КГр.

а по объему:
34,5

1,293
=  26,5, округляя 26,5 куб. м.

Сѣра, могуіцая горѣть, получается изъ сѣрнистаго желѣза (сѣрнаго 
колчедана) по равенству:

2 Ре8.г +  11 0  =  Р е ,0 3 +  4 8 0 г.

. 100 11 
Для окисленія сѣры нужно ■ ■■ ■■ . =  11,852 на 2 сѣры. а на23,2 4

одну =  5,926 к1§;. воздуха =  4,552 куб. м., а въ суммѣ съ сѣрой 6,926 к1§\ 
или 5,582 куб. м. (продукты окисленія).

Такимъ образомъ количество воздуха при полномъ сгораніи опре- 
дѣлится въ:

I V

11,5 (7+34,5 ( Я  — - - )  +  5,926 дЗ' 

100 кгр. по вѣсу,

а раздѣляя на удѣльный вѣ съ  воздуха =  1,293:
0

8,90 С  +  26,5 \ Н
I —

100

+  4,55 5
куб. м. по объему.

Продукты горѣнія будутъ:

С  +  0 2 =  С О г ..................................................=  12,5 кгр.
Я 2 +  0  =  Н 20  ..................................................... =  35,5
8  =  1 ,80  ................................................................. =  6,926 „

Гигроскопическая вода Н 20.
Азотъ ІѴ.
Такимъ образомъ теоретическое количество продуктовъ горѣнія 

будетъ:

Оп к —
12,5 ( 7 + 3 5 ,5  \ Н —  —  I  +  6,926 5 ' + Я 20  +  N

100 кгр .

8.90 С’+  32,4 \ Н  — +  4,558 5 +  Н г О +  0,7 97 N

1 0 0
куб . М.

12
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Теоретическое количество воздуха на практикѣ никогда не имѣетъ 
мѣста, ибо какъ  бы совершенны ни были приборы для сожиганія воз- 
духа, но всегда и неизмѣнно количество воздуха будетъ давать колеба- 
нія. Необходимъ излиш екъ  воздуха, который и составляетъ избытокъ, 
опредѣляемый численно коэффиціентъ избытка. Послѣдній является вели- 
чиной перемѣнной, въ зависимости отъ горѣнія.

Опредѣлимъ этотъ коэффиціентъ въ общемъ видѣ. По закону Аѵо^агйо 
всѣ молекулы газообразныхъ веществъ занимаютъ равныя объемныя про- 
странства.

Молекула кислорода ()2 =  32 кгр. занимаетъ то же самое простран- 
ство, какъ  и образующаяся изъ нея СОѵ послѣ присоединенія одного 
атома углерода С =  12 кгр., т. е. если углеродъ сгораетъ въ воздухѣ, 
то объемъ этого воздуха, отнесенный къ первоначальной температурѣ, 
не измѣняется, хотя произошло замѣщеніе части кислорода углекислотою.

При теоретическомъ количествѣ воздуха, когда коэффиціентъ из- 
бытка =  1, объемъ =  8,90 куб. м., въ которыхъ будетъ:

К и с л о р о д а ..............................  8,90 . 0,21 =  1,869 куб. м.
А з о т а ..........................................  8,90 . 0,79 =  7,131 „ „

Въ сум м ѣ .................................=  8,90 куб. м.

На 1 кгр. углерода, счптая въ продуктахъ горѣнія и самый угле- 
родъ, получится:

2,666 -(- 1 =  3,666 кгр. газовъ:

Въ нихъ будетъ:
76,8

А з о т а .............................................................. 2,666 . - ---■ - ' =  8 ,834кгр.

У глекислоты ................................................  2 ,6 6 6 +  1 = 3 ,6 6 6  „

А всего  ........................ 12,5 кгр.

Такъ какъ вѣсъ куб. м. азота равенъ 1,252 кгр., а углекислоты 
равенъ 1,965, то по объему получится:

8,834 , 3,666
1 252 1965  =  7,131 +  1,869 =  8,90 КУ М‘ га30ВЪ’

въ которыхъ будетъ 1,869 куб. м. углекислоты и 7,131 куб. м. азота.
Олѣдовательно, углекислоты въ газахъ получилось столько же, 

сколько и кислорода въ теоретическомъ количествѣ воздуха, т. е. по 
объему углекислота замѣстпла кислородъ.

Пусть коэффиціентъ избытка равенъ 2.
Тогда при полномъ горѣніи имѣемъ тѣ же 3,666 кгр. углекислоты, 

1 кгр. углерода соединяется съ 2 . 11,5 кгр. углекислоты =  23 кгр. или 
17,808 куб. м. воздуха. Газъ будетъ состоятъ изъ 3,666 кгр. СО,_ изъ
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8,831 кгр. азота и еще 11,5 кгр, которые будутъ содержать 2,666 кгр . ки- 
•слорода и 8,831 кгр. азота.

Такимъ образомъ составъ газовъ по объему будетъ:

3-666СОг =  3,366 кгр. =  -  =  1,8605 куб. м.

2,666
0 =  2,666 кгр. =  . л_— =  1,8668 куб. м.

17,663
=  8,834 + .8 ,8 3 4  =  17,663 кгр. =  =  14,076. куб. м.

Въ суммѣ 17,80, что и равно 2 . 8 , 9 0 4  =  17,80 куб. м., въ кото- 
рыхъ будетъ 3,72 углекислоты +  кислорода въ равныхъ частяхъ, по 
1,866 куб. м. Слѣдовательно, углекислота вновь замѣстила кислородъ въ 
равномъ объемѣ, а такъ какъ воздуха въ 2 раза болыпе, то остается 
•еще одинъ кислородъ.

Содержаніе же азота будетъ такое же, т. е. 79°/0.
Слѣдовательно, въ газахъ будетъ углекислоты 10,5°/^ и кислорода 

10,6°/,.
При избыткѣ воздуха, равномъ 1, т. е. при теоретическомъ его 

количествѣ, весь кислородъ воздуха будетъ замѣщенъ углекислотой, 
которой будетъ 21и/0, а азота будетъ 79°/0.

ІІри избыткѣ воздуха, равномъ двумъ, половина кислорода будетъ 
замѣщена углекислотой, т. е. газъ будетъ имѣть Ю,5'70 кислорода, 
10,5°/о углекислоты и 79°/0 азота.

Точно также при коэффиціентѣ избытка, равномъ тремъ, газы будутъ 
■содержать 7°/0 углекислоты, 14°/0 кислорода и 79°/0 азота. При коэффи- 
ціентѣ избытка равномъ четыремъ, газы будутъ имѣть 5,25°/0 угле- 
кислоты, 15,75°/0 кислорода и 7 9п/0 азота.

Содержаніе углекислоты въ газахъ обратно пропорціонально избытку 
кислорода, а слѣдовательно и воздуха. Это выражаетсЯ кривой— фиг. 4.

Кривая, проходящая черезъ отмѣренныя точки, есть гипербола, ибо 
А В  =  ІѴ +  п СОг въ линейномъ обозначеніи, гдѣ п  — коэффиціентъ из- 
■бытка воздуха =  1, 2, 3, 4 и т. д.

Тогда, обозначая азотъ черезъ а, имѣемъ:
а +  х  . у  =  Соііві., 

а такъ какъ содержаніе азота есгь величина также постоянная, то:
ху  =  Сопйі.,

і это и есть уравненіе гиперболы въ прямоугольныхъ осяхъ координатъ.
Построеніе этой кривой. Ыужно взять квадратъ со стороною, равной

0  — А  =  1 +  1
единицѣ. Откладываемъ по оси абциссъ 2, 3, 4 и т. д. до этой мѣры, 
Дѣля сторону квадрата—ординату на 2, 3, 4 и т. д. частей, черезъ точки

12*



сѣченія проводимъ сѣкущ ія. При пересѣченіи съ линіей А В  этихъ сѣ- 
кущ ихъ  опускаемъ нормали къ  оси абциссъ, а изъ дѣленій А — 1 , ей 
параллельныя. Точки А , А 13 А 2 и т. д. принадлежатъ гиперболѣ.

Чтобы имѣть промежуточныя значенія для другихъ  коэффиціентовъ 
избытка, нужно лиш ь возстановить иерпендикуляры до пересѣченія съ 
кривой: величины эти по масштабу и дадутъ содержаніе углекислоты по 
объему.

Изъ уравненія:
х  у  =  С опйі. 

п  С 0 2 =  Сопзі,

а также изъ изложеннаго видно, что коэффиціентъ избытка равенъ опре- 
дѣленной величинѣ, раздѣленной на полученную въ газахъ углекислоту.

Изъ приведеннаго, за постоянную величину можно, очевидно, нринять 
количество углекислоты, теоретически получаемое, т. е. то, что на діа- 
граммѣ фиг. 4, принято за единицу.
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Фиг. 4.

Такимъ образомъ мы можемъ написать, что коэффиціентъ избытка 
равенъ:

С 0 2 (і) 
со, (рУп

т. е. отношенію теоретическаго объема С 0 2 ({■) къ практическому С 0 2 (р), 
если послѣдній полученъ въ °/0, то:

О
п  =

21
С 0 2 ( р )  С 0 2 ( р )

На практикѣ никогда весь углеродъ топлива не переходитъ пол- 
ностыо въ С 0 2. Часть его входитъ въ соетавъ газовъ въ видѣ СО.

5. Ооотношеніе между содержаніемъ СО и СОг

ІІо Фуксу между содержаніемъ СОг и СО всегда имѣется опредѣ- 
ленное и постоянпое соотношеніе, почему, зная содержаніе углекислоты, 
всегда можно опредѣлить содержаніе СО, а слѣдовательно, сдѣлать 
вмѣсто двухъ практическихъ наблюденій одно ').

И дѣйствптельно:

При отсутствіи въ топливѣ водорода.



Воздуха для сгоранія въ 0 0 ,  на одну вѣсовую часть углерода будетъ: 
100

. ‘2,666 =  1 1,5 вѣс. частей (кгр.).

а  по объему:
11,496
1 293 =  8,904 КУ6’ 6Д‘ (КУ М' )-

Воздуха для сгоранія въ СО на 1 вѣсовую часть (кгр.) углерода будетъ: 
100

- ■ - . 1,333 =  5,75 вѣс. частей (кгр.),23,2
а  по объеыу:

5 75

1 293 =  4,45 Куб- еД- (Куб'
Такъ какъ къ вѣсу газовъ прибавится и вѣсъ самого углерода, то 

вѣсъ продуктовъ горѣнія будетъ для:

С ( К ........................................................12,5 ків. ( С + 0 0 2)
С О .......................................................... 6,75 „ ( С + С О )

Въ этомъ вѣсѣ газа будетъ заключаться:
Углекислоты ( С 0 2) .........................................  3,666 кгр.,

а въ разности:
Азота (Аг) ..........................................................  8,834 кгр.

Точно также:
Окиси углерода ( С О ) ...................................................2,333
Азота ( 2 Ѵ ) ........................................................................... 4,417

Въ п/о отношеніи составятъ:
У глекислоты......................................................................... 29,28
А з о т а .....................................................................................70,72

11 для окиси углерода:
Окиси углерода ( СО) ...................................................... 34,41
Азота (ІѴ)............................................................................... 65,59

Переводя окись углерода на объемъ, имѣемъ:
Одному объему окиси углерода соотвѣтствуетъ */2 объема кислорода: 

д ля  образованія окиси уі'лерода нужно, какъ подсчитано выше 4,45 куб. м.
воздуха. Въ этомъ воздухѣ будетъ по объему:

К и слород а ........... 4,45 . 0,21 =  0,9345 куб. м.
Азота....................... 4,45 . 0,79 =  3,5655
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Всего воздуха.......................... 4,400 куб. м.

Такимъ образомъ въ газахъ будетъ:
Окиси углероца. . . .  2 . 0,9345 =  1,8690 куб. м.
Азота..................................  3 , 5 6 5 5  „ „

Въ с у м м ѣ .........................  5 , 4 3 4 5  куб. м.
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Въ в/о это составитъ:
Для окиси углерода:

1,869
5 ,4 3 4 5  =  3 4 ’39>/»  

а для азота:
3,519

М 3 4 5 -  =  65’61'7-
И слѣдовательно 5,434 куб. м. соотвѣтствуетъ;

(34,39 +  65,61) =  100°/п.

Точно также для углекислоты имѣемъ въ указанныхъ выше
11,5 к1§:. газовъ:

Углекислоты С О , ..........................................3,666
Азота N ............................................................8,834

Всего . . . .  12,496

Одному объему кислорода соотвѣтствуетъ одинъ объемъ углекис- 
лоты; такимъ образомъ 8,904 куб. м. воздуха соотвѣтствуютъ:

К и с л о р о д а ..............................  8,90 . 0,21 =  1,869 куб. м.
А з о т а . ....................................  8,90 . 0,79 =  7,131 „ „

Въ с у м м ѣ ....................................  8,900 куб. м.

Этой же величинѣ равно и количество газовъ, въ которыхъ будетъ:
По объему углекислоты ..........................................  20,96°/0
„ „ а з о т а ........................................................... ^ Э .О ^ ^ т а к ъ к а к ъ

углекислота замѣстила равный объемъ кислорода.
Два объема окиси углерода равны содержанію углекислоты ио 

объему, т. е.:
34.39% по объему СО =  21% по объему С0.2.

21
1% по объему 6 0 =  = 0 , 6 1 6 %  по объему СО ,./ 0 34,39

И точно также:

1% по объему СО2 =  | ° 00 =  1,639°/°по объему СО.

ІІоэтому, когда извѣстно содержаніе СОг, то процентное содержаніе 
СО  будетъ:

0 0 =  34,39 — ( С 0 2 . 1.639), 
и, наоборотъ, когда извѣстно содержаніе СО, то количество СО, опре-
дѣлится по объему:

С’0 2 =  (34,39 - -  СО) . 0,616-
Въ таблицѣ №  6 вычислены соотнопіенія СО и СО, ‘).

г) Таблида взята изъ извѣстной брошюры Р. РисЬв’а— „Оепегаіогеп ипсі БатрМс^ввеІ
ВеІгіеЪ"— 1905 г., но въ ней отісинуты сотые знаки и таблица вновь провѣрена, но для
СО =  (34,65 — С 0 2 ■ 1,648) и 6'02 =  (34,65 СО) ■ 0,606, каковыя числа получатся изло- 
женнымъ нутемъ, но при атомномъ вѣсѣ Н  равномъ не 1,008, что соотвѣтствуетъ ат- в. 
С =  1 2  и 0 —-16 , а 1 , что дастъ ат. в. С и 0  =  11,91 и 15,88. .
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ТАБЛИЦА № 7.

с о 2 0 1 2  1 3
1

4 5 6 7 8 9

0 34.4 34,28 34,12 39,95 33,79 33,62 33,46

)

33,29 33,13 32,97 °/о СО

1 32,8 32,6 32,1 32,3 32,2 33,6 33,4 33,2 33,1 31,3

2 31,1 30,9 30,8 30,6- 30,5 31,9 31,8 31,6 31,4 26,6

3 29,5 29,3 29.1 29,0 28,8 . 28.6 28,5 28,3
1

28,2 28,0

4 27,8 27,7 27,5 27,0 27.2 27,0 26,8 26,7 26,5 26,3

5 26,2 26,0 25,5 25,7 25,5 25,4 26,2 26,0 і 24,9 24,

6 24,5 24,4 24,2 24,0 23,9 23,7 23.6 23.4 23,2 23,1

7 22,9 22,7 2 2 ,6 22,4 22,3 2 2 , 1 21,9 21,7 2 1 ,6 21,4

8 21,3 21,4 20,9 20,8 20,6 20,4 20,3 2 0 ,1 20,(1 19,8

9 19,6 19,4 29,3 19,6 19,0 18.8 18,6 18,5 18,3 18,1

1 0 18,0 17,8 17,6 17,5 17,6 ■ 18,8 17,0 16,8 16,7 .16,3

1 1 . 16,3 16,2 17,0 15.8 15,7 17,1 15,3 15,2 15,4 14,8

1 2 14,7 14,5 14,3 14,2 14,0 13.9 13,7 13,5 13,4 13,2

13 13,0 12,9 12,7 12,5 12,4 12,3 1 2 ,0 1 2 ,2 12,7 1 2 ,6

14 11,4 1 1 , 2 1 1 , 1 10,9 10,7 10 .6 10,4 1 0 ,2  ! 1 0 ,1 9,9

15 9,8 9,6 9,4 9,3 9,1 8,9 8,8 8,6 8,4 8,3

16 8Д 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0 6,8 6,6

17 ' 6,5 6,3 6 ,1 6,3 5,8 5,6 5,5 5,3 5,2 5,0

18 4.8 4,7 4,3 4,5 4,2 4,0 3,8 3,7 3,5 3,0

19 3,23 3,0 2,9 2.73 2,5 2,4 2 ,2 2 ,0 1,9 1 Д

20 1,58 1,4 1 ,2 1 ,0 0,9 0,7 0,6 0.4

і

0 ,2 0 ,1

Чтобы по таблицѣ найти количество СОг по СО, когда извѣстна 
первая величина и, наоборотъ по СО найти СОг, нужно искать въ верти- 
кальныхъ столбцахъ первую подходящую цифру и въ томъ же столбцѣ 
найти соотвѣтствующую величину.

Напримѣръ, для С 0 2 въ 16,7°/„ по приведенной формулѣ для СО 
будетъ 8 ,1 3 .  Пересѣченіе столбцовъ 8 (въ вертикальномъ направленіи) 
и 15 (считая отъ 16  кверху въ продольномъ направленіи) дастъ цифру 8 ,4 .

Точно также для 0 0 ,  въ іО , іО ° /0, СО въ 1 8 ,1 0  но формулѣ: 
10,1 столбецъ 8 въ вертикальномъ направленіи, а 10 въ продольномъ 
кверху къ 9 дастъ цифру 1 8 ,3 .
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Въ видѣ діаграммы ириведениыя цифры выразятся фиг. 5, и 
рой видно, что соотнощеніе между С 0 2 и СО вы раж ается прямФі 
діагональю прямоугольника со сторонами 20 и 35.

Но это соотношеніе зависитъ отъ температуры и, наоборотъ 
ратура зависитъ отъ соотногненія— діаграмма фиг. 6.

п р о ц е н т о в ъ  п о  о 5 ъ е м у  СО

Фиг. 5.

Бодуаръ даетъ нижеслѣдую щ ія величины. (Таблица Лі<> 8).
Т А Б Л И Ц А № 8.

Темпера- °/о в ъ г а з а х ъ.

тѵра. с о СО,

-  500° С. -  7,1 ~  16,7

-  600° „ -  9,7 -  15,1

-  700° .. ~  23,1 *  6,9

-  800° ., -  29,9 -  2.8

-  900° .. ~  34,0 -  0 ,2

зъ кото- 
линш й,

, темпе-
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Ранѣе были выведены формулы теоретическихъ: вѣса и объема отхо- 
дящихъ газовъ:

1 2 , 5  ( 7 + 3 5 , 5  ( Н - —  § ) +  6 ’2 9 6  8  +  Н 20  +  Л г
Г  к — -------- —------- ------------ — — кгр.дк  100

8 , 9 0  С +  3 2 , 4  ( н —  д )  +  4 , 5 5  «.9+ Н .0  +  0,7.97 Аг

Ц9 Ѵ “  10 0

6. Составъ газовъ.

1050 1100

С, Н, 0, 8\ N  въ 7 0

5"&7 650 750 650 950
г р а д у с  о  в ъ  Ц е у і ь с і я

вѣса топлива.

Фиг. е>.

При избыткѣ воздуха пусть г] нужно на эту величину умножять 
всѣ слагаемыя въ числителяхъ и прибавить то количество /V и 0, которое 
соотвѣтствуетъ избытку этого воздуха.

Но отходящіе газы содержатъ не только СОѵ но и СО.
Поэтому разсчетныя величины нѣсколько измѣнятся. Удобнѣе сдѣ- 

лать это въ видѣ примѣра.
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ГІусть имѣется уголь слѣдующаго состава;

Углеродъ .................................................................... .  74,86 проц
Водородъ ................................ 4,29 19
С ѣ р а ..................................... 1,28 19
Гигроскопическая вода . 2,43 19
Зола.......................................... 6,12 19
Кислородъ -{ азотъ. . . . . 11,02 19

100,00 нроц.

ІІусть затѣмъ 75%  всего углерода топлива сгорѣло въ СОг, а 25°/.і 
въ СО, т. е. слѣдовательно:

0 , 7 5  . 7 4 , 8 6  =  5 6 , 1 4 5 " / о  С въ С 0 2
И

0 , 2 5  . 7 4 , 8 6  =  1 8 , 7 2 5 7 0 С ВЪ СО.

Водородъ обратится въ воду, сѣра въ 8 0 2.
Количество газовъ отъ сгоранія будетъ:

12,596 . 56,145 
С 0 2 =  10() - =  7,018 кгр.

6,75 18,175
=  ---------Щ --------- =  Ь 216  КГр.

, ,  3 5 , 4  . 3,04
Я гО = ---------— ---------- =  1,076 кгр.

6,Й26 . 1,28 
8 0 2 =  —  100 =  0,088 кгр.

Въ вѣсѣ газа СОѵ равномъ 12,5, углекислоты будетъ 3,666 кгр-, а 
въ разности:

12,5 — 3,666 =  8,834 кгр. N.

Точно также въ вѣсѣ газа СО, равномъ 6,75 кгр., окиси углерода 
будетъ 2,666 кі^., а въ разности:

6 , 7 5  —  2 , 3 3 3  =  4 , 4 2  Кгр. N.

Въ парахъ воды собственно воды будетъ 18, а вычитая изъ
35,5 кі^'. этотъ вѣсъ, имѣемъ:

35,538 — 18 =  17,5 КГр. N.

Въ сѣрнистомъ газѣ вѣсомъ 6,926 к1§-. собственно будетъ
2 . 16 =  32 частей кислорода ца 32 вѣс. части сѣры, въ суммѣ 64 ча-



—  175

етей 8 0 2, а на 1 часть сѣрнистаго ангидрида 1,0 части. Слѣдовдтельно 
всего 8 0 2 будетъ:

1 4 - 1  =  2,

что въ разности съ вѣсомъ газа въ 6,926 и дастъ;

6,926 — 2,0 =  4,926 КГр. N.

Полученныя величины содержанія ІѴ составляютъ въ %  отъ коли- 
чества газовъ:

8 834
■ 100 =  70,65°/.. N  въ газѣ СО„.12,5 1

• 100 =  65,5 7 0 N  въ газѣ СО.

26 5
-  • 100 =  74,62°/0 N  въ газѣ Н 20.

6 0 ,0

4 926
— - - й • 100 =  7 1,24°/0 N  въ газѣ 8 0 ,г  

Такимъ образомъ, для даннаго примѣра можно составить таблицу:

Т А Б Л И Ц А № 8.

Годы. С0.2 с о щ о 80.2 *
Въ суммѣ

| съ N

С02 . . •2,0561 _ _ 5,0597 7,018 .

СО . . — 0,419 — — 0,7914 1,216

Н.,0 . . — — 0,108 — 0,968 1,076

8 0 2 . . — — — 0,0252 0,0636 0,088

ІѴ1) . . — — — — 0 ,0 10 0 0 ,1 0 0

Всего. . - 6,87 9.390

При избыткѣ воздуха 1,25, 1,5 и вообще т] прибавится по вѣсу:

, ѵ = _ ^ М _
100

и

*) N  самого топлива.



Р азд ѣ л яя  на удѣльные вѣса, т. е. для:

С 0 2 =  1,965 
СО =  1,251 

Я г0  =  0,804 
8 0 2 =  2,88 

N  =  1,252

имѣемъ объемы, а въ суммѣ при данномъ избыткѣ воздуха полный 
•объемъ газовъ.

Такимъ образомъ при данномъ избыткѣ воздуха и составѣ топлива, 
всегда можно опредѣлить вѣсъ газовъ при 0° С. и давленіи 760 мм., а 
слѣдовательно и объемъ, а потому и тягу.

Въ самомъ началѣ настоящаго выпуска была приведена формула для 
опредѣленія силы тяги:

Здѣсь }іг мм. водяного столба, Оі и (лд — вѣса соотвѣтствующихъ 
разнымъ температурамъ объемовъ газовъ, Р і  и рд — давленіе на 1 кі§. 
воздуха котельной и внутри дымоходовъ. Если приняты Р і =  р д =  і кі^, 
на 1 кв. см., то получится въ связи съ гягой высота дымовой трубы.

Но если эти величины связать съ температурами газовъ, то полу- 
чится непосредственно сила тяги и также въ мм. водяного столба.

И въ самомъ дѣлѣ:

ІІусть:
Т і =  273 +  15, а
Тд =  273 +  300, слѣдовательно температура отходящнхъ газовъ

<5уд етъ 300й.
1*1 =  1 кі^. на 1 кв. см., или 10000 кІ§-. на 1 кв. м.
р д будегь зависѣть отъ плотности, а потому н отъ температуръ,

■будучи обратно пропорціональной;

7. Зависикость тяги отъ объеиовъ.

15

Рд
Р і

1 273 27 3 -)- 15
300 ~  273 +  300
273

=  -  0,5.

Слѣдовательио:
Рд =  -  5000 кі^.
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Вставляя имѣемъ для:

Аг =  —
V  110000

29,3 і 288
5000
573

V
29,3

34,8— 8,8
V . 26

29,3

Для приведеииаго примѣра объемъ получится въ:

2,0561 
1,965 
0,419
1.251 
0,108 
0,804 
0,025 
2,858
6,87
1.252

— 1,55 . . . . . СОг

— 0,339. . . СО

=  0,134. . . н о

=  0,088. . . . . 5  0 2

— 5,400. . . . . N

Всего . . 7,6 куб. м.

ІІри коэффиціентѣ избытка воздуха тг) =  1, имѣемъ:

7,6 . 26
29,3 =  6,36 ММ.

Величина кг  вычислена для объема V =  Н г  • / 0 =  7,6 куб. м., т. е.
ІІСІ̂

для трубы въ 7,6 м. высотой и сѣченіемъ ^ = 1  кв. м., слѣдова-

тельно Л =  1,1 м. Можно точно такимъ же образомъ вычислить и другія 
величины для разныхъ температуръ отходящихъ газовъ и разныхъ 
объемовъ и коэффиціентовъ избытковъ воздуха. Если взять въ основаніи 
температуру газовъ =  180° до 300°, объемъ газовъ 8, а коэффиціентъ 
избытка =  1,5 до 2,55, получимъ таблицу №  9.

Т А Б Л И Ц А  № 9.

Температура С°. . . 180 20 0 2 2 0 240 260 ■280 300

Величина . . . .  
-ід

13,8 1 2 ,8 1 1 ,8 10 ,8 9,8 8,9 8,8

Объемъ .............................. 1 2 13,4 14,8 16,2 17,6 19 20,4

Коэфиціентъ убытка . 1,5 1,675 1,85 2 ,0 2 2 ,2 0 2,375 2,55

Тяга Ьг............................. 8,58 10,4 11,70 12,69 14,4 16.88 18.9
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8. Подраздѣленіе тяги.

Тяга есть сумма изъ сопротивленій.
Этн сопротивденія слѣдующія:
1. Отъ поддувальной дверцы до нижней поверхности колосниковой 

рѣшетки.
2. Сопротивленіе колосниковъ въ ихъ щ еляхъ  (прозорахъ).
8. Соиротивленіе лежащаго на рѣш еткѣ  слоя топлива.
4. Сопротивленіе стѣнокъ котла и кладки между тогікою и концомъ 

новерхности нагрѣва.
Первыя три величины обыкновенно (за исключеніемъ топокъ съ под- 

водомъ сжатаго воздуха отъ вентилятора, на что будетъ указано въ даль- 
нѣйш емъ изложеніи) суммируются, почему получается сопротпвленіе 
слоя топлива и рѣш етки и сопротивленіе стѣнокъ котла и дымовыхъ ходовъ.

Въ русской технической литературѣ на такое подраздѣленіе было 
указано впервые заслуженнымъ профессоромъ И. А. Тиме въ его практи- 
чеекомъ курсѣ  паровыхъ котловъ. Т. I. „Паровые котлы“ 1886.

ГІриводимъ полностью изложеніе И. А. Тиме.
По Рёсіеі, сопротивленіе тренія въ котлахъ и трубѣ, выраженное 

высотою воздушнаго (газоваго) столба ( / )  1), можно изобразить слѣдуюіцей 
формулой, сходною сътаковою же, примѣняемою въ гидравликѣ для вычи- 
сленія потери напора отъ тренія въ водоітроводныхъ трубахъ:

Ь  ѵ2
=  0,05 1) ' 2д '

Самое значительное соиротивленіе въ топкѣ обнаруживается при 
проходѣ воздуха черезъ рѣш етку и слой горючаго матеріала. По Рёсіеі; для 
каменнаго угля, среднимъ числомъ, это сопротивленіе, тоже измѣренное 
высотою воздушнаго (газоваго) столба, можетъ быть выражено слѣдующей 
формулой:

V1
=  12 - т /

II. Н а б л ю д е н і я  т я г и .

На основаніи нриведенной выше формулы:

Н  а (і, — і),

выеота воздушнаго нанора соотвѣтствуетъ теоретической скорости ѵ0, т. е.:
ѵ 2

=  Н  а ( 1 , - і )  .
гд

1) Пяотность газовъ въ дымовой трубѣ при одинаісовой температурѣ, по Веисбаху въ 
1 ,о4 раза болѣе плотности воздуха. Слѣдоватольно, приблизительно, можно принимать 
(ілотности газа и воздуха при данной температурѣ одинакоиыми.
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Очевидно, что выеота напора, соотвѣтетвующая дѣйствнтельной ско- 
рости дыма ѵ, равна:

Ъ  +  У іѵ
т. е.

ѵ* Ь  ѵ* ѵ2
=  Н « - і ) -  0,05 . — -  -  12 ••

Откуда дѣйствительная скорость дыма:

/ 2У

V  .

/ 2  д Н а ( і — і)
V =  . /    Т

или

3 +  0,05 ]}

V =  0,0744 н  V'  -1 ■
\  - ь
\ /  1 + 0 ,0 0 4  п

Отношеніе теоретической скорости дыма къ дѣйствительной:

=  3,60 у  і +  0,004

ГІри высотѣ дымовой трубы въ 30 м., при котлѣ длиною въ 10 м. 
и двухъ дымовыхъ ходахъ і =  30 +  2 . 1 0  =  50 м. и 2 )  =  1 м., отношеніе:

3,6 | /  1,2 - 4.

Отсюда, мы видимъ, что среднимъ числомъ дѣйствительная скорость 
дыма (при закрытыхъ топочннхъ дверцахъ) въ 4 раза меныпе ея теоре- 
тической величины.

Скорость дыма при открытыхь топочныхъ дверцахъ. Когда топочныя 
дверцы бываютъ открыты, то воздухъ, очевидно, будетъ направленъ 
въ топку преимущественно черезъ нихъ, помимо рѣгиетки, испытывая 
наименьшее сопротивленіе. Въ этомъ случаѣ =  0  и скорость:

/ %  Я а  '(<, — Щ

Vг  ~  ‘ /  , ь'  1 — 0,05

Отношеніе:
ѵ
Ѵ° =  У  I +  0,05 ^  =  ] /  Зл

II ри:

1 .8 І

ь
о  =  50’ -

ѵ 4
=  ' ОКОЛО 2.V 1,87



—  1 8 0

Слѣдовательно, при открытыхъ двердахъ въ топку притекаетъ въ 
два раза болыпе воздуха, нежели когда онѣ закрыты. „Отсюда ясно, что 
для полезнаго дѣйствія и прочности котла, нуж но нагрузку топлива про- 
нзводить возможно поспѣшно, м алыми порціями.

Этотъ выводъ полностью подтверждается практикой.

5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т я г а  м м  в о д . с т

о\______________________________ ____ __

6_.

01

Фиг. 7.
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Въ настоящее время замѣтно стремленіе именно къ наивозможно 
быстрой подачѣ топлива. Напримѣръ, имѣются топки, въ которыхъ уголь 
постунаетъ въ топку порціями, въ нромежутки времени отъ одной ми- 
нуты до 5 секундъ Далѣе слѣдуютъ уже топки съ безпрерывной подачей.

На фиг. 7 видно какъ мѣняется общій ходъ топки, въ зависимости 
отъ частоты загрузокъ. Каждый бѣлый клинъ, входящій въ черную по- 
лосу тяги ,—нагрузка,— притокъ воздуха— усиленіе тяги; сверху—лѣвая 
половина углекислота, отсчитываемая сверху, справа кислородъ, отсчи- 
танный также сверху. Каждая половина соотвѣтствуетъ одному часу 
горѣнія (діаграмма тяги удвоена). Въ верхней діаграммѣ было 27 загру- 
зокъ за часъ, въ средней 25, въ нижней 20. Соотвѣтственно этому со- 
держаніе (70, въ первомъ случаѣ (несмотря на значительное паденіе ея 
въ срединѣ) будетъ болыпе чѣмъ для случая второго и третьяго, въ 
особенности за первые полчаса. Сняты діаграммы конечно автоматиче- 
скимъ приборомъ.

Величина тяги слагается, какъ замѣчено выше, изъ слѣдующихъ 
величинъ:

1. Сопротивленія рѣшетки и лежащаго на ней раскаленнаго и горя- 
щаго слоя топлива, т. е. напора, теряемаго на это сопротивленіе.

2. Напора, необходпмаго для приданія газамъ извѣстной скорости.
Первая часть пусть г, т. е. работа, теряемая на сопротивленіе;

вторая часть— работа, нужная для скорости, выразится черезъ:

Здѣсь ѵ — скѳрость потока газовъ, у  — ускореніе силы тяжести, /У— 
вѣсъ  куб. метра газовъ.

а и>— сѣченіе, черезъ которое проходятъ газы; V  въ куб. м., ш въ кв. м., 
ѵ въ м., /61 вычисляется въ зависимости отъ плотности, по закону Ге- 
Люссака, т. е., что плотности обратно пропорціональны абсолютнымъ тем- 
пературамъ.

Ііримѣръ. Въ секунду притекаетъ воздуха 2,813 куб. м., сѣченіе 1,258.

Такимъ образомъ полная работа тяги будетъ:

Скорость ѵ опредѣлится изъ уравненія:

V  =• «) . ѵ.

Гдѣ V —объемъ газовъ соотвѣтствующей температурѣ, т. е.

V  =  Ѵ() (1 +  <х(),

’) 16 топокъ на центральной станціи о-ва электр. освѣщенія 1886 г., системы Нибо и 
Нисееиъ.
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Скорость:
2 ,8 1 3

1,258
2 ,2 3 5  м ./сек .

Вѣсъ Я,, при температурѣ воздуха въ 17,8°> опредѣлится изъ:

273Л  = ___________
Ж  2 7 3  +  1 7 ,8  

* ■ =  2 7 о + 3. 7 , 8  > .2 9 3  =  1 , 2 5 8  к | ? .

р г получается изъ опыта прямымъ наблюденіемъ по точному тягомѣру. 
Тогда г опредѣлится какъ разность между р ,  и р п, т. е.

г = р  і —  р „ .

Ставя тягомѣры и соединяя ихъ съ различными частями котельиой 
установки, можно опредѣлить р х и р 0 какъ для всей установки, такъ и 
для ея частей.

На фиг. 8 показана такая установка для комбинированнаго водо- 
трубнаго котла. Тягомѣръ 1 дастъ величину г, а тягомѣръ 2 величинѵ 
р х\ въ разности:

Ро П

будетъ та часть нанора тяги, которая тратится на приданіе газамъ нуж- 
ной скорости;^, опредѣлится тягомѣромъ 2. Если нужно зиать сопроти- 
вленіе собственно водотрубнаго котла отъ а до то нужно поставить 
тягомѣръ 3.

Какъ примѣръ наблюденій тяги приводимъ опыты Фукса..
Котелъ НІтейнмюллера. Главные его размѣры слѣдующія:
Поверхность нагрѣва, =  425 кв. м.
Площадь колосниковыхъ рѣшетокъ =  6,41 кв. м.
Живое сѣченіе =  1,64 кв. м.



1. Результатьі получшшсь нижеслѣдующіе:
Въ часъ сгорало угля =  723,11 кі^.
На 1 кв. м. колосниковой рѣшетки сгорало =^112,81 кІ§\
Въ секунду сгорало 0,200 кід1.
Воздуха на 1 кі^. горючаго было 14,06 куб. м., а горючихъ газовъ 

14,51 куб. м., причемъ коэффиціентъ избытка воздуха былъ =  1,79.
Составъ газовъ получился слѣдующій:

С О , — 10,11°/0 
0  =  8,06 „

Н гО =  з , з і „
N  =  78,72 „

Температура наружнаго в о з д у х а = і 7 ,8  С.
Вѣсъ куб. м. воздуха =  1,217.
Показанія брались по тремъ тягомѣрамъ.
1. ГІуть воздуха отъ поддувальной дверцы до нижней части колос- 

никовой рѣшетки.
Сѣченіе поддувала =  1,258 кв. м., въ секунду притекаетъ воздуха 

1 4 , 0 6 . 0 , 2  =  2,813 куб. м., скорость ѵ =  2,235 м./сек., р х =  0,82 мм. 
водяного столба, р 0 =  0,371 мм., г =  0,82— 0,317 =  0,449 мм.

2. ГІуть газовъ отъ рѣшетки до порога, слѣдовательно въ самомъ 
начапѣ нагрѣвательной поверхности.

Сѣченіе надъ порогомъ въ началѣ нагрѣвателыюй поверхности на- 
грѣва =  0,866 кв. м., температѵра горящихъ газовъ 1089° С., вѣсъ куб. 
м. =  0,265 к1&., секундный расходъ =  14,279 куб. м., скорость ѵ =  
=  16,455 м./сек.

р 2 =  11,52 мм. 

р 0 -)- г  =  р 2 — р { =  11,52 — 0,82 =  10,7 мм. 

р 0 =  3,52 ММ„ Г  =  10,7 —  3,52 =  7,18 ММ.

3. ІІуть газовъ отъ начала до конца нагрѣвательной поверхности, 
-отъ порога до боровка.

Сѣченіе боровка =  1,362 кв. м.; температура отходящихъ газовъ 
304,5° С., вѣсъ куб. м. =  0.636 к1§\; секундный расходъ =  5,951 куб. м. 
скорость ѵ =  4,376 м.

р 3 =  28,93 ММ. 

р 0 г  =  28,93 — Ѵ%— 17,41 мм. 

р„ =  0,620 ММ., г =  17,41 — 0,62 =  16,79 ММ.

Показаніе послѣдняго тягомѣра 28,93 мм.; показанія двухъ другихъ 
11,52 и 0,449 мм., то можно конечно ограничиться однимъ лишь тяго-

1 3 *
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мѣромъ, а затѣмъ вычислятъ величины р 0, получая послѣдовательно зна- 
ченія г. Такнмъ образомъ имѣемъ:

Т А Б  Л И Ц А № 10.

Р і мм. во- Р 0 мм. г =  (Рі — І>о)
дяного
столба. 2  д ’8 мм.

1. Отъ боровка до п о р о г а ............................... 28,93 0,620 16,79

2. в порога до рѣш етки...................... .... . 11,52 3,520 7.18

3. „ рѣшетки до впуска воздуха . . . . 0,82 0,371 0,449

Итого . . — 4,511 24.419

Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ сопротивленіе тренія въ 5 разъ 
превосходитъ весь напоръ, нужный для приданія требуемой скорости.

Въ процентномъ сопротивленіи выразятся:

1. Сопротивленіе р ѣ ш е т к и ......................................... 39 ,8%
2. „ стѣнокъ котла и кладки. . 44,7 „
3. „ д в и ж е н ію ....................................15,5 „

Итого . . Ю 0%
Но эти соотношенія зависятъ отъ системы котла.

9. Описаніе приборовъ для тяги.

а) А н е м о м е т р ы .

Тягомѣры, какъ показываетъ само названіе, представляютъ собою при- 
боры для измѣренія силы тяги. Они носятъ также названіе ф лѵт ом ш - 
ровъ, рѣже вакуумъ-метровъ. Ихъ слѣдуетъ отличать отъ анемометровъ, опре- 
дѣляющихъ скорость входящаго въ ноддувало воздуха.

ГІри сѣченіи поддувала по плоскости дверцы <о кв. м. и наблюдаемой 
по анемометру скорости ѵ м., объемъ воздуха будетъ очевидно:

V  =  <о . ѵ  =  Ѵ0 (1  -(- а І) . V,

гдѣ і —температура котельной.
Анемометры различныхъ системъ показаны на фиг. 9— 12 включи- 

тельно. Фиг. 9 анемометръ Казелла съ 6 циферблатами. Показанія до 
10.000 м.; фиг. 10 анемометръ Ришара. Показанія также до 10.000 м. 
Крылья, какъ и у предыдущаго прибора аллюминіевыя. Фиг. 11 -такой же 
съ присоединеннымъ секундомѣромъ. Счетчикъ и секундомѣръ пускаются 
одновременно въ ходъ и также одновременно останавливаются. Фиг. 12 — 

карманный анемометръ.



Ф м р . 9

Фпг 12 .

Фиг 1 0 .

Фнг. I I Ф иг. 20.
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Неудобство примѣненія этихъ приборовъ для опредѣленія силы тяги 
то, что они, во-первыхъ, даютъ показанія (періодическія за время наблю- 
денія въ ручную, и постоянныя, будучи установлены передъ поддувалами), не

10000 О Xсвыше ~ =  ~ 3 часовъ. Затѣмъ аллюминіевыя крылья часто гнутся,

самъ приборъ страдаетъ отъ лучистой теплоты изъ топки и зольника, 
установка его мѣшаетъ кочегарамъ (если нагрузка производится въ руч- 
ную) и т. п.

Поэтому въ котельномъ дѣлѣ анемометры примѣняются рѣдко и 
служатъ собственно для другой цѣли — 
опредѣленія силы вѣтра, или потока воздуха 
въ открытыхъ дверяхъ котельной.

Ь. Т я г о м ѣ р ы.

Самый простой тягомѣръ I I - образная 
трубка, наполненная подкрашенной водой, 
или лучше спиртомъ, удѣльнаго вѣса 0,8.
Одинъ верхній конецъ этой трубки открытъ, другой соединенъ съ дымо- 
ходомъ резиновой трубкой. Разность уровней =  мм. водяного столба тяги.

Увеличеніе масштаба показаній достигается различно.

с. Т я г о м ѣ р ъ  К р е л л я .

Разсчетъ масштаба тягомѣра Крвлля  (фиг. 13) дѣлается такимъ 
образомъ:

Если имѣется сосудъ В  съ трубк^й А ,  наклонной къ горизонту 
подъ угломъ (5 (фиг. 14), наполненный водой и, отъ центра отверстія 
трубки / ' высоту //, то, когда въ средѣ I  и I I  имѣется одинаковое да- 
вленіе, вода въ наклонной трубкѣ А  будетъ находиться на томъ же 
уровнѣ, что и въ сосудѣ В , т. е. на высотѣ //. Но если давленіе 
въ средѣ I I  уменыиится на нѣкоторую величину р, илн, что то же 
самое, давленіе въ средѣ 1 увеличится на эту же величину р , то этотъ 
избытокъ давленія будетъ соотвѣтствовать увеличенію количества воды 
въ сосудѣ В  до уровня, пусть Я  отъ центра отверстія до / '  и х  отъ 
первоначальнаго уровня. Всѣ величины опредѣлятся изъ равенства (Р — 
атмосферное давленіе):

Р / ' + / ' . / / . =  / - я + / > ,
или:

Г (Р +  Ь) =  г (Н+Р)

Р + А  =  2) +  А +  х. 
х  Р  — р.



Или:
I 8іп |3 =  Р  — р.

/  _  ^  .

8 іп (3

Если напримѣръ уголъ |3 былъ бы въ 30°, елѣдовательно 8іп ,3 =
— 0,5, то 1 = 2  (Р  —- т. е. на каждый миллиметръ водяного столба
показаніе въ наклонной трубкѣ будетъ въ 2 раза болыпе.

Если же 8іп |3 =  ^  -, то I =  10° (Р  — р), т. е. каждый мм. да-

вленія выразится но шкалѣ въ 3,3 мм.

сі. Т я г о м ѣ р ъ  Р.  Т о н к о в а  с ъ  н а т у р а л ь н ы м ъ  у р о в н е м ъ .
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Въ тягомѣрахъ, предложенныхъ мною, увеличеніе показаній основано 
на принципѣ непосредственной передачи. На фиг. 15 — 16 показаны такіе

тягомѣры. Они представляютъ два довольно широкихъ, цилиндрическихъ 
сосуда, соединенныхъ между собой внизу резиновымъ рѵкавомъ для 
гибкости и удобства установки. Одинъ изъ сосудовъ соединенъ съ дымо- 
ходомъ, другой съ наружнымъ воздухомъ. Герметичность соединенія до- 
стигается пробкой, залитой парафиномъ. Сосуды установлены на дискѣ 
съ тремя винтами и прямымъ, а лучше круглымъ уровнемъ по средней



линіи. ІІоказателемъ служитъ иоплавокъ съ широкими полями, дабы онъ 
свободно держался иа поверхноети налитаго въ сосуды алкоголя. Во из- 
бѣжаніе прилипанія поплавокъ, штампованный изъ латуни, лучше легко 
емазать передъ опуоканіемъ на поверхность масломъ или тонкимъ слоемъ 
сала. Показанія здѣеь натуральныя, а именно при опусканіи поплавка въ 
лѣвомъ колѣнѣ на 1 мм., на столько же поднимается жидкость въ пра- 
вомъ колѣнѣ. Для провѣрки можетъ служить обыкновенная миллиметро- 
вая бумага, наклеенная на внѣшней сторонѣ сгекла. Верхняя часть его 
охвачена обоймой, имѣюіцей стоякъ, въ вершинѣ котораго помѣщается 
кружокъ съ указагельной стрѣлкой, укрѣпленной на этомъ кружкѣ. ІІри 
вполнѣ уравновѣшенномъ понлавкѣ и стрѣлкѣ первыя показанія могутъ 
быть очень точными, такъ какъ масштабъ здѣсь зависитъ исключительно 
отъ соотношенія радіусовъ дугъ, проходимыхъ указательной стрѣлкой и 
концомъ шелковоіі нити, или лучше весьма тонкой платиновой ннти. 
Если соотношеніе этихъ радіусовъ равно п, то и показанія будутъ въ п 
разъ болыпе. Но это, конечно, относится лишь къ идеальному случаю: 
невѣсовымъ стрѣлкамъ, нити и отсутствію тренія. На дѣлѣ приходится 
наноеить шкалу по дѣйствительному опусканію поплавка, сравнивая его 
съ миллиметровой шкалой.

Видоизмѣненіе тягомѣра съ болыпимъ масштабомъ представлено на 
фиг. 16. Здѣсь колесико-кружокъ замѣненъ параллерограммомъ Уатта.

Но описанныя устройства, въ особенности на фиг. 16 , требуютъ особо 
тщательнаго исполненія. Поэтому мною устроенъ тягомѣръ такого же 
типа, но нѣсколько усовершенствованный. Онъ представляетъ также два 
въ нижней части соединенныхъ цилиндрическихъ сосуда (фиг. 17), на- 
полненныхъ подкрашеннымъ алкоголемъ удѣльнаго вѣса 0,8. Кружокъ 
снабженъ ложбинкой по ребру, въ которой и находится нить, нижнимъ 
концомъ укрѣнленная къ латунному поплавку, также имѣющему форму 
чечевицы съ закраинами для приданія лучшаго равновѣсія. Другой со- 
судъ, соединяемый съ дымоходомъ такой же формы и размѣровъ, но онъ 
закрытъ плоской иробкой во вею ширину сосуда и залитъ парафиномъ.

Особая чувствительность здѣеь достигнута замѣной валика кружка 
етальной призмой. Такъ какъ соотношеніе радіусовъ составляетъ 21, то 
и масштабъ показаній въ 21 разъ болыпе, чѣмъ само паденіе давленія, 
т. е. слѣдовательно вмѣсто 1 мм. на шкалѣ получится отчетъ равный 
21 мм., вмѣсто 2 — 42 и т. д. Эти цифры, конечно, относятся къ выгірям- 
леннымъ дугамъ, но шкала составлена именно такимъ образомъ, чтобы 
линейная величина тяги по шкалѣ отмѣчалась-бы соотвѣтственно линейно, 
но по дугѣ  шкалы, по которой движется стрѣлка. Приборъ выполненъ 
магазиномъ Рихтеръ въ ГІетроградѣ.

Нанесеніе шкалы сдѣлано при помощи микрометреннаго винта и 
маленькаго шкива, на него надѣтаго. При полномъ оборотѣ этого шки- 
вика нитка опускалась на 1 мм.

—  1 8 7  —
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Предложенный мною тягомѣръ не представляетъ, конечно, вѣеовъ, 
равновѣсіе которыхъ зависитъ отъ ускоренія силы тяжести и массы. 
Здѣсь равновѣсіе достигается сцѣпленіемъ иоверхности поплавка съ жид- 
костью. При весьма маломъ вѣсѣ указательной стрѣлкн и нити, а также 
весьма маломъ треніи вслѣдствіе замѣны круглой оси острой стальной 
призмой, натяженіе сцѣпленія настолько велико по сравненію съ вѣсами 
(массами, умноженными на ускоренія силы тяжести), что сколько-нибудь 
замѣтнаго вліянія эти величины имѣть не могутъ. Чтобы судить, насколько 
велика въ дѣйствительности сила сцѣшіенія, видно изъ свидѣтельства 
Гано и Моневріе о томъ, что въ барометрической трубкѣ не замѣчалось 
расцѣпленія ртути отъ волы при вакуумѣ въ 1,2 кі^. на 1 кв. стм. При 
нормальномъ давленіи 735,5 мм. ртутнаго столба это составитъ, при дан- 
номъ діаметрѣ поплавка въ 40 мм., около 0,24 к]§\ Между тѣмъ, вѣсъ 
стрѣлки и нити едва ли составятъ нѣсколько еантиграммовъ.

Поэтому, понятно, поплавокъ можетъ отдѣляться отъ жидкости только 
на тысячныя части миллиметра, т. е., правильнѣе сказать, поднятіе жид- 
кости совершенно ничтожно.

Установка на нуль шкалы производится весьма просто. Для этой 
цѣли нужно или добавить, или убавить жидкости при помощи обыкно- 
венной бюретки. Достаточно нѣсколько капель, чтобы стрѣлка (при спо- 
койномъ, конечно, стояніи жидкости на одномъ уровнѣ въ обоихъ сосу- 
дахъ) начала двигаться. Вообще приборъ крайне чувствителенъ, но, 
конечно, болѣе пригоденъ для малыхъ давленій, чѣмъ для болыпихъ. 
Этотъ тягомѣръ былъ установленъ на испытательной станціи въ Новой 
Голланціи и служитъ для измѣренія тяги цилиндрическаго трубчатаго 
котла, работающаго на испарителыюсть при атмосферномъ давленіи, въ те- 
ченіе пяти лѣтъ. Измѣряемая тяга очень слабая, достигающая всего 3. 
ш а х іт и т  4 миллиметровъ водяного столба. Ш кала установлена на 6 мил- 
лиметровъ, что вполнѣ достаточно для имѣемой цѣли.

е. С д в о е н н ы е  т я г о м ѣ р ы .

Приведенные тягомѣры ординарные и, для того, чтобы наблюдать 
тягу раздѣльно надо установить столько тягомѣровъ, сколько наблюденій, 
а таковыхъ при раздѣльной тягѣ  т і п і т и т  два, что усложняетъ установку.

Поэтому на практикѣ обыкновенно пользуются сдвоенными тягомѣрами.
Такой тягомѣръ показанъ на фиг. 18. Онъ собственно даже не 

сдвоенный, а утроенный, ибо при поворачиваніи крановъ даетъ показанія:
1. Сопротивленія рѣшетки.
2. Сопротивленія въ пути газовъ.
3. Давленіе нагнетаемаго воздуха подъ колосники.
Тягомѣръ „КіЬое а Шззеп. КоЬепЬаѵп“ (Нибо и Ниссенъ въ Копен- 

гагенѣ) представляеть собою неболыпой сосудъ съ продольной перего-



Фиг. 18.
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родкой, недоходящей до дна (фнг. 18 въ ’/ ,  натур. вел.). Въ одномъ 
изъ отдѣленій въ парафинолѣ плаваетъ бочкообразный поплавокъ Р , 
соединенный рычажкомъ г  съ грузикомъ 0  и осью вращенія 0. Шкалз 
0 —  30 мм.—правая половина давленій въ поддувалѣ, лѣвая въ котлѣ. 
Установка на 0 производится повертываніемъ стержня съ пологой вин- 
товой нарѣзкой въ цилиндрическомъ ириливѣ Л , отчего уровень масла 
нонижается, или повышается. При помощи тройника і (схема) можно 
соединить или дымоходъ съ топкой, или включить поддувало.

Въ первомъ случаѣ—разрѣженіе— уровень масла повысится, такъ какъ 
отдѣленіе I будетъ соединено черезъ кранъ 1 съ 
разрѣженнымъ пространствомъ и стрѣлка пой- 
детъ налѣво.

Во второмъ— сгущенный воздухъ— уровень 
масла понизится подъ его давленіемъ и стрѣлка 
пойдетъ направо.

Чтобы получить сопротивленіе рѣшетки и 
топлива, на ней лежащаго, надо соединить под- 
дувало съ топкой, повернувъ тройникъ на 180®.

Приборъ этотъ очень простъ по конструкціи 
и надеженъ. Но, къ сожалѣнію, нѣтъ еще этихъ 
тягомѣровъ самопишущихъ (автоматическихъ).

Тягомѣръ „РЬепіх“ фирмы Раиі (Іе Вгауп- 
Ь іё^е— фиг. 19.

Цилиндрическій колоколъ С снабженъ внѣш- 
нимъ концентрическимъ кожухомъ Ь съ направ- 
ляющими скользящими по стѣнкамъ цилиндра.

Трубка соединяетъ пространство подъ коло- 
коломъ съ дымоходомъ. Движеніе колокола не- 
посредственно передается зубчаткѣ иоказательной 
стрѣлки.

Приборъ очень простъ и удобенъ. Имѣются 
и автомагически записывающіе.

Большимъ распространеніемъ пользуются тягомѣры дифференціональ- 
ные сдвоенные Ш ульце— въ Берлинѣ.

Такой тягомѣръ въ наружномъ видѣ иоказанъ на фиг. 20, а на 
фиг. 21 и 22 въ разрѣзахъ.

Тягомѣръ 8с1ш1і2е-Оо8сЪ’а представляетъ цилиндрическій сосудъ а 
съ двумя цилиндрическими же колоколами с и с, опущенныыи въ пара- 
финоль, наполняющій цилиндры Ъ и Ъ. Колоколы при помощи рычаж- 
ковъ с[ и й  соедииены съ полосами о и о, снабженными противовѣсами. 
Полосы эти вращаются на общей оси и иередаютъ движеніе помощью 
промежуточныхъ реекъ, охватывающихъ ось, двумъ рычаіжкамъ съ зуб- 
чатыми сегментами і и і, которые имѣютъ передачу къ двумъ стрѣлкамъ /

Фиг. 19.
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и і. Пространство п сообщается при тіомощи крана г  или колонки п  съ 
топочнымъ пространствомъ, а внутренняя часть колокола е съ дымохо-

домъ краномъ к или колонкой т. ГІоэтом5г движеніе 
этого колокола обусловится разностью давленій 
между топочнымъ пространствомъ и дымоходомъ. 
Движеніе же колокола с (праваго) имѣетъ причиной 
разность давленій между наружнымъ атмосфернымъ 
воздухомъ и дымоходомъ. Такимъ образомъ стрѣлки 
дадутъ показанія тяги:

1. Между наружнымъ воздухомъ и топочнымъ 
пространствомъ— красная стрѣлка (сплошная черная

Ш—  ------ ~ -т п г - | '  Фи г- 20)■
' I ) , 2. Между дымоходомъ и топкой — зеленая

. Г ч Т Г Т Ш Г  стрѣлка (пуиктирная — фиг. 20).
Для заливанія парафинолемъ цилиндровъ слу- 

жатъ падтрубки 8 и « ,  закрываемые завертышами 
д и 1г.

На фиг. 23 показана сдвоенная діаграмма. 
Верхняя черта— зеленая, нижняя красная разность 
между ними сопротивленіе пути газамъ. Каждый 

" клинъ соотвѣтствуетъ нагрузкѣ.
Какъ выше замѣчено чѣмъ чаще загрузка и 

чѣмъ меныпе порціи этихъ загрузокъ, тѣмъ исполь- 
“ зованіе тепла топлива будетъ больше.

Но кромѣ того весьма болыное значеніе имѣетъ 
самый составъ топлива, главнѣйше содержаніе ле- 
тучихъ веществъ, обусловливающихъ объемъ газовъ. 

г На фиг. 24 показана діаграмма распредѣленія
тепла въ зависимости отъ колнчества летучпхъ. 
Объемъ воздуха будетъ слѣдовать близко къ уве- 

= личенію содержанія углеводородовъ.

і. П о к а з а н і я  т я г о м ѣ р о в ъ .

Настр. 189— 200 показаны различныя положенія 
указательныхъ стрѣлокъ для трехъ основныхъ тн- 

* повъ паровыхъ котловъ: 1) съ жаровыми трубамп 
о (Корнуэльскіе, Ланкаширскій, съ тремя жаровыми 

трубами), имѣющими длинные дымоходы; 2) водо- 
трубныхъ котловъ съ короткими дымоходами п такъ называемыми костро- 
выми топками и з) комбинаціонныхъ котловъ, представляющихъ среднее 
между тѣми и другими.



Различныя положенія указательныхъ стрѣлокъ разбиты по груп- 
памъ: стр. 198—общія показанія; стр. 199— при ручной подачѣ топлива; 
стр. 200— при мехаиической подачѣ.

10. Дымоходы и ихъ сѣченія.

Дымоходы, сѣченія ихъ, длина, температура газовъ, скорость ихъ 
движенія и тяга, очевидно находятся между собою въ извѣстныхъ соот- 
ношеніяхъ.

Остановимся въ общихъ чертахъ на этомъ вопросѣ.
Въ таблицъ №  11 показано соотношеніе между поверхностью на- 

грѣва, общей длиной дымоходовъ и послѣднія величины взяты въ °/„.
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Т Л Б Л І І Ц А  № 11.

СИСТЕМЬІ котловъ.
Н  кв. м. 

новерхность 
нагрѣва.

і  м. длина 

дымохо- 
довъ.

II
N 

!Ц

Сложные ц и л и н др и ч еск іе .............................. 70 14,4 2 0

Корнуэяьскіе.......................................................... 90 30 30

Ланкаш ирскіе....................................................... 60 25 24

Трубчатые Паукша ...................................... 40 4.5 1 1

Локомобильные ................................................... 45 3,0 7

Комбинаціонные................................................... 18 0 18 1 0

Водотрубные Р у т а .......................................... 55 6 1 1

Дю рра........................................... 72 7,2 1 0

„ Штейнмюллера......................... 135 10 7,8

Г е р е ......................... . . . . 150 70 6

Морскіе к о т л ы .............................................. 350 5 1 ,2

ІІонятно вполнѣ, что чѣмъ короче дымоходы, тѣмъ меныпе ихъ с
противленіе.

Весьма важно установить правильное послѣдовательное сѣченіе дымо- 
ходовъ.



Эти сѣченія видимо можно разсчитывать ири конструктнрованіи новаго 
котла, исходя изъ основной величины тя ги — скорости потока газовъ.

Если паденіе температуры происходитъ равномѣрно, что можно съ 
достаточнымъ основаніемъ предполагать. ибо во-первыхъ, а ргіогі, не можетъ 
и не должно быть какихъ бы то ни было скачковъ, а затѣмъ никогда, 
послѣ пониженія температуры газовъ въ дымоходахъ, не можетъ быть 
повышенія.

Что же касается скорости, то и она должна быть величиной посто- 
янной, или можетъ быть, во всякомъ случаѣ, быть принятой таковой, ибо 
она не должна увеличтаться во избѣжанъе лишнихъ потерь, что въ особен-

ности важно для конца нагрѣвательной 
поверхности.

Итакъ, пусть скорость постоянна. 
Тогда сѣченія дымоходовъ получатся слѣ- 
дующія:

V (1

■

т

9
$

Оса̂имаяжік-атлі

"13 ж

Фиг. 24.

в « Т)
(О, 3600 . С

В  . ѵ ( і -■- а т,)
3600 . С

В  . ѵ (1 ; ос Т 2)
3600 . С

В . ѵ (  1 Т„)
3600 . с

Отношеніе:

юи : ____ : ш3 : а»2 =  ( і  +  « Т„) : . . . .  (1 +  « Т 3) : (1 +  « Т )  : (1 +  « 2\).

Здѣсь В — к!§-. топлива въ часъ, ѵ— объемъ газовъ, соотвѣтствующій 
1 к1§., Т, Т и Т 2 . . .  . Т п— температуры въ дымоходахъ.

Когда извѣстна общая длина дымоходовъ і ,  то не трудно найти 
температуры въ каждомъ сѣченіи дымохода.

Скорость потока газовъ можно принимать отъ 2,6 до 4,5 мегр. для 
всѣхъ котловъ, за исключеніемъ паровозовъ и судовыхъ многотрубныхъ. 
Д ѣ лая  такой подсчетъ для Ланкаширскаго котла съ новерхностью на- 
грѣва въ 87,5 кв. м., площадью колосниісовой рѣшетки въ 2,88 кв. м., 
при діаметрѣ жаровыхъ трубъ, равномъ 0,8 м., длинѣ дымоходовъ въ 
10,22 м. и объемѣ возцуха на 1 кІ§\ въ 16 куб. м., имѣемъ слѣдующую 
таблицу №  12.
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ТАБЛИДА Д; 12.

дымоходы.
Сѣченіе ио 

чертежу 
кв. м.

Темпера- 
тура газовъ 

въ град. С.

Скорость

м./сек.

Количество 
топлива 

въ кі^.

Сѣченіе по 
разсчету 

КВ. м.

1 ) 1 1.0 0 0 1,13
12 1 1 750 0,90

4 217
3 1,42 500 0,67

4 0,81 250 0,42

Чертежъ взятъ изъ атласа Польгаузена—таблица №  17.
Если сравнить цнфры практическія, съ разсчетныыи, то мы ви- 

димъ, что:
1. Жаровыя трубы правильнѣе повидимому дѣлать коническими.
2. Сѣченіе второго дымохода слишкомъ велико, почему и сдѣланы 

поворотныя дверцы.
8. Также велико сѣченіе и третьяго дымохода.
Если принять скорость теченія газовъ въ 3,5 м./сек. и температуры 

отходящихъ газовъ въ 300°, то имѣемъ таблицу №  13.

Т А Б Л И Ц А  № 13.

Дымоходъ.
Сѣченіе

дымохода.
Скорость 
м. / сек.

П р и м ѣ ч а н і я .

1 1.58 Въ конпѣ жаровой трубы.

2 1,04 2 -й дымоходъ,
3,5

3 0,80 3-й

4 0,50

Такіе же подсчеты можно сдѣлать и для водотрубнаго котла, на- 
примѣръ, ІІІтейнмюллера по чертежу атласа Польгаузена.

Схематически котелъ показанъ на фиг. 25. Предположено, что тем- 
пература топочнаго пространства будетъ 1100°, а отходящихъ газовъ 
250°. Для полученія температуръ въ различныхъ частяхъ котла строимъ 
діаграмму фиг. 26. По оси абциссъ откладываемъ послѣдовательно длины 
дымоходовъ, а въ началѣ и концѣ но ординатамъ 1100° и 250°. Принимая 
иаденія температуры по прямой линіи, имѣемъ, при скорости потока 
газовъ въ 2,66 м./сек., слѣдующую таблицу:
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Т А Б Л И Д А  Л» 14.
С

ѣч
ен

іе
ка

на
ло

въ
.

Т
ем

пе
ра

- 
ту

ры
 

по
 

ді
аг

ра
м

ѣ
.

Дл
ин

а 
ды

- 
м

ох
од

ов
ъ 

от
ъ 

сѣ
ч.

 д
о 

сѣ
че

ні
я.

Скорость потока 
газовъ.

•
Длина каналовъ 

вдоль м. Сѣченіе каналовъ.

По
чертежу.

По
разсчету.

По
чертежу.

По
разсчету.

По
чертежу

| ІІО 
разсчету.

і 1 ,0 0 0° 1 ,2 0 2,75 1 ,2 0 1,29 2,40 2,58

•2 970 1 , 1 0 2,73 1 , 1 0 1,17 2 ,2 0 2,34

3 880 0,50 4,53 0,50 1,08 1 ,0 0 2,16

4 760 0,50 4.53 0,50 1 ,0 0 1,0 0 2 ,0 0

5 650 1 ,0 1 2,25 • 2,6 6 1 ,0 1 0,8 6 2,0 0 1,78

6 545 0,52 3,93 0,52 0,77 1,04 1.54

7 414 1,0 0 1,84 1 ,0 1 0,74 2 ,2 0 1.49

8 310 0,50 2,57 0,50 0,54 1 ,0 0 1,09

9 250 1 ,0 0 1,32 0,50 0.50
■ч

0,90 Й.988

Изъ эхой таблицы видно, что температура газовъ понижается равно- 
мѣрно, когда сѣченія дымоходовъ будутъ также послѣдовательно умень- 
шаться. Если же взять данныя по чертежу, то мы видимъ, что здѣсь 
имѣютъ мѣсто скачки. Это въ особенности относится къ перегрѣвателю, 
для котораго скорость при вычисленныхъ температурахъ получается 
значительно больше, чѣмъ для остальныхъ частей котельной установки. 
Если температуры въ пространствѣ для перегрѣвателя 3— 4 будутъ выше 
иодсчитанныхъ, то скорости будутъ еще болыне и несмотря на то, что 
поверхность перегрѣвателя составляетъ 2/ 7 поверхности котла, можно 
сомнѣваться въ хорошемъ его дѣйствіи. Поэтому весьма вѣроятно, что для 
правильнаго дѣйствія котла и правильнаго уменьшенія каналовъ лучше 
камеры В  и С удлинить, т. е. поднять верхній котелъ, п такнмъ обри- 
зомъ увеличить сѣченія 3.

Плавное измѣненіе сѣченій дымоходовъ должно вызывать такое же 
плавное измѣненіе тяги.

Когда котелъ пущ енъ въ ходъ, сдѣланы всѣ изслѣдованія, опре- 
дѣленъ коэффиціентъ использованія, равный:

<1 . ( к —  і (І)
ч = — ж — ’

гдѣ <і—вѣсъ сухого на 1 кгр. топлива пара, X—тепло пара даннаго 
давленія, і0 — температура питаюшей воды <т>ь котельнаго зданія, а )Ѵ— 
теплопроизводительная способность, то, опредѣливъ наивыгоднѣйшія усло- 
вія работы, можно на долгое время установить и оиредѣленный коэффи- 
ціентъ использованія, который контролируется среди другихъ регпстри- 
рующихъ приборовъ главнѣйше тягомѣрами.



Изъ изложеннаго видно, какъ хоротпо по тягомѣрамъ можно наблю- 
лать условія горѣнія и ходъ котла. Наивыгоднѣйшія условія при дан- 
ныхъ: толщинѣ слоя топлива, вѣса порцій, промежутка между забрасы- 
ваніями и установленной наивыгоднѣйшей тяги ,— даютъ полную картину 
работы котла. Если, ири этомъ загрузка произвоцится не въ ручную, а 
механически, то ходъ котла еще болѣе спокойный. Коэффиціентъ исполь- 
зованія при этомъ (при условіи 
перегрѣва пара, и подогрѣва пита- 
ющей воды) достигаетъ до 85°/0.

Резюмируя изложенное, мы 
видимъ, что:

1. Наивыгоднѣйшая темпера- 

тура отходящшъ газовъ около 250°.

2. Возможная температура 

ихъ 200°.

3. І Ір и  п&регрѣвателяхъ по- 

этому температура отходящихъ 

газовъ можетъ быть отъ 200 до 

250°. Это же относится и къ по- 

доірѣвателямъ.

4. Тягу необходимо наблюдать не общую, устанавливая одинъ только 

тмюмѣръ въ дымоходгь, но подраздѣляя ее.

.5. Выяснивъ путемъ изслѣдованій наивыгоднѣйшія условія работы и 

установивъ тягомѣры, можно ставить условіемъ кочегарамъ не понижать 

установленнаго расхода топлива.

— 197 —

1,10 1,10 0,5 1,01 0,52 1,10 0,5 1,0

Фиг. 26.

6. Во всѣхъ случаяхъ является возможность провѣрить сѣченія дымо- 
ходовъ и гдѣ :>то нужно исправить.

Всѣ эти условія играютъ рѣшающую роль для расходованія угля, 
составляющаго главнѣйшую статыо расхода въ огромиомъ числѣ техни- 
ческихъ гіредпріятій.

14
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Группа а. Группа Ь. Группа с.

Сопротивленіе рѣшетки (красн. Сопротивленіе рѣіпеткн (красн. Оба сопроіиіиенія близкн 
стр.— сплошиая линія) веньше стр.— сплошная линія) больше другъ другу. Красная строка—  
сопротивленія нути (зеленая і сопротивленія пути (зелеиая I еплошная линія, зеленая—  

строка— пунктирная лннія). строка —пунктнрная линія). пувктирная линія.
Котлы съ жаровыми трубами. і Водотрубные котлы. ' Комбинадіонные котлы.

Нѳдостатокъ
воздуха.

Слабый, за- 
медленныіі 

ходъ.

Нормальное
положеніе.

Избытокъ
воздуха.

Форсирован- 
ный ходъ.



А. При ручной заброскѣ топлива. 1 ^  Іі
!  * І

Красная стрѣлка—сплошная линія,—зелѳная пунктирная.

11 0 І{ А '6 А Н I 5Р?

К о т л ы.
Коглы съ жаровыми Водотрубные 

трубаші. кот.ты.
Комбинадіонные

котлы.

Нормальное положеніе. ©  ' * ©  ©
Вольшой избытокъ воздуха.

Когда. красн. стр. ниже нор- 
мальнаго положенія, а зѳленая 
выше.

Топливо прогорѣло. Надо 
прикры т ь шибсръ.

Иедостатокъ воздуха.
Когда красн. стрѣлка сов- 

падаетъ съ нормальнымъ по- 
доженіемъ, а зеленая ниж е 
нормы.

Надо прошуровать. ©
Избытокъ воздуха,.

Когда красная стр. совпа- 
даетъ съ нормальнымъ поло- 
женіемъ, а зеленая выше.

Шиберъ надо прикрыть. 
Иадо увеличить толщину слоя 
топлива на рѣшеткѣ.

И красная и зеленая стрѣл- 
ки выше нормъ.

Форсированный ходъ. При- 
крыты шиберъ и поддуваль- 
ныя дверцы. Уменыпитъ за- 
грузки.

И красная и зеленая стрѣл- 
ки ниж е  нормъ,

Открыть шиберъ увеличить 
и учает ит ь нагрузки.



В. При механической подачѣ топлива.

—  2 0 0  —

Красная стрѣлка—сплоганая линія, зеленая— пунктирная.
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Райочъ раепроетраненія турмалиновыхъ золотоеодержащихъ жилъ.

УСЛОВНЫЯ 0В03НАЧЕНІЯ.

Песчаникъ.

М а с ш т а б ъ :

4  ВЕРСТЬГ ВЪ АНГЛ. ДЮЙМѢ.

Известнякъ.

Гранитъ.

Трахитъ.

® Серебро-свинцовыя руды.

Гранито-діоритъ.

(̂ ) © Селенія и поселки.

•Золотосодержащая 
турмалиновая порода.

В в р .5  I*- 3  Е 1 0 5  в е р с г ъ
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Ш и лкинсК іи
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Порфировидный гранитъ.

$
Линія еоприкосновенія 

породъ.
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Р У С С К О Е  О Б Щ Е С Т В О

„ВСЕОБЩЙЯ КОМПАНІЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВЯ11.

Д к ц і о н е р к ь ш  « а п и т а я ъ  32.ЙО0.ООО р у й л е й .

ПРАВЛЕНІЕ И СПЕЦІАЛЬНЫЕ ОТДЪЛЫ:

городекихъ жѳлѣзныхъ дорогъ,
центральныхъ электричѳекихъ етанцій, 

военно-морекого оборудованія, 
желѣзнодорожной еигнализаціи, 

воздушныхъ тормазовъ,
в-ь П Е Т Р О Г Р А Д Ь ,  М ойка, 38.

О Т Д Ъ Л Е Н І Я :

в"ь П етроградѣ, М осквѣ , Е катеринбургѣ , Самарѣ., 
Т а ш ке нтѣ , Владивостокѣ, И р кутскѣ , О м скѣ , Харь- 
ко вѣ , Екатеринославѣ, Р остовѣ  на Дону, Одессѣ, 
К іевѣ , Р игѣ , В арш авѣ , Баку, Лодэи, Сосновицах-ъ.

ЗАВОДЫ и ОТДѢЛЪ ПЕРЕПРОДАЖИ

П етроградское ш оссе, 19.

Т е л е г р а Ф Н ь ш  а д р е с ^ ь  „ В Е К А Э Л Ь ‘‘.
— 2
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— КЖ-.ІІ іджи-каиив -ш жмшятівтат і ЯІ

1882 г.

Днціонерное Общество
„ С 0 Р М 0 В 0 "

С т а л е л и т е й н ы е ,  Ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь н ы е ,  Ч у г у н о -  и  
М ѣ д н о - л и т е й н ы е ,  М е х а н и ч е с к і е ,  С у д о с т р о и т е л ь -  
н ы е ,  П а р о в о з о -  и  В а г о н о - с т р о и т е л ь н ы е  з а в о д ы .

Существуетъ съ 184 9 г.

З А В О Д Ы  И Э Г О Т О В Л Я Ю Т Ъ :

П ароходы  и теплоходы морскіе, рѣч- 
ныѳ. буксирныс, рѳйдовые и пасса- 
жирскіе.

П аровыя ш хуны  для сухого и налив- 
ного груза.

Ж ел ѣ зн ы я  бар ж и  рѣчныя, рейдовыя 
и морскія.

Зем л еч ер п ател ь н и ц ы , доки. барказы,- 
шлюпки и т. п.

Золотопром ы ш ленны я драги и ма- 
шины.

П аровозы  товарные, и пассажирскіе 
для широкой и узкой колеи.

Т оварны е вагоны  и платформы  всѣхъ 
типовъ для широкой и узкой 
колеи.

П ассаж и р ск іе  вагоны  всѣхъ 4-хъ 
классовъ.

В агоны -цистерны  и вагоны  трам- 
вайные.

В агон етки , скаты  вагонеточны е.
З ап асн ы я  части оаровозовъ. ваго- 

новъ, бандажи, оси.
А р тиллерійск іе снаряды  и принадлеж- 

ности.
П ов озк и  и принадл. военнаго обоза.
П аровы я машины всѣхъ системъ до 

2 0 .0 0 0  индикаторныхъ силъ.

К отлы  паровы е, пароходные, наровоз- 
ныѳ и постоянные, всѣхъ системъ.

Нефтяные двигатели.
М осты , стропила.

В сев озм ож н ы е резер в уар ы .
Гребны е, колѣнчаты е валы, ша- 

туны  и кривошипы изъ нрессо- 
ванныхъ стальн. болванокъ, вѣс. до 
1 . 2 0 0  пуд.

Гребны е винты , колеса для судовъ.
М остовы е и поворотны е краны, 

угл еп ер егр уж ател и .
Л и тое ж е л ѣ зо  въ болванкахъ и заго- 

товкахъ.
Л и стов ое и сор тов ое ж ел ѣ зо .
Ч угун н ое и м ѣ дн ое литье.
Ф асонное стальное литье.
Болты , гайки, заклепки.
Тиски слесарны е.
Я коря литой стали.
Н аковальни кузнечны я.
Гири вѣсовы я съ правительственнымъ 

клѳймомъ.

К ом п ози ц ію  высшій сортъ.
П руж ины  для предохранительныхъ 

клапановъ и разныя спираліныя 
пружины и рессоры.

Съ зап р оеам й  проейтъ обращ атьея:
1) Въ  пиавлен іе  Акціонернаго Ойщеетва «СОРМОВО> в ъ  Петроградѣ.невскій, л» 9.
2 )  ВЪ КОНТОИ СОРОВСКИХЪ ЗаВОДОВЪ: С0РМ0В0, Нижегородскои губ.
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   1 ^

О  І >  I I I ,  Е  С  Т  В  О  I ^

ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗДЪЛІЙ
РУС С К И ХЪ  ^ Е Т Д ІІЛ У Р Г И Н Е С К И Х Ъ  ЗАВОДОВЪ

ГіРОИЗВОДИТЪ ПРОДАЖУ:

еортового, ѳбручнаго и шиннаго желѣза, рельсовъ тяжелыхъ и 
легкихъ всѣхъ. типовъ, балокъ и швеллеровъ, листового и 

• широкополоснаго желѣза, вагонныхъ, теидерныхъ 
и паровозныхъ' бандажей и осей.

С О В Ѣ Т Ъ  и  У І І Р л і і Л К Ш К  О І Ш І . К С Т К А :

П е т р о г р а д ъ ,  Г о р о х о в а я ,  1 5 .

К О Н Т О Р Ы  ОБЩ ЕСТВА:
Баку, Варшава, Вильно, і; Одесса, П^троградъ. Рига,

Екатеринослав-ь, Кіев-ь, Ростов-ь/Д., Саратов-ъ,
Моснва, Ниж.-Новгород-ь, Таш кентъ и Харьковъ.

ТелеграФН. адр. Управленія и Конторъ 0 -ва  „ПРОДАІУІЕТА“ .
- 2

%

%

%

1
Щ
Ш

4  
иг

ж , * *
й  » Й й ;  А К Ш О Н Е Р Н О Б  О Б Щ Е С Т В О

|  .* , Б Р Я Н О К А Г О  ,мв-■ |
Щ рельсопрокатнаго, жвлѣзодѣлательнаго и механіческаго завода ^
ж О б щ е е т в о  о е н о в а н о  в ъ  1 8 7 3  г о д у .  ЗК
»  й?
Ж  Руда, чугунъ, рельсы, скрѣплонія, пероводы, поворотные круги, 

П А Р 0В 03 Ы , товарные вагоны. платФорты, вагоны-цистерны, ^  
илосты, предметы водоснабженія, бомбы, шрапнели. ^

О бщ еству нринадлежатъ ;ша завода: Б р ян ск ій — приг с'г. «Болва»,‘ ііруіпа^лслѵаі х» ,і,I)сс оаоидй. ируі с і , ^

^  Риш -О рл овской  ж. д. и Александровскій Ю ж н о-Р осс ій ск ій — щ
въ Р^катермнославѣ (ст. Горяиново, Ккатерининской ж. д.). Щ

Ж  Ж
Ор м л е ш е  Об щ е с ів а  в ъ  ОЕГРОГРйр, Могсш, 46. ^

^  Т сл^фонъ ЗЧ̂ 5 6 0 . —2 ^

Ѵ*і4л ѵ ч ^  у 1 >  ѵАУ 'ЬЛи/> > Л Л  Тіі-1? ѵЛѴ Ъ-*У ѴА,-/ ѵ,-*,/
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К 0 М П А Н 8 Я

Г  ВЕШШІІП ІЕШІЧЕ
П Е Т РО ГРА Д Ъ . Палюстровсжая нао.. 19.

(Выб. стор.). Т елѳоон ъ  № . 36-1.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
—ремѣннаго и постояннаго тока.

Т У Р Б О Н Д С О С Ы
высокаго давленія.

высокаго и низкаго давленія для 
утилизаціи отработаниаго пара па- 

ровыхъ мехаиизмовъ.

ПАРОВЫВ ТУРБІНЫ
для приведенія въ дѣйствіе 6ы- 

строходныхъ судовъ.

ПОЛЯОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЭІІЕКТРМЧЕОКИХЪ СТАНЦІИ.
П АРО ВЫ Е Н О ТЛ Ы  Р А З Н Ы Х Ъ  С И С Т Е М Ъ .

БОДОТРУВНЫВ КОТЛЫ сйстемы БАБКОЙЪ и БЙЛЬКОКСЪ
еъ  выгагочающимиея паропѳрегрѣватѳлями.

КОТЛЫ ВЫСОКОЙ ПАРОПРОЙЗВОДЙТЕЛЬНОСТЙ СВОЕЙ СЙСТЕМЫ. 
ПОЛІІОК 0Б0Р7Д01ШІІЕ КОТШ»ІІЫХЪ.

Ц Ѣ Н Ы  И  Ч Е Р Т Е Ж И  П О  З Я П Р О С Я М Ъ .
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^ьІлТлІйЪІйЬЬ ьійьі^іі^.ітййібъійьійьтбііійаійъійьібііййійль.йібьібйійъібііійіілйіоьійх^

/4лА

чг-

1 8 6 5 - 1 8 8 2 -1 8 7 0

.МЕХАНИМЕСКІЙ ЗАВОДЪ

,ЛИЛЬП0ПЪ, РАУ и ЛЕЁЕНШТЕИНЪ
В  Ъ  В Д Р Ш А В Ѣ .

Основной капиталъ 4.000.000 рублей.
З а в о д ъ  сущ ест в ует ъ  съ  1818 года.

Вагоны д/ія жеиѣзныхъ дорогъ и подъ- Пяровыя машины

((

%
с̂Л
ш
Л з / Ъч--
О̂/з

ѣздныхъ путеи 
Стрѣлки. кресговины. поворотные круги, 

семафоры и т. п.
Мосты, стропила. баки. цистерны и т. п. 
Устройства для шпалопропиточн. заводовъ.

Ъ іс\0̂

Водяныя тюрбины Францисса.
Машины для керамическихъ производствъ. 
ЕодоснаСженіе и водопроЕодныя труоы  

вертивальной отливни.
Воснныя повозки, лач>еты, снаряды и т. п.

Заказы прикимаютъ правленіе завпда въ Варшавѣ по упіщѣ Княжеской №  2/А
к П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  ОБЩ ЕСТВА: 

въ Петроградѣ: Ииж. Я. С. Ѳеодосій Эдуардовичъ Носовичъ—Вассейная ул., № 58, 
Телефоны: 98-86 и 190-41; въ Москвѣ: йнж .-Т ехн . Густавъ Карловячъ Пэлка — 
Мяеницкій пр. № 2, Телефоны: 184-74, 218-70 и 227-77; въ Кіевѣ: Инзк.-Техн. 
Нонстантинъ Домининовичъ Заменскій- Николаевская влоіцадь, № 4; Тел. № 1-15; 
въ Варшавѣ: Царствѣ Польскомъ и Сѣверо-Западномъ краѣ—Инж.-Мех. Влади- 

славъ Ивановичъ Хроминскій—Мокотовская ул., № 50. Телефонъ № 25-00. 
Адресъ для телеграммъ: Варшава, Петроградъ, Москва, Кіевъ, „Промышленное“.

с\ѵ<

—2

Ф  Г. Г Е Р Л Я Х Ъ .
ВАРШАВА, Чистая, 4.

ОПЕЦІАЛЬНАЯ ФАВРИКА

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХЪ и ЧЕРТЕЖНЫХЪ
ИНСТРУМЕНТОВЪ.

Г л а в н о е  П р е д е т а в и т е л ь е т в о  
Американекой Фабрики лучшихъ 

во веѣхъ отношеніяхъ

П И Ш У Щ И Х Ъ
пяшииъ „УНДЕРВУЛЬ“.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Я :
Петроградъ, Невскій пр., 7. : ШІвсквп, Бопьш.Лубянка,14.

ѵ я ш т  я и » 8 М і

К А Т А Л О Г И  В К З ІІЛ Д Т Н О .

■'.-.гг •й*.!3

—2
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Прарленіе акціонернаго общеетва Ц

„Б. И. ВИННЕРЪ“ в
* 
X

для выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру- Ш 
гихъ взрывчатыхъ вещеетвъ. ГЗ

С.-Петербурпь, Спасекая ул., № . 18, кв. 14.
к

Телефонъ №  23— 67. | §

1Г„- 18
и

п  
сз
»Л1» 
<->

*->

п
гз
I Iп

*Ѵ
г->и
с :  
п  
гз

1 й
ХП ХХХП ХХЖ Ш ХХХХХКХХХХХХППХ

Склады динамита съ иринадлежностями, бѣлаго горн. пороха, 

обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и капсюлѳй
расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ:

Уралъ и западная Сибирь:

Главныйуполномоченный Алексѣй АфиногеновичъЖелѢановъ. 
Пермской губерніи—г. Екатеринбургъ, собств. домъ. 
Мѣстный агентъ въ Міассѣ Н. А. ЖѳлЬзновъ.

На Кавказѣ: Близъ города Тифлиса.
Главный уполномоченный Самуилъ Львовичъ Клебанскій. 

Тифлисъ, Елизаветинская, 45 .

Въ Донецкомъ бассейнѣ и въ Кривомъ Рогѣ.

Главный уполномоченный Б. М. Файнбергъ.
Мѣстный Агентъ въ Кривомъ Рогѣ К. Д. Пѳрри
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Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С Ш Е  З Л В О Д Ы
А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О В Щ Е О Т В А

Броунъ, Бовери и К®
в ъ Б А Д Е Н Ѣ  (въ ІІІвейдаріи, Мангеііыѣ, Парижѣ, МпланѣиХристіаніи).

=  Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  П Р Е Д С Т А ІіИ Т Е Л Ь  Д Л Я  В С Е Й  РО ССШ  —
Инжекертэ Р. Э. ЭРИХСОНТз.

ГЛАЕНАЯ КОН ТО^Й . МОСКВА, Мяснидкая, д. 20. Тслоф. №№ 1322 н 289-50 
ОТДЪ Л ЕН ЗЯ: ПЕТРОГРАДЪ. Невскій гір.. д. 92. Телеф. -і\6№ 21-51 и 131.

ХАРЬКОВЪ, Донецъ-Захаржсвская, д. 5. Телеф. № 1662. 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНОКЪ, Ннколаеяская ул.. домъ Соколова. 

М о е к в а  I
ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: П е т р о г р а д ъ  Т у р б о  

Х а р ь к о в ъ  '

Турбовоздуходувка 3750 НР., 2600 оОор. мин.. давленіе до 2,5 атмосф.
Металлургимеское Об-во САМБРЪ и МОЗБЛЬ въ Бельгіи.

І і а р с в ы я  т у а і б м н ы  системы Б р о у н ъ -Б о в е р н - І Іа ін о н с ъ .  
П а р о в ы я  ■ а урб и н ы  низк. давл., для работы мятымъ паромъ. 
П а р о в ы я  т у р б и н ы  съ противодавленіемъ для отдачи мятаго 

пара изъ отвѣтвленія на производство.
Т у р б о - г е и 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 (іО атм,). 
Т у р б о - к а т п р е с с о р і ы  высокаго давленія. с
Т у р б о - в о з д у х о д у в к и  для доменныхъ печей.
Ш а х т н ы я  п о д ъ е т н ы я  м а и і и и ы .
Э лектрическая  передача на р азст о я н іе . *  Э лектрическ . распредѣл. снлы. 
Э лек тр и ч еск ое освѣ щ еніе. ♦  Э лектрическая  тяга. ♦  Спеціальны е моторы  
для н р о к а т н ы х ъ ст а н о в ъ . ф Х о л о д и л ь н ы я  уст р ой ств а  р азн ы хъ  назначеній .
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