
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р К А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

І в о ,  1897 Г.Іюнь

06 ь іізіі^>ііеіііп устаиа Общсстка Носточно-СііГмірскііхъ чугуіі(>іілавіі,іьныхъ; 

желѣзодѣлателыіыхъ и чехаііііческихъ заводовъ ').

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Восточно-Сибирскихъ чугуноплавиль- 
ныхъ, желѣзодѣлательныхъ и механическихъ заводовъ 2)» и на основаніи прим. 
къ §§ 41 и 42 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ 
Министерствомъ Землед-Ьлія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено § 24 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. «Управленіе дѣлами Обиіества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ Москвѣ» и т. д. безъ измѣненія.

Обь ішіѣнеііііі устава Грозпенскаго ііеФтеііроііыіплсиііаго Товарііщества
А . Р. 1*> саію кскій  3).

Вслѣдствіе ходатайства Грозненскаго нефтепромыщленнаго Товарищества 
А. Р. Русановскій 4) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 42 устава названнаго 
Товарищества, Министерстводгь Финансовъ, по соглашенію съ Министрами 
Военнымъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено § 25 озна- 
ченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. «Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, нахо- 
дящемуся въ Москвѣ» и т. д. безъ измѣненія.

Объ учреждепін Общества взаилііоіі ііоііощн горіюзаводскнхъ техниковъ 

западпоіі горной областн іі объ утвержденіп устава сего Общестна5).

Въ іюлѣ 1896 года Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
вошелъ съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ: і)  о разрѣшеніи учрежде- 
нія Общества взаимной помоіци горнозаводскихъ техниковъ западной горной 
области, согласно представленному особому п|)оекту устава, и 2) о предоставленіи

') Собр. указ. и расп. Прав. № 4 2 , 29 апрѣля 1897 г-і ст- 5$2.
2) Уставъ Высочайше утвержденъ 12 апрѣля 1896 года.
3) Собр. узак. и расп. Прав. .№ 42, 29 апрѣля 1897 г., ст. 583.
4) Уставъ Высочайше утвержденъ 25 января 1894 года.
5) Собр. узак. и расп. Прав. № 44, 3 мая 1897 г., ст. 59̂ .
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ему, Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, права утвердить 
означенный уставъ и въ бѵдущемъ сдѣлать въ немъ необходимыя измѣненія и 
дополненія.

Высочайше утвержденпымъ, 2 и 14 октября 1896 г., положеніемъ Комитета 
Министровъ помянутое представленіе Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ одобрено.

О б ъ  у т в е р и г д е и і и  ѵ с т а в а  Г ю л ы і і г і п о і і  к а с с м  для р а б о ч и х ъ  іі с л у ж а щ и х ъ  н а  
г а л л е й п м х ъ  рудиіікахъ, а р е и д у е и м х ъ  о т ъ  к а з н м  II .  I I .  Ф о і і ъ - Д с р в и з о з і і>, 

А . А. І І о л е р а и ц е в і . п і ъ  и  н а с л ѣ д і і и к а м і і  II.  М. І І І е к ц о в а  *).

Высочайше утвержденнымъ, 27 января 1895 г., гюложеніемъ Ко.митета 
Министровъ, распубликованнымъ въ № 70 Собранія узаконеній и распоряженій 
Правительства того же года, Министру Земледѣлія и Госѵдарственныхъ Иму- 
ществъ предоставлено: і)  утвердить проектъ устава больничныхъ кассъ, учре-
ждаемыхъ на горныхъ заводахъ и промыслахъ Царства Польскаго; 2) въ будушемъ 
дѣлать въ этомъ уставѣ необходимыя измѣненія и дополненія, и 3) собственною 
властью разрѣшать на основапіи сего устава учрежденіе больничныхъ кассъ въ 
губерніяхъ Царства Польскаго въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ.

Во исполненіе такового Высочайшаго повелѣнія утвердивъ, 15 октября 
1896 г., уставъ больничной кассы для рабочихъ и служащихъ на галмейныхъ 
рудникахъ бывшаго западнаго горнаго округа, арендуемыхъ фонъ-Деркизомъ, 
ІІомеранцевымъ и наслѣдниками Шевцова, составленный согласно съ нормаль- 
нымъ уставомъ, Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предста- 
вилъ копію съ помянутаго устава въ Правительствующій Сенатъ, для распубли- 
кованія.

0  г о р н м х ъ  і ш ж е і і е р а х ъ ,  з а ч п с л е н н м х ъ  ію  г л а в и о ш у  г о р и о п у  у н р а в л е н і ю  2) .

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о горныхъ инженерахъ, зачислен- 
ныхъ по главному горному управленію, Высочайше угвердить соизволилъ и по* 
велѣлъ исполнить.

Подписалъ: За ГІредсѣдателя Государственнаго Совѣта Д. Сольскій.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовь Соединенныхь Департамснтовь Законовъ и Государствен-

ной Экономіи 14 декабря 1896 і. и О о щ а ю  Собранія 3 м а р т а  1897 і.

І осударственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе

') Собр. узак. и расп. Прав. № 44 , 3 мая 1897 ст- 6 0 3 .
2) Собр. уаак. и расп. Прав. № 4 5 , 6 мая 1897 г-> ст- 6 05.
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Министра Земледѣлія и Государственных-ъ Имуществъ объ измѣненіи ст. 182 
устава горнаго, мнѣніемъ положилъ:

I. Взамѣнъ ст. 182 устава горнаго (свод. зак., т. VII, изд. 1893 г.) и въ 
измѣненіе и дополненіе дрѵгихъ подлежащихъ узаконеній постановить:

«Горные инженеры, не занимающіе штатныхъ должпостей, зачисляются, съ 
разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государствепныхъ Имушествъ, по главному 
горному управленію, безъ содержанія. Т-ѣ изъ сихъ инженеровъ, которые, въ 
теченіе года со дня зачисленія, не будутъ исполнять техническихъ обязанностей 
и не поступятъ на штатныя должности, увольняются отъ службы. За исполненіе 
техническихъ обязанностей, инженерамъ, зачисленнымъ по главному горному 
управленію, можетъ быть назначаемо Министромъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имушествъ вознагражденіе изъ особаго кредита, отпускаемаго на этотъ 
предметъ по смѣтѣ горнаго департамента».

II. Отпускать, начиная съ 1898 г., въ распоряженіе Министра Земледѣлія 
и І осударственныхъ Имуществъ т р и  піысячи рублей въ годъ на вознагражденіе 
горныхъ инженеровъ, зачисленныхъ по главному горному управленію, за исполне- 
ніе техническихъ обязанностей.

III. Разрѣшить къ расходованію, на указанный въ отдѣлѣ II предметъ, въ 
1897 г. кредитъ въ 2,330 рублей, занасенный къ условному отпуску по смѣтѣ 
горнаго департамента Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
на 1897 годъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ГІредсѣдателями и Членами.

О б ъ  о т с р о ч к ѣ  и а  () м ѣ п щ с в ъ  с о о р а н і л  о с п о в і ю г о  к а н н т а л а  < В о л ы п ц с в с в а г о  
О б щ е с т в а  к а л с і і н о у г о л ы і о й  и  г о р н о з а в о д с к о і і  о р о м м ш л е н н о с т н »  2).

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Волынцевскаго Общества каменно- 
угольной и горнозаводской промышленности» о продленіи срока для собранія 
основного капитала сего Общества и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
28 мая 1893 года положенія Комитета Министровъ, Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имѵществъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, раз- 
рѣшилъ истекшій 23 ноября 1896 года срокъ для собранія основного капи- 
тала сего Обшества продлить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 23 мая 1897 года.

Объ изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
31 января 1897 года, донесъ Правительствующему Сеііату для распубликованія.

I. Извлеченіе изъ журнала № 1 П рисутств ія  по горнозаводски мъ дѣламъ  
при К авказском ъ  Горномъ Управленіи.

Ст. і. ІІа основ. ст. ібб (п. і)  Уст. Горн., Присутствіе по горнозаводскимъ 
дѣламъ издало прилагаемое обязательное постановленіе о врачебной помощи 
рабочимъ на горныхъ заводахъ и промыслахъ.

Ст. 2. На основ. ст. ібб (п. і )  Уст. Горн., Присутствіе издало прилагае-

') Собр. узак. и расп. ІІрав. № 4 5 , 6 мая 1897 г., ст. 6 2 1.
*
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мое при семъ обязательное постановленіе о мѣрахъ къ охраненію жизни, здо- 
ровья и нравственности рабочихъ.

Приложеніе къ ст. 1 журнала отъ 12 м арта  1897 года Присутствія по 
горнозаводскимъ д ѣл ам ъ  при К авказском ъ  Горномъ Управленіи.

Утверж денное 1 2  м арт п 18 9 7  г. Щ т сут ст віем ъ по горнозаводскимъ дѣ- 
ламъ п р а  Кавказскомъ Горномъ У правлен іи  пост ановленіе о врачебной по- 

мощи рабочимо на  іорныхъ заводахъ и  промыслахъ.

§ і.

Настоящее постановленіе распространяется на частные горные промыслы и 
заводы, подвѣдомственные ГІрисутствію по горнозаводскимъ дѣламъ при Кав- 
казскомъ Горномъ Управленіи, за исключеніемъ марганцовыхъ промысловъ ІЛа- 
ропанскаго уѣз. Кутаисской губерніи, расходы по устроиству медицинской по- 
моши на коихъ должны быть, въ силу Высочайше утвержденнаго 8-го іюня 
1893 г- мнѣнія Государственнаго Совѣта, относимы на счегь состояпшхъ въ распо- 
ряженіи казны суммъ полукопѣечнаго сбора, коимъ, иа основаніи того же мнѣ- 
нія Государственнаго Совѣта, обложена марганцовая руда, перевозимая по Чіа- 
туро-Шаропанской вѣтви Закавказской желѣзной дороги.

§ 2 .

Врачебная помошь, оказываелая владѣльцами заводовъ и промысловъ 
своимъ рабочимъ, въ силу 102 ст. уст. о пром., изданія 1893 г-> безплатно, 
должна быть организована на основаніи нижеслѣдующихъ параграфовъ настоящаго 
обязательнаго постановленія.

§ 3-

Врачебная помоіць заключается: а) въ устройствѣ при заводахъ и промы- 
слахъ лѣчебныхъ помѣіценій (болышцъ, амбулаторій, пріютовъ первой помощи);
б) въ снабженіи ихъ необходимыми для лѣчснія и изслѣдованія больныхъ сред- 
ствами и г )  въ лѣченіи и полномъ содержаніи больныхъ, помѣщающихся въ 
собстзенныхъ заводскихъ и промысловыхъ больницахъ, а также въ сосѣднихъ 
городскихъ и другихъ лѣчебницахъ.

Прикѣчаніе.  Находящіеся на заводахъ и промыслахъ, не имѣющихъ 
больницъ, амбулаторіи и пріюты снабжаются упомянуты.ми въ п. б § 3 
средствами по ѵказаніямъ Окружныхъ Инженеровъ, даваемымъ по сноше- 
нію съ Врачебными отдѣленіями Губернскихъ Правленій.

Остальные амбулаторіи и пріюты снабжаются этими средствами по ука- 
заніямъ завѣдывающихъ мѣстными заводскими или промысловыми больни- 
ца.ми врачей, которые даютъ указанія по тому же предмету и въ отноше- 
ніи подвѣдомой каждому больницы.
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0  б о л м п щ а х ъ .

§ 4-

Устройство больницъ обязательно для нефтяныхъ промысловъ, владѣльцы 
коихъ обложены особымъ сборомъ на общія нужды мѣстной промышленности. 
Больницы эти должны удовлетворять условіямъ, изложеннымъ въ нижеслѣдую- 
щихъ 5— 17, включительно, параграфахъ.

Примѣчаніе.  Содержаніе устроенной при Кедабекскомъ заводѣ, по 
собственномѵ желанію владѣльца его, больницы становится, по распубли- 
кованіи настоящаго постановленія, обязательнымъ для означеннаго вла- 
дѣльца.

Больница должна находиться на сухом ь мѣстѣ, въ достаточномъ отдаленіи 
отъ жилья, и должна быть обезпечена въ отношеніи доставки доброкачествен- 
ной питьевой воды.

Примѣчаніе.  Желательно имѣть при больницѣ садъ для прогулки 
больныхъ.

§ 6.

Каждая больница должна быть устроена съ такимъ расчетомъ, чтобы въ 
ней имѣлось не менѣе одной кровати (койки) на каждые юо человѣкъ 
общаго числа постоянныхъ заводскихъ или промысловыхъ рабочихъ.

Примгъчаніе. Число постоянныхъ рабочихъ на всѣхъ заводахъ и про- 
мыслахъ, за исключеніемъ нефтяныхъ, опредѣляется раздѣленіемъ общаго 
числа поденщинъ (сумма рабочихъ дней всѣхъ отдѣльныхъ рабочихъ въ 
теченіе годичнаго періода времени) на 250; для нефтяныхъ же промы- 
словъ послѣднее число замѣняется числомъ 360.

§ 7-

Зданіе, отведенное подъ больницу или спеціально для нея построенное, 
должно удовлетворять основнымъ требованіямъ гигіены, въ отношеніи воздуха 
и свѣта; оно должно имѣть достаточную вентиляцію и быть удовлетворительно 
отапливаемо.

§ 3.

Больничныя палаты должны имѣть для одной койки, при условіи соотвѣт- 
ственной вентиляціи, не менѣе 5 куб. саж. воздушнаго пространства, не менѣе 
і квад. саж. площади пола и не менѣе 1/ъ кв. саж. площади оконъ. Высота 
палатъ должна быть не менѣе і,66 саж.

§ 9-

При болышцахъ должны быть: пріемный покой, ванная комнлта, операціонная 
комната, помѣщеніе для фельдшера и прислуги, цейхгаузъ, чуланъ для грязнаго
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бѣлья и отхожія мѣста; кромѣ того, гіри больницѣ должны быть: кухня, пра- 
чешная и покойницкая.

§  Ю .

Пріемный покой больницы не долженъ служить для пріе.ма приходящихъ 
больныхъ (амбулаторіей).

Цримѣчаніе.  Если при больницѣ устраивается и амбулаторія, то она 
должна имѣть отдѣльный входъ и быть изолирована огъ общихъ боль- 
ничныхъ палатъ.

§ і і .

Больница, призрѣвающая лицъ обоего пола, должна обязательно имѣть 
ири каждомъ изъ отдѣленій по пріемному покою, по ванной комнатѣ и по 
отхожему мѣсту.

§ 1 2 .

Кухонная прислуга не должна проживать въ самой кухнѣ.

§ 13-

Прачешная больницы не можетъ служить для стирки бѣлья здоровыхъ 
рабочихъ.

§ Ч-

Отхожія мѣста должны быть теплыя, находиться въ то.мъ же зданіи, гдѣ 
и больные, и устраиваться въ видѣ водяныхъ или зе.мляныхъ клозетовъ съ при- 
спобленіемъ къ вывозу обеззараженныхъ нечистотъ.

§ 15-

Всякая больница должна имѣть помѣщеніе для заразныхъ больныхъ. Если 
таковое находится не въ отдѣльномъ зданіи, то въ общемъ зданіи больншш 
необходимо такое устройсгво, чтобы давалась возможность полнаго уединенія 
одной, по крайней мѣрѣ, комнаты, съ обезпеченіе.мъ послѣдней отдѣльнымъ вхо- 
домъ и отдѣльными службами, какъ-то: отхожимъ мѣстомъ, ванной комнатой 
и комнатой для фельдшера или сидѣлки.

Независимо оть этого, при каждой больницѣ дожпо быть устроено осо- 
бое помѣщеніе для больныхъ сис(эилисо.мъ и венерическими болѣзня.ми, удовлет- 
воряющее указаннымъ выше, въ настоящемъ нараграфѣ, условіямъ и состоящее 
изъ мужского и женскаго отдѣленій.

ІІримѣчаніе. Устройство двухъ отдѣленій для венерическихъ боль- 
ныхъ и сифилитиковъ обязательно въ томъ только случаѣ, если больница 
призрѣваетъ больныхъ обоего пола.

§ іб.

При больницѣ должно быть особое помѣщеніе для приготовленія и отпуска 
лѣкарствъ, со всѣми важнѣйшими приспособленіями для этого, если больные не 
получаютъ лѣкарствъ изъ вольной аптеки.
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§ 17-

Всякая больница должна имѣть въ своемъ распоряженіи гіаровой дезин- 
фекціонный аппаратъ, для обеззараживанія больничнаго бѣлья, а равно при- 
боръ для стерилизаціи перевязочныхъ принадлежностей.

§ і8.

Вызываемыя какими-либо мѣстными особенностями отступленія отъ ука- 
занныхъ въ 5 - г7 параграфахъ правилъ допускаются не иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ.

§ 19-

Въ случаѣ временнаго недостатка мѣста для пользованія въ промысловой 
или заводской (примѣчаніе къ § 4) больницѣ всѣхъ наличныхъ больныхъ рабо- 
чихъ, часть ихъ помѣщается въ одной изъ окрестныхъ (не промысловыхъ) 
больницъ и пользованіе ихъ, а также содержаніе производится на счетъ того 
же источника, на который содержится промысловая больница, временно не имѣю- 
щая возможности удовлетворить потребности рабочихъ во врачебной помощи.

§ 2 0 .

Существующія на Бакинскихъ нефтяныхъ промыслахъ, а также на Кеда- 
бекскомъ Бр. Сименсъ мѣдиплавильномъ заводѣ больницы должны быть въ те- 
ченіе двухъ дѣтъ, со дня опубликованія настоящаго обязательнаго постановле- 
нія, согласованы съ правилами предыдущихъ 6— 17, включительно, параграфовъ, 
если онѣ отступаютъ въ чемъ-либо отъ этихъ правилъ. Къ этимъ больницамъ 
примѣняются также постановленія §§ 18 и 19.

Обь албулаторіяхъ іі пріютахъ иервоіі помощн.

§ 2 1 .

Независимо отъ больницъ, на промыслахъ, обязанныхъ имѣть таковыя (§ 4 
и примѣчаніе къ нему), должны быть устроены амбулаторіи и пріюты для по- 
данія первой помощи.

Амбулаторія можетъ быть устроена въ общемъ помѣщеніи съ больницей, 
но при томъ непремѣнномъ условіи, чтобы она имѣла отдѣльный входъ и была 
изолирована отъ больничныхъ палатъ.

§ 23 .

Пріютъ для поданія первой помощи долженъ помѣіцаться, по возможности, 
въ центральномъ пунктѣ промысловой площади, и потому устройство его при 
наличности промысловой больницы обязательно въ томъ лишь случаѣ, если озна- 
ченная больница не удовлетворяетъ этому условію.

Лримѣчаніе.  Въ зависимости отъ формы и размѣровъ промыслэвой
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плоіцади, Присутствіе по горнозаводскимъ дѣламъ можетъ, по представле- 
нію Окружного Инженера, потребовать устройства на ней нѣсколькихъ, 
расположенныхъ въ различныхъ пунктахъ, пріютовъ.

§ 24.

На каждомъ горномъ промыслѣ, имѣющемъ не менѣе 25 постоянныхъ ра- 
бочихъ (Примѣч. къ § 6) и не входящемъ въ составъ промысловъ, обязанныхъ 
имѣть больницу (§ 4), а также на каждомъ горномъ заводѣ—должны быть 
устроены амбулаторія и пріютъ для подачи первой помоши.

Примѣчаніе.  Присутствіе по горнозаводскимъ дѣламъ можетъ освобо- 
ждать заводы съ незначительной производительностыо отъ обязательства 
устраивать амбулагоріи и пріюты для подачи первой помощи, если эти за- 
воды, по своей удаленности отъ другихъ заводовъ и гіромысловъ, не имѣютъ 
возможности принять участіе въ расходахъ первыхъ или послѣднихъ на 
устройство и содержаніе означенныхъ помѣщеній.

§ 25.

Расположенные въ незначительномъ одинъ отъ другого разстояніи заводы 
и промыслы могутъ, съ разрѣшенія Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ, 
устраивать обіцую амбулаторію и обшій пріютъ для подачи гіервой помощи, съ 
тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы общій для нѣсколькихъ горнопромышлен- 
ныхъ предпріятій пріютъ былъ, по возможности, расположенъ центрально отно- 
сительно тѣхъ промысловъ и заводовъ, для слѵженія коимъ онъ предназначенъ.

§ 2 6 .

Помѣщеніе амбулаторіи должно заключать не менѣе двухъ комнатъ: ожи- 
дальни и пріемной, и должпо быть снабжено необходимыми для лѣченія и из- 
слѣдованія больныхъ средствами (п. б. § 3), если амбулаторія не пользуется 
такими средствами больницы, находящейся вь общемъ съ нею помѣщеніи ( '  22).

§ 27.

Пріютъ для подачи первой іюмощи долженъ по.мѣщаться въ отдѣльной 
комнатѣ и долженъ быть снабженъ одной, по крайней мѣрѣ, кроватью, носил- 
ками, перевязочнымъ ма.теріаломъ, необходимѣйшими хирѵргическими инструмен- 
тами и антисептическими средствами.

§ 28.

Пріютъ для подачи первой помощи можетъ помѣщаться и при амбулаторіи, 
но при условіи предоставленія пріюту особой комнаты.

§ 29.

Ііодача медицинской помощи больнымъ въ амбулаторіяхъ, состоящихъ при 
больницахъ (§ 22), должна производиться врачемъ, а въ остальныхъ амбулато- 
ріяхъ, а также въ пріютахъ для подачи первой помощи—можетъ производиться 
фельдшеромъ.
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Въ амбулаторіяхъ пріеыъ больныхъ можетъ производиться въ опредѣлен- 
ные часы, а въ пріютахъ для подачи первой помощи онъ долженъ происходить 
во всякое вреыя дня и ночи.

Если амбулаторія не находится въ одномъ помѣщеніи съ пріютомъ для 
подачи первой помоши, то завѣдываніе обоими этими лѣчебными заведеніями 
однимъ и тѣмъ же фельдшеромъ не доцускается.

Рабочій, послѣ подачи ему иервой помощи въ пріютѣ, долженъ быть безот- 
лагательно отправленъ, на счетъ заводчика или горнопромышленника, въ промы- 
словую больницу, а въ случаѣ отсутствія таковой—въ ближайшую городскую 
или дрѵгого рода общественную больницу, если вь принятіи этой мѣры встрѣ- 
чается, по заключенію врача или фельдшера, необходимость. ІІользованіе увѣч- 
наго рабочаго и содержаніе его въ городской или другой больницѣ произво- 
дится на счетъ того-же источника, на который устроенъ и содержится пріютъ 
для подачи первой помощи.

1) пріімсбиоіі поліоіціі въ шідѣ содержаніп  іі лѣченін рабочнм . въ город-  
сіміхі, и другнѵъ общ ественны хъ болі.іінцахъ.

Владѣльцы всѣхъ, не имѣющихъ собственныхъ больницъ промысловъ и за- 
водовъ, обязаны рабочихъ, получившихъ при заводскихъ или промысловыхъ ра- 
ботахъ тѣлесныя поврежденія, дѣлающія ихъ временно или окончательно не- 
способными къ труду, отправлять на свой счетъ въ ближайшія городскія или 
другія общественныя больницы и содержать и пользовать ихъ въ этихъ послѣд- 
нихъ на свой же счетъ.

Примѣчаніе.  Владѣльцы промысловъ и заводовъ, не имѣющіе собствен- 
ныхъ больницъ, обязаны доставлять мѣстному Окружному Инженеру свѣ- 
дѣніе о томъ, въ какую именно болыіицу они будутъ помѣщать постра- 
давшихъ рабочихъ (§ 33), а также удостовѣренія отъ указываемыхъ ими 
больницъ въ томъ, что послѣднія согласны на помѣщеніе ѵ себя и лѣченіе 
рабочихъ даннаго завода или промысла.

0  с р о і .ѣ .  н о  і і с т е ч е п і п  к о е г о  в с т у о а е т ъ  в ъ  с і і л у  н а с т о я щ е е  н о с т а і і о в л е і і і е .

§ 34-

§

Указанныя въ настоящемъ постановленіи амбулаторіи должны быть устроены 
въ теченіе двухъ лѣтъ, а пріюты въ теченіе одного года, со дня опубликованія



—  1 2 8  -

въ мѣстнцхь губернскихъ відомостяхъ иастоящаго постлновленія. Содержащееся 
въ 5 33 постановленіе вступаетъ въ силѵ немедленно по распубликованіи его въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

П о д п и с а л и :  Предсѣдатель II .  Деви и члены: М. гІенгеры, Н. Николичъ, 
Д. Черниковъ и Д. Бакрадзе.

Приложеніе къ ст . 2 -й  ж урнала о тъ  12-го м ар та  1897 г. Присутств ія  по 
горн озавод ски м ъ  дѣлам ъ при К а в к а зс к о м ъ  Горном ъ Управленіи

Утверж денное 12 м арт я 1 8 9  7 г. П рисут ст віемъ по горнозаводскимъ дѣламъ 
п р и  Кавказскомъ Горномъ У правлен іи  и обнзат ельное для всѣхъ юрныхъ  
заводовъ и  промысловъ К авказскаю  края пост ановленіе о мѣрахъ къ охра- 
ненію  ж изни  и здоровья рабочихъ и нравст венност и на  ю рныхъ заводахъ и

промыслахъ.

§ і.  ІІомѣшенія, въ которыхъ производятся работы (мастсрскія), должны 
быть настолько свѣтлы и просторны, насколько это требуется безопасностью 
рабочихъ и свойствами самаго гіроизводсгва.

§ 2. Жилыя помѣщенія для рабочихъ, пользуюшихся и.ми отъ хозяевъ, 
должны быть свѣтлы и сухи и ѵстраиваться отдѣльно отъ мастерскихъ, по воз- 
можности, на мѣстахъ возвыщенныхъ и сухихъ и съ такимъ расчетомъ, чтобы 
на каждаго живущаго въ казармахъ рабочаго приходилось воздуха не менѣе 
і 1/ 2 куб. саж., а въ семейныхъ квартирахъ— не менѣе 3 куб. саж. на семью, 
состояшую не болѣе какъ изъ двухъ взрослыхъ членовъ и двухъ дѣтей до 12-ти- 
лѣтняго возраста; для семей же большаго состава— по расчету, увеличивая на 
і куб. саж. содержаніе воздуха на каждаго взрослаго и на каждыхъ двухъ 
дѣтей до 12-ти-лѣтняго возраста. Рабочіе не имѣютъ права, безъ особаго на 
это каждый разъ разрѣщенія хозяина означенныхъ жилыхъ помѣшеній, прини- 
мать къ себѣ квартирантовъ. Разрѣшеніе это можетъ быть дано только въ томъ 
случаѣ, если кубическое содержаніе воздуха жилого помѣщенія, по указанно.му 
въ настоящемъ § расчету, догіускаетъ это.

§ 3. Подвальныя помѣшенія для рабочихъ не допускаются.
Примѣчаніе. Сѵшествующія подвальныя помѣщенія и землянки должны 

быть уничтожены въ теченіе двухъ лѣтъ по вступленіи въ силу настоящаго 
обязательнаго постановленія.
§ 4. Нары для спанья рабочихъ должны удовлетворятъ слѣдуюіцимъ усло- 

віямъ: а) каждое отдѣльное мѣсто должно быть не менѣе 23,ч аршинъ длины и 
18 вершковъ ширины; б) между мѣстами должны быть перегородки не менѣе 4 
вершковъ вышины; в) нары должны быть изъ досокъ съ гладкой поверхностью, 
г) въ изголовныхъ концахъ слѣдуетъ устроить поддержки для подушекъ и д) 
нары должны быть устраиваемы на высотѣ не менѣе одного аршина отъ пола.

Примѣчаніе. Нары для спанья должны быть устраиваемы только въ 
одинъ ярусъ.
§ 5. Земляные полы въ жилыхъ помѣшеніяхъ не допускаются.
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§ 6. Помѣщенія безсемейныхъ рабочихъ должны быть для мужчинъ и жен- 
щинъ отдѣльныя.

§ 7. Помѣщенія для рабочихъ и ихъ принадлежности (полы, кровати, нары) 
должны быть содержимы въ опрятности; стѣны ихъ должны быть очиіцаемы, 
окрашиваемы или выбѣливаемы, по меньшей мѣрѣ, одинъ разъ въ годъ. Для 
сушки одежды и обуви рабочихъ должмы быть отводимы особыя отъ спаленъ 
помѣщенія.

§ 8. Заводскія и рѵдничныя зданія, площади и дворы на заводахъ и про- 
мыслахъ должпы содержаться въ исправности и нолной чистотѣ; загрязненіе ихъ, 
въ особенности гніющимъ или сиособнымъ загнивать матеріаломъ, не должно 
быть допускаемо. Выливаніе помоевъ и грязныхъ водъ на площади и дворы 
строго воспрещается. Во время гололедицы, тѣ мѣста, по которымъ происходитъ 
постоянное движеніе людей, должны быть посыпаемы пескомъ или золою.

§ 9. Воздухъ въ жилыхъ помѣіценіяхъ для рабочихъ долженъ быть воз- 
можно болѣе чистъ и освѣжаемъ, при примѣненіи цѣлесообразныхъ вентиляціон- 
ныхъ средствъ (форточекъ, каминовъ, печей, отдушинъ, вытяжныхъ трубъ, вен- 
тиляторовъ и т. п.).

§ іо. Изъ жилыхъ помѣщеній для рабочихъ, изъ кухонъ и мастерскихъ 
соръ и отбросы должны быть ежедневно удаляемы въ особо отведенныя для 
того мѣста.

§ і і .  Отхожія мѣста должны быть устраиваемы вблизи мастерскихъ и жи- 
лыхъ помѣщеній для рабочихъ, но вдали отъ рѣкъ, озеръ, прудовъ и колодцевъ, 
откуда получается вода для питья, и при томъ такъ, чтобьк а) были свѣтлы и 
удобны какъ для пользованія, такъ и для очистки. б) были закрыты и съ две- 
ря.ми; в) мужскія и женскія отдѣленія были разъединены и имѣли отдѣльные 
къ нимъ проходы и г) не портили воздуха въ мастерскихъ или жилыхъ помѣ- 
щеніяхъ. Выгребныя ямы должны быть устроены отдѣльно отъ помойныхъ ямъ. 
И тѣ, и другія должны очищаться возможно чаще. Очистка и обеззараживаніе 
ямъ и отхожихъ мѣстъ должны производиться, по крайней мѣрѣ, разъ въ иедѣлю.

ІІримгьчаніе. Пунктъ в) настоящей статьи не распространяется на от- 
хожія мѣста при семейныхъ помѣщеніяхъ для рабочихъ.
§ 12. На заводахъ и промыслахъ, гдѣ работаютъ женщины, обыскъ послѣд- 

нихъ при явкѣ на работу или при оставленіи ея можетъ быть поручаемъ только 
лицамъ женскаго пола.

§ 13. Стоки изъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ въ рѣки, ручьи и другія 
водохранилиіца строго воспрещаются. Не дозволяется также вывозить зимою 
нечистоты на ледъ водохранилищъ.

§ 14. При всѣхъ заводахъ и промыслахъ должны быть устроены бани, съ 
такимъ расчетомъ, чтобы каждый рабочій могъ вымыться не менѣе одного раза 
въ недѣлю, при чемъ одновременно могло бы мыться не менѣе одной шестидеся- 
той части общаго числа рабочихъ и, во всякомь случаѣ, не менѣе 5 человѣкъ.

Примѣчаніе 1-е. Устройство бань обязательно тамъ, гдѣ рабочіе имѣ~ 
ютъ квартиры отъ горнопромышленниковъ; гдѣ же таковыхъ квартирь не 
имѣется, то бани устраиваются ири числѣ рабочихъ отъ 50 и болѣе человѣкъ.

Примѣчаніе 2-е. Владѣльцамъ смежныхъ заводовъ и промысловъ пре- 
доставляется право устраивать, съ разрѣшенія мѣстнаго Окружного Инже- 
нера, общія бани для своихъ рабочихъ.
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§ 15. Для гіитья рабочихъ должно имѣть въ мастерскихъ въ достаточномъ 
количествѣ чистую, годную для питья воду, содержимую въ опрятныхъ и за- 
крытыхъ сосудахъ.

§ іб. Колодцы и источники, слѵжащіе для доставленія рабочимъ воды, 
должны быть ограждены какъ огь гіроникновенія въ нихъ воды и грязи съ по- 
верхности, такъ и отъ доступа къ нимъ скота. Зеыля вокругъ колодцевъ должна 
быть снята не менѣе какъ на 3 аршина въ ширину и на ‘/ 2 лрш. въ глубину; 
углубленіе это должно быть плотно утрамбовано глиною, со скатомъ наружу. 
Мытье бѣлья возлѣ колодцевъ должно быть воспрещено.

§ 17. Для стирки бѣлья рабочихъ должны быть указаны особыя мѣста.
§ 18. Пища для рабочихъ, пользующихся ею отъ завода или промысла, 

должна быть вполнѣ доброкачественная и питательная. Хлѣбопекарни и кухни 
при казармахъ не должны быть устраиваемы въ помѣщеніяхъ для спанья ра- 
бочихъ.

§ 19. ІІри производствѣ работы съ употребленіемъ кислотъ, ѣдкихъ или 
ядовитыхъ веществъ, а равно работъ, развиваюіцихъ вредные газы или значи- 
тельное количество пыли, принятіе гшщи въ мастерскихъ, назначенныхъ для 
такого рода работъ, должно быть воспрешено, съ устройствомъ для сего особыхъ 
помѣшеній; въ самыхъ же мастерскихъ должны быть устроены умывальники.

§ 20. При производствахъ, связанныхъ съ образованіемъ вредныхъ, ядови- 
тыхъ паровъ или ядовитой пыли (напр., цинкокое производство), рабочіе, во 
время работъ и вообще при нахожденіи въ заводскихъ помѣщеніяхъ, должны 
быть одѣты въ особое платье: брюки и блузы изъ легкомоющейся ткани.

Всѣ поименовлнные предметы одежды заготовляются заводоуправленіями и 
сохраняются въ замыкаеыыхъ помѣщеніяхъ, отдѣльныхъ отъ цеховыхъ помѣщеній. 
Спеціальная одежда, по окончаніи работъ, до возврашенія домой, снимается ра- 
бочими и передъ всякимъ послѣдующимъ употребленіемъ встряхивается и выко- 
лачивается; кромѣ того, она подвергается стиркѣ не менѣе двухъ разъ въ ыѣсяцъ.

§ 2і. Запасы легко воспламеняющихся матеріаловъ должны храниться въ 
особыхъ несгораемыхъ помѣщеніяхъ, отдѣльныхъ отъ мастерскихъ и отъ жи- 
лыхъ помѣщеній. Какъ эти вещества, такъ равно ветества ядовитыя и вредныя 
для здоровъя должны быть такъ сохраняемы, чтобы рабочіе не могли ихъ полу- 
чить безъ спроса, и они не угрожали бы имъ опасностью.

§ 22. Тряпки, ветошь, пакля, копцы и прочіе, употребляемые для обтиранія, 
предметы, бывшіе уже въ употребленіи и пропитанные масломъ, саломъ и т. п., 
должны храниться въ особыхъ, плотно сдѣланныхъ, желѣзныхъ вмѣстилищахъ 
съ крышками.

§ 23. Всѣ внутреннія двери въ мастерскихъ и жилыхъ помѣщеніяхъ для 
рабочихъ должны отворяться по нагіравленію къ общимъ выходамъ, а двери у 
выходовъ и окна—наружу; дзери же, когорыя слѵжатъ къ выходамъ въ обѣ 
стороны, должны и отворяться въ обѣ стороны.

§ 24. Двери и лѣстницы, служащія для выхода рабочихъ изъ общихъ жи- 
лыхъ помѣщеній (казармъ), должны по числу и ширинѣ своей соотвѣтствовать 
числу проходящихъ чрезъ нихъ рабочихъ по слѣдующему расчету: на каждые 
юо человѣкъ должно приходиться свободнаго дверного пролета и лѣстницы не 
менѣе 3Д аршина ширины; наименьшая же шнрнна дверей въ просвѣтѣ должна 
быть не менѣе і 1/* аршина. Лѣстницы и проходы должны быть освѣшаеыы.
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§ 25. Наружныя двери во время работъ могутъ быть запираемы, но такъ, 
чтобы въ случаѣ пожара могли открываться отъ натиска людей.

§ 26. Каждый заводъ или рудникъ долженъ быть снабженъ ц-ѣлесообраз- 
ньши средствами и приспособленіями для прекращенія пожара въ началѣ возник- 
новенія его; заведенія же, состояшія въ районѣ городской водопроводной сѣти, 
должны имѣть, сверхъ того, внутри своего помѣщенія и достаточное число по- 
жарныхъ, крановъ снабженныхъ рукавами.

§ 27. Рабочимъ должно быть запрещено отдыхать и спать въ рудникахъ, 
на печахъ, на каменной кладкѣ паровиковъ, кблизи мѣстъ, гдѣ могутъ отдѣ- 
ляться удушливые или вредные газы, въ канавахъ и ямахъ, на подмосткахъ, а 
равно вблизи машинъ и всякаго рода приводимыхъ въ движеніе механизмовъ и 
станковъ. Помѣщенія, назначенныя для работъ (мастерскія),' не должны служить 
спальнями.

§ 28. Рабочіе не должны быть допускаемы къ работѣ въ нетрезвомъ видѣ; 
нетрезвые рабочіе должны быть немедленно удаляемы изъ завода или рудника.

§ 29. Рабочіе, страдающіе падучею или заразительною, опасною для окру- 
жающихъ, болѣзнью, а равно судорогами и обмороками, не должны быть допу- 
скаемы къ работѣ на закодахъ и рудникахъ.

§ 30. Рабочіе, страдаюшіе головокруженіемъ, не должны быть допускаемы
къ работамъ на возвышенныхъ мѣстахъ и подмосткахъ (лѣсахъ).

§ 31. Женщинамъ воспрешается заниматься подземными работами въ руд- 
никахъ копяхъ, и каменоломняхъ.

§ 32. Вызываемыя мѣстными условіями и при томъ не противорѣчащія по- 
становленія.мъ закона и Министерскихъ Инструкцій огступленія отъ настоящаго 
постановленія допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Присутствія по горно- 
заводскимъ дѣламъ.

§ 33. Настоящее постановленіе вступаетъ въ силу, въ частяхъ его, которыя
могутъ потребовать возведенія новыхъ устройствъ или передѣлки существую-
іцихъ,—черезъ полгода со дня опубликованія его въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ, а въ остальиыхъ частяхъ—черезъ мѣсяцъ съ того же дня. ,

П о д п и с а л и :  Предсѣдатель П. УІеви и члены: М. Ченгеры, ГІ. Николичъ 
Д. Черниковъ и Д. Бакрадзе.

П Р И К А З Ъ  ПО ГОРНОІѴІУ В Ь Д О М С Т В У .

Л? 8. 29-го мпя 1897 года.

I. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу моему, въ 5 

день сего мая В с е м и л о с т и в Ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать право на ношеніе 
В ы с о ч а й ш е  учрежденнаго 3 февраля 1869 года знака отличія 24 ноября 1886 
года, за поземельное устройство бывшихъ государственныхъ крестьянъ, Горнымъ 
Инженерамъ: Заступающему мѣсто Предсѣдателя въ Горномъ Совѣтѣ и Предсѣ- 
дательствующему въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, Заслуженному Профессору 
Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ь і  II, Тайному Совѣтнику
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Кулибину 1-му, Горномѵ Начальнику Олонецкаго горнаго округа, Дѣйствительному 
Статскому Совѣтнику Оссоѵскому и Помощнику Горнаго Начальника и Управителю 
Александровскаго завода, Олонецкаго горнаго округа, Статскому Совѣтнику 
Гвоздеву.

II. В ы с о ч а  й ш и м и приказами по гражданскому вѣдомствѵ:
а) о т ъ  26 а п р ѣ л я  1897 г о д а  з а  № 33:
Н а з н а ч е н ъ —Исправляющій должность Механика (о ііъ  же Архитек-

торъ) Главнаго Управленія Нерчинскаго горнаго округа, Горный Инженеръ
Гнтулярный Совѣтникъ Демснтъсвъ—Исправляюшимъ должность Управляющаго 
Петровскимъ чугуноплавильнымъ и желѣзодѣлателыіымъ заводомъ того - же 
округа.

У в о л е н ъ —Управляющій Петровскимъ чѵгуноплавильнымъ и желѣзодѣла- 
тельнымъ заводомъ Нерчинскаго горнаго округа Горный Инженеръ Статскій 
Совѣтникъ Лсбединскій огъ означенной должности, съ причисленіемъ къ Каби- 
нету Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

б) о т ъ 26 а п р ѣ л я 1897 г о д а з а № 34:
Н а з н а ч е н ъ  — Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный 

Пнженеръ Коллежскій Совѣтникъ Ивановь 1 й —Дѣйствительнымъ Членомъ По- 
печительнаго Совѣта ГІріюта ІІринца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, съ і 
января сего года, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію.

в) о т ъ 2 м ая 1897 г о д а з а № 36:
Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры, Статскіе Совѣтники: Инспекторъ Днѣ- 

провскаго завода Южно Русскаго Днѣпровскаго металлургическаго Общества 
Бабуровъ — Штатнымъ, по Министерству ІІутей Сообщенія, Инженеромъ У 
класса, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Главнаго заводскаго Инспек- 
тора и Старшій РІнженеръ при Ѵправленіи Нерчинскимъ горнымъ округомъ — 
Ыазарьевъ—Завѣдываюшимъ горною частію въ томъ же округѣ, съ 24 апрѣля 
сего года.

У в о л е н ъ Завѣдывающій горною частыо въ Нерчинскомъ горномъ окрѵгѣ, 
Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Васильсвъ 3-й отъ озпаченпой долж- 
ности, съ 24 апрѣля сего года, съ причисленіемъ къ КабинетуЕго  И м п е- 

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Ш. О п р е д ѣ л я ю т с я на службу по горному вѣдомству, окончившіе 
курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ Имп е р а  т  р и ц ьі Е к а т е р и н ы  I I ,  Горные 
Инженеры: съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря Константинъ Добро- 

вольскій, съ 2 мая и Губернскаго Секретаря — Василій Зотовь съ 23 мая сего 
года, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса) и откоман- 
дированіемъ первый на Юго-Камскій заводъ наслѣдішковъ Графа А. П. Шува- 
лова, а иослѣдній—въ распоряженіе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Общества 
для разработки каменной соли и угля въ южной Россіи, для техническихъ 
занятій.

Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры: Помощникъ Пробирера Контроля
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Надвориый Совѣтникъ Гѣдько—Старшимъ 
Помощникомъ Управляющаго монетными передѣлами того-же Двора, съ 25 
апрѣля сего года и ІІомощникъ Хранителя Музея Горнаго Института И м п н- 
р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, Коллежскій Ассесоръ Хлапонинъ  — Консервато-
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ромъ (онъ же Дѣлопроизводитель и Архиваріусъ) Геологическаго Комитета и 
Ассистентомъ того-же Института, съ і  сего мая.

І І е р е в о д я т с я  Горные Инжснеры: Причисленный къ Кабинетѵ Н г о 
И м п н р а т о р с  к а г  о В е л и ч е с т в а , Коллежскій Совѣгникъ Архангельскій— 
въ распоряженіе Начальника Иркутскаго Горнаго Управленія, для опредѣленія 
на должчость ІІомощника Окружного Инженера Бирюсинскаго горнаго округа, 
съ і сего мая, Смотритель Артинскаго завода Златоустовскаго горнаго округа, 
Титулярный Совѣтникъ Дмитріевъ  —  на должность Смотрителя Саткинскаго 
завода того-же округа и Завѣдывающій Лабораторіею (опъ же Библіотекарь) 
Управленія Златоустовскаго горнаго округа, Коллежскій Секретарь Колдыбаевъ— 
Смотрителемъ Артинскаго завода въ томъ же окрѵгѣ, оба съ і апрѣля сего 
года.

К о м а н  д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Членъ Горнаго Совѣта и Гор- 
наго Ученаго Комитета, Директоръ Горнаго Института И м п Е Р А Т Р И Ц ы Е к а -  

т е р и н ы  I I ,  Тайный Совѣтникъ Меллеръ — на три мѣсяца въ Германію, Бельгію 
и Францію, для ознакомленія съ современнымъ состояніемъ Европейскихъ музеу- 
мовъ, Окрѵжной Инженеръ Уфимскаго Горнаго Округа, Статскій Совѣтникъ 
Зеленцовг 2-й— на четыре мѣсяла въ 1 'ерманію и Бельгпо, для изученія вопроса 

объ устройствѣ воздушныхъ проволочныхъ путей и Дѣлопроизводитель Горнаго 
Ученаго Комитета Коллежскій Совѣтникъ Ивановъ 3-й—на одинъ мѣсяцъ въ 
Стокгольмъ на международную художественнопромышленную выставку, въ ка- 
чествѣ эксперта по горному дѣлу, всѣ трое съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія: 
Члены Горнаго Ученаго Комитета, 'Гайные Совѣтники: Заслуженный Орди- 
нарный ІІрофессоръ Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I —  
Тиме 1-й— на три мѣсяца въ Таврическую и Харьковскую губерніи и область 
Войска Донского, для осмотра нѣкоторыхъ частныхъ горныхъ заводовъ и Членъ 
Горнаго Совѣта, Директоръ Горнаго Департамента Денисовъ 1-й и Начальникъ 
Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ того же Департамента, Надворный 
Совѣтникъ Азанчеевъ— оба на два мѣсяца на Уралъ, для обозрѣнія казенныхъ 
и нѣкоторыхъ частныхъ горныхъ заводовъ; Ординарный Профессоръ Горнаго 
Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I ,  Дѣйствительный Статскій Со- 
вѣтникъ Алекспевъ 1-й— въ Новгородскую, Московскую, Рязанскую, Тѵльскую, 

Калужскую  и Петроковскую губерніи на два мѣсяца, для собранія свѣдѣній, 
необходимыхъ для выясненія свойствъ огнеупорныхъ глинъ; Начальникъ Отдѣ- 
ленія соляныхъ и нефтяныхъ промысловъ Надворный Совѣтникъ Кулибинъ 2-й 
и Окружной Инженсръ Сѣвсрнаго Горнаго округа Надворный Совѣгникъ 
Дрейеръ — оба на одинъ мѣсяцъ въ Старую Руссу, для участія въ комиссіи по 
переустройству Старорусскихъ минеральныхъ водъ; состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Ш а м а р и н ъ  и Надворный Совѣтникъ 
Свѣчинъ— на Лысьвенскіе Графа П. П- Шувалова заводы и Титулярный Совѣт- 
никъ Шшукенбергг— въ распоряженіе Правленія В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
ІІетро-Марьевскаго Обіцества каменноугольной промышлснности, послѣдніе трое 
съ 22 сего мая и Коллежскій Секретарь Кисляковъ— въ распоряженіе ІІравленія 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Общества Восточно-Сибирскихъ чугуноплавиль- 
ныхъ, желѣзодѣлательныхъ и механическихъ заводовъ, съ 8 ліая сего года; всѣ 
четверо для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному 1 'оріюму Упра- 
вленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.
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П р о д о л ж а е т с я  срокъ практическихъ при музеѣ Горнаго Института 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  занятій Горному Инженеру, 'Гитулярному 
Совѣтнику Бауману по і ноября сего года, съ содержаніемъ по чину.

З а ч и с л я ю т с я ,  на основаніи і  ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 2 4  

марта 1897 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, по Главному Горному Упра- 
вленію, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны Горные Инженеры, Коллеж- 
скіе Ассесоры: М ихлуха, за увольненіемъ отъ должности Консерватора Геоло- 
гическаго Комитета, съ 2  мая и Рязановъ— зя окончаніемъ техническихъ занятій 
при Управленіи по соорѵженіи Сибирской желѣзной дороги, съ і апрѣля 
сего года.

У в о л ь  н я е т с я отъ службы, согласно прошенію, Старшій Помощникъ 
Управляющаго монетными передѣлами С.-Петерб'ургскаго Монетнаго Двора, 
Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Якимонъ, съ мундиромъ, съ 2 5  апрѣля 
сего года.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Директоръ Горпаго 
Департамента, Тайный Совѣтникъ Денисовъ 1-й— на одинъ мѣсяцъ, во внутреннія 
губерніи Роі;сіи, по окончапіи командировки на Уралъ; Помощникъ Управителя 
Александровскаго завода Олонецкаго округа, Надворный Совѣтникъ Жолковскій 
и состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Волъфъ 
1.-й и Коллежскій Ассесоръ Ляминъ 1-й,— всѣ трое за границу, изъ нихъ Жол- 
ковскій —  на шесть недѣль, а Волъфъ и Ляминъ —  на два мѣсяпа; Начальникъ 
Отдѣленія частныхъ золотыхъ промысловъ Горнаго Депаргамента, Коллежскій 
Ассесоръ Бисарновъ, на шесть недѣль въ губерніи Россіи и за границу и состо- 
яіцій на практическихъ занятіяхъ Губернскій Секретарь Семичевъ — на два 
мѣсяца во внутренпія губерніи Россіи.

П р о д о л ж  а е т с я  о т п  у с к ъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія,. 
на три мѣсяца за границу, Члену Горнаго Ученаго Комигета, Заслуженному 
Профессору Горнаго Института И м п е р а  т  р и  ц  ы  Е к а т е р и н  ы  I I ,  Горному 
Инженеру, Дѣйствительному Статскому СовЬтнику Іосс.а 1-му.

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

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ

А. Ермоловг.
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М І М Г М  І І А Д Ъ  Р і К А В Л Е Н І Е Ж Ъ  Л И С Т О В О Г О  Ж Е . І Ъ З А  Н С Т А Л И ,  І І Р О Н З -  
В Е Д Е И І І М Е  IIА С Т А Л Е Л И Т Е Й І І О М Ъ  З А В О Д Ъ  Ф Р І І Д .  К Р » Н І І А ,  І ІЪ  Г О Р О Д Ъ  

Э С С Е І І Ъ ,  I IА  Р У Р Ъ  ).

Подъ такимъ названіемъ въ Дгё 15, отъ 1 августа 1896 г., журнала 
«Зіаііі шкі Еіяеп» появилась весьма содержательная статья г. Н. Оио, кото- 
]>ый самъ занимался этими опытами много лѣтъ. Такъ какъ статья ота касается 
того-же вопроса, которому была посвящена моя недавняя замѣтка г), то счи- 
таю долгомъ познакомить читателей «Горнаго Ж урнала» съ сущностыо опы- 
товъ п результатовъ, полученныхъ г. Н. Оііо.

Ближайіпимъ иоводомъ къ организаціи на заводѣ Ргіесі. Кгирр’а тща- 
тельныхъ излѣдованій надъ ржавленіемъ желѣза и стали послужили сообщенія 
по этому вопросу \Ѵі11іат’а Р агкег 'а ,  сдѣланныя имъ предъ« Ігоп апсі 8іее1 Іа -  
зіііиіе» 4-го мая 1881 года. Поэтому, ири выборѣ матеріала для пробъ рѣ- 
шено было взятьтолысо мартеновское желѣзо и сталь съ различиымъ содер- 
жаніемъ углерода и марганца и затѣмъ еще мягкое сварочное желѣзо. ІІмеано 
было взято:

a) 2 сорта котельнаго литого желѣза;
b) 3 сорта корабельнаго желѣза;
c) 1 сортъ мягкой листовой мартеновской стали:
<1) 2 сорта твердой (прулсинной) мартеновской стали и
еі 3 сорта котельнаго сварочнаго желѣза.

Такимъ образомъ было взято 11 сортовъ листового желѣза и стали: за- 
тѣмъ отъ каждаго сорта приготовили по 2 пробы— одпѵ пе отожженпую, дру-

’ ) Извлечено горн. инж. Н. Лсѣевимъ изъ статыі Н. Оііо, поиѣщепной въ № 15 Журнала 
«81аЫ ппсі Еізеп» эа 1896 г.

‘‘) «Горный Журналъ», № 10, 1896 г. — «Реаультаты наблюденій надъ параллельнымъ 
ржавленіемъ мартеновскаго п пудлинговаго кроеельнаго желѣза Нейво-Алапаевскаго завода з а  

время съ 5 іюля 1895 г. по 5 іюня 1896 г.>.
г о р п .  журн. 1897. Т. II, кп ,  6 . 20
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гую отожжееную , размѣрами въ 150 мм. длины, 100 мм. ширины и 10 мм 
толщины.

Составленные такимъ способомъ комплекты пробъ, изъ 22 штукъ калс- 
дый, были подвергнуты ржавленію при разлимныхъ условіяхъ. Именно:

1-й рядъ пробъ— въ атмосферномъ воздухѣ;
2-й » >' » тепломъ влажномъ воздухѣ;
3-й » » > теплой обыкновенной (питьевой) водѣ;
І-й » » » водѣ работающаго нарового котла и
5-й » > » искусетвенной морской водѣ.
Опыты, организованпые описаннымъ порядкомъ, продолжались съ ок- 

тября 1882 года по май 1886 года, т. е. около 3 ‘/ 2 лѣтъ; затѣмъ, условія 
3, 4  и 5 были отставлены, а опыты при условіяхъ 1 -мъ и 2-мъ возобио- 
влены въ августѣ 1 8 8 7  года и иродолжалнсь еіце до марта 1894 года. т. е. 
всего болѣе 10 лѣтъ.

Результаты  опытовъ перваго періода представлеиы на діаграммахъ Л? 1 и 
Л» 2, гдѣ кривая показываетъ потерю въ вѣсѣ иробъ.

Результаты-же второго періода показаны па діаграммѣ № 3, о построеніи 
которой будетъ сказано ниже.

Н а діаграммахъ, кромѣ того, указанъ хиыпческій составъ каждой пробы. 
такъ какъ одной изъ главпыхъ задачъ опытовъ было выясненіе, какой со- 
ставной элементъ желѣза и стали играетъ главную роль въ образованіи 
ржавчины.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, нто составъ пробъ соотвѣтствуетъ не тепе- 
решпимъ, а бывшимъ тогда требованіямъ, папримѣръ, нѣмецкаго флота, апглій- 
скаго Лойда, германскаго Лойда и проч.; поэтомѵ обобщать полученные 
результаты надо съ осторолсностыо.

Н а д іаграммѣ № 3 у каждой пробы поставлены и результаты механи- 
ческихъ испытаній. Результаты эти являются средними величинами многочи- 
сленныхъ испытаній па прочность выбранныхъ матеріаловъ. Теперь, прелсде 
чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію результатовъ опытовъ, кстати будетъ сказать 
нѣсколысо словъ о томъ, какъ эти опыты выполпялись на самомъ дѣлѣ. Въ 
статьѣ г. Н . ОПо «Зіаііі шкі Еізеи», № 15, 1896 г. —  имѣются простепькіе 
чертежи, чрезвычайно ясно дающіе понятіе о всѣхъ приспоеобленіяхъ, при- 
мѣнявшихся при опытахъ. Здѣсь-же придется ограпичиться толысо краткимь 
описаніемъ ихъ.

1 -й  рядъ  опытсѳъ —  ржавленіе въ атмосферпомъ воздухѣ. Тщательно 
выбранныя, измѣренныя и взвѣшенныя пробы захватывались, каждая, сталь- 
ными никкелированными щипцами съ закаленными остріями; щипцы затѣмъ, 
при п о м о щ и  никкелевой проволоки, привѣшивались къ особымъ деревян- 
нымъ стойкамъ, поставленнымъ на крышѣ одного изъ заводскихъ зданій 

такъ, что возмолсенъ былъ постоянный надзоръ. Заслуживаетъ вниманія, что 
при всѣхъ закрѣпленіяхъ щипцовъ съ пробами употреблялись только никке- 
левая проволока и цинковые гвозди.
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2-й  рядъ опытовъ— ржавленіе въ тепломъ влажномъ воздухѣ.
Съ этой цѣлью надъ общимъ дымовымъ каналомъ отъ гіаровыхъ котловъ 

устроили особое помѣщеніе съ кирпичными стѣнками. Чрезъ отверстіе въ 
боковой стѣнкѣ въ помѣщеніе это впускался паръ по трубочкѣ и вмѣстѣ съ 
тѣиъ  засасывался нарулшый воздухъ. Отработавшая смѣсь, чрезъ отверстіе въ 
полу, уносилась тягой въ общій дымовой каналъ паровыхъ котловъ. Самыя 
пробы располагалисъ такъ: на одномъ концѣ пробы иросверливалось отверстіе. 
чрезъ кОторое п[)опускалась длинная стеклянная трубка. На трубкѣ такимъ 
образомъ помѣщалось по нѣсколько пробъ, при чемъ онѣ изолировались одпа 
отъ другой тоже стекляпными палочками. Затѣмъ чрезъ стеклянную основиую 
трубку нропускался желѣзный сте|)жень, на которомъ вся система пробъ, 
совершенно изолированныхъ, и подвѣшивалась въ вышеописанномъ помѣщеиіи.

3-й  ряОъ опытовъ —  рлеавленіе въ теплой обыкновенной водѣ. Пробы 
помѣщались на стеклянной трубкѣ, какъ выше описано, въ особый желѣз- 
ный штативъ, укрѣпленный въ подогрѣвателѣ, те.чпература воды котораго 
была 70 —75°.

4 -й  рядъ оиытовъ — въ водѣ работающаго парового котла. ІІробы но- 
мѣщались въ малепькихъ чугунныхъ рамахъ, отъ которыхъ, однако, изолиро- 
вались стеклянными палочками. Затѣмъ рамы зти ноиарно надѣвались на 
особую трубку, укрѣпленную внутри котла въ продольномъ направлеяіи.

5 -й  рядъ оѵытовъ— въ искусственной морской водѣ. Пробы были раз- 
мѣщепы въ глипяномъ глазировапномъ сосѵдѣ такъ, что калсдая проба и 

стояла, и съ обоихъ боковъ поддерживаласл. стеклянными трубками. Слѣдо- 
вателыю, опять изоляція полная. ІТерейдемъ теперь къ разсмотрѣнію резѵль- 
татовъ опытовъ.

Такъ какъ пробы были нодвергнуты дѣйствію ржавчины не въ одно и 
тоже время, то для составленія діаграммы результаты, полученные за все 
время ржавленія, т. е. съ октября 1882 г. по май 1886 г., были пересчитаны 
на 1,000 дней ржавленія. Такіе результаты пересчиіынанія на 1,000 дней 
и представлены на діаграммѣ № I, гдѣ ноказаны всѣ пробы и отожженныя, 
и не отолсженныя.

ІІри  разсмотрѣніи діаграммы нрелсде всего видимъ, что разница въ рлса- 
вленіи мелсду пробами не отожженными и отожлсенными при условіяхъ 1, 2 
и 5 рѣзко замѣтна и гораздо болѣе, чѣмъ при условіяхъ 3 и 4.

Затѣмъ, что наиболыная разница въ ржавлепіи отдѣльныхъ пробъ по- 
лучилась при условіи 2, т. е. при которомъ пробы были подвергпуты дѣй- 
ствію теплаго влажнаго воздуха.

Непосредственно затѣмъ стоитъ условіе 5, при которомъ также полу- 
чилось сильное рлсавленіе; затѣмъ слѣдуетъ условіе 1 и наісонецъ усовія 3 
и 4 , при которыхъ ржавленіе иолучилось значителыю менѣе.

Такимъ образомъ наиболѣе благонріятнымъ условіемъ для ржавленія 
оказался теплый влажный воздухъ; наименѣе благопріятнымъ вода работаю- 

щаго парового котла.
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Если теиерь разсматривать каждый рядъ онытовъ отдѣльно и начать сь 
условія 4 (см. діагр. Л» 1), при которомъ ржавленіе оказалось наименыпимъ, 
то должно сказать, что разница въ ржавленіи отдѣльныхъ иробъ не велика, 
даже собственно не важна, ибо она колеблется въ гіредѣлахъ отъ 0 — при не 
отожженной пружипной стали— до 0 ,50% максимальной потери вѣса отгі. ржа- 
вленія при пробѣ отожженной мягкой стали.

Что ісасается остальныхъ сортовъ, то отожженное литое котелыюе ж*;- 
лѣзо потеряло въ вѣсѣ до 0 ,44%; литое корабельное желѣзо нотеряло только 
до 0,25^ и сваііочное желѣзо до 0,23%.

Дѣйствительно заслуживающей вниманія разницы между этими матеріа- 
ламп, при ржавленіи ихъ въ водѣ работающаго нарового котла, такимъ об- 
разомъ не обнаружено.

Разсматривал слѣдующій рядъ опытовъ (см. діаграм. Д» 1), т. е. условіеЗ, 
ржавленіе въ теплой обыкновенной (питьевой) водѣ, находлмъ, что здѣсь, 
ісакъ и вь предыдущемъ условіи 4 ,  сварочпое желѣзо имѣетъ нѣкоторое 
преимуіцество предъ литымъ желѣзомъ. Въ самомъ дѣлѣ, котельное литое 
желѣзо ноте]іяло въ вѣсѣ до 1,22%, корабельпое литое желѣзо до 1 .20%, а 
сварочное желѣзо только до 1,055 но все-таки и здѣсь разппца такъ мала, 
что можно рж авленіе считать иочти одинаковымъ.

При слѣдуюіцемъ 1 условіи. ржавленіе въ атмосферномъ воздухѣ, раз- 
личія (см. діаграм. № 1) начипаютъ дѣлаться болѣе значительными. Наименѣе 
иотеряло въ вѣсѣ (см. иробы Л» 5 — 6 ) мягкое литое корабельное желѣзо какъ 
въ не отожженномъ, такъ и въ отожженпомъ состояпіи. именно только отъ 
2,80^ до 2 ,93%, тогда какъ котельное литое желѣзо потеряло до 4д % , асва -  
рочное желѣзо до 4,6% (см. діагр. № 1). І-Іо если разсматривать эту діа- 
грамму ближе, то увидимъ, что другіе сорта литого корабсльнаго желѣза по- 
теряли отъ ржавчины отъ 3 ,45% Д° 3 ,95%. Слѣдовательно п здѣсь можно ска- 
зать, что особенно замѣтной разницы, нри ржавленіи этихъ матеріаловъ въ 
атмосферномъ воздухѣ, здѣсь также не получено.

Переходя къ слѣдующему ряду онытовъ— условію 5, т. е. ржавлепію въ 
искусствепиой морской водѣ, нужно замѣтить, что здѣсь не хватило иробъ 
литого котельпаго желѣза, почему оныты начались прямо съ литого корабель- 
наго. Это видно и на діаграммѣ д» 1 , гдѣ кривая пачинается съ Л» 5 иробъ.

Ржавленіе при разсматриваемомъ условіи было сильнѣе, чѣмъ въ атмо- 
сферномъ воздухѣ, хотя вначалѣ, до пробы не отожжспнаго нанболѣе твердаго 
корабельнаго желѣза, кривая потерь въ вѣсѣ очеиь ноходитъ на кривую 
предыдуіцаго ряда 1 (см. діаграмму № 1 ).

Затѣмъ, если отбросить пробу № 9 — не отожженное самое твердое ко- 
рабельиое литое желѣзо, то должио сказать, что литое желѣзо отлично со- 
противлялось дѣйствію ржавчнны и очевидно лучше, чѣмъ сварочное желѣзо.

ІІри послѣдиемъ, 2 условіи, т. е. ржавленіи въ тепломъ влажномъ воз- 
духѣ, выступаютъ, какъ это показываетъ и кривая потерь вѣса (см. діаграмму 
№ 1), иаибольшія различія между пробами. ІТри этомъ особепно бросается
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въ глаза, что пружинная сталь здѣсь иотеряла въ вѣсѣ отъ ржавчины наиболѣе, 
тогда какъ рлсавленіе ея ві. водѣ парового  котла п въ обыкновенной (питье- 
вой) водѣ было чрезвычайно незпачителыіо. Точно такъ же п въ атмосферномъ 
воздухѣ она была почти самой стойкой . а здѣсь потеря въ вѣсѣ прул:инпой 
стали колеблется между 7 ,91% и 8 ,43%, тогда какъ литое котельное лселѣзо 
потеряло отъ 4,17% до 4,зі%; лптое корабельное отъ 4,35% до 0,45%, а сва- 
рочное желѣзо отъ 5,05% да 7,30%.

Разсматривая оти циі()ры, видимъ, что нри рлсавленіи въ тепломъ влаж- 
номъ воздухѣ выступила первая замѣтная разница мелсду литымъ п свароч- 
нымъ желѣзомъ и именно ие въ пользу сварочнаго желѣза.

Но и вообще, если бы явялось лселаніе, на осиованіи всего вышепри- 
веденнаго, отвѣтить на вопросъ, сдѣлавшійся теперь опять жгучимъ п треволс- 
шлмъ для заводовъ литого желѣза, дѣ йст вит елъьо л и  свирочное ж елѣзо рж а-  
вѣетъ менѣе, чѣмъ лт пое  *), то въ общемъ отвѣтъ склонился бы въ полъзу  
литого ж елѣза.

Дѣйствительпо:

4-й рядъ онытовъ не показалъ никакой разпицы;
3-й » >• » » » »
1-й » >' показалъ незначительную разницу;
5-й » » показалъ, что лш пое 2) листовое желѣзо потеряло

въ вѣсѣ отъ ржавленія менѣе , чѣмъ сват чное , и, 
наконецъ,

2 -й » » показалъ точно такъ же, что лит ос  листовое лселѣзо
пострадало отъ рлсавленія меюье, чіьмъ сварочное.

Таковы выводы изъ разсмотрѣнія кривой потерь вѣса пробъ на діаграммѣ 
№ 1-й, гдѣ представлены вмѣстѣ и не отожженныя пробы (нечетные №Л») и отож- 
лсенныя (четные Если лсе результаты ржавленія не отожясенныхъ пробъ
отдѣлить отъ таковыхъ пробъ отожженныхъ, то получимъ двѣ діаграммы, 
изобралсенныя на діаграммѣ 2 -й.

Разсматривая эти діаграммы отдѣльно, увидимъ, чти выводы будутъ 
иногда отличаться и мелсду собой, и нѣсколько уіслоняться отъ выводовъ изъ 
діаграммы № 1 . Въ самомъ дѣлѣ, (см. діагр. д° 2 ):

4-й  рядъ опытовъ. а) Въ не отоженныхъ пробахъ не получено никакой 
разницы.

Ь) Вь отожженныхъ— кривая литого металла уже пе представляетъ 
почти ирямой линіи.

3-й  рядъ огіытопъ. а) Въ не отожженныхъ —  кривая показываетъ, что 
сварочное 3) желѣзо менѣе заржавѣло, чѣмъ лнт ое, и разница въ потерѣ 
вѣса остается между 0,56 и 1,22 % .

') Курсивъ мой. II. Асѣевъ.
2) Курсивъ ыой. Н. Асѣевъ.
3) Далѣе также курсивъ ыой. Н. Асѣсвъ.
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Ь) Въ отожж енны хъ— различіе меньше.
1-й рядъ опытовъ. а) Въ не отожж енны хъ— свірочное  желѣзо зарлсавѣло 

Оолѣе, чѣмъ линю в.
Ь) Въ оттожженныхъ —  ісривая показываетъ, что одна проба— ^е 4 - -  

ли т о ю  желѣза потеряла въ вѣсѣ нѣсісолысо болѣс, чѣмъ сварочное.
5 -й  рядъ опытовъ. а) Въ не отож ж енныхъ пробахъ — сварочноі желѣзо 

вообіце заржавѣло сильнѣе, чѣмъ ли т о е, за исключеніемъ только пробы 
№ 0 самаго твердаго литого корабольнаго желѣза, которое заржавѣло не- 
обыкновенно силыю.

Ь) Въ отожженпыхъ— разница менѣе значительна.
2 -й  рядь опытовъ. а) Вь не отожженныхъ иробахъ— сварочное желѣзо 

потеряло въ вѣсѣ отъ ржавчины зпачительно болѣе, чѣмъ лит ое.
Ь) Въ отолслсенпыхъ— также получилась наибольшая разница, и оііять 

сварочное желѣзо пострадало силънѣе, чѣмъ лит ое желіъзо.
Вышеизложеннымъ окапчиваетсл разсмотрѣніе результатовъ оіштовъ 

иерваго періода, т. е. съ септября 1882 г. по май 1886 г. Какъ уже выше 
было сказапо, опыты надъ ржавленіемъ въ атмосферномъ воздухѣ (условіе 1-е) 
и въ тепломъ влажномъ воздухѣ (условіе 2-е) были возобновлены въ августѣ 
1887 г. и продолжались, при тѣхъ же самыхъ условіяхъ, до марта 1894 г. 
Ржавленіе, разумѣется, пошло далѣе и даже въ окопчательномъ результатѣ 
нѣсколысо измѣнило нервоначалыіые итоги, хотя въ общемъ итоги сходпы.

Результаты этихъ 10-ти лѣтнихъ оиытовъ представлены на діаграммѣ 
№ -3. Относительно построенія самой діаграммы нужно сказать слѣдующее: 
такъ какъ одиой изъ главныхъ задачъ всѣхъ опытовъ было выясненіе той 
роли, которѵю играютъ составныя части лселѣза и сталп въ дѣлѣ быстроты 
ржавленія, то діаграмма № 3 и была построена такимъ образомъ. чтобы 
вмѣстѣ съ величиной разрушенія калсдой пробы отъ ржавленія наглядпо 
былъ бы представленъ и химическій составъ птой пробы.

Н. О и о  съ этой цѣлыо изобразилъ химическій составъ пробъ закрашенны- 
ми полосками извѣстнаго масштаба (0,і  % —  2мм.) и извѣстиой краски. Именно, 
углеродъ былъ обозначенъ черпой краской; кремній— синей; марганецъ—  
красной; фосфоръ —  лиловой; сѣра — лселтой и, наконецъ, мѣдь —  зеленой 
краеісой.

Въ пашей діаграммѣ эти обозначенія, для простоты, замѣнены различной 
штриховкой съ надписыо соотвѣтственпыхъ буквъ.

Затѣмъ результаты рлсавленія въ атмосферномъ воздухѣ обозначепы 
пушстирной линіей, а въ тепломъ влаясномъ воздухѣ сплоншой черной линіей.

Если разсматривать теперь эту діаграмму вообще, то съ нерваго взгляд і 
видпо, что наиболѣе пострадала оть ржавчины пружиішая сталь Л«.\« 15 — 1(і, 
іюмѣщенная въ тепломь влажномъ воздухѣ. ІІодобный лсе результатъ мы ви- 
дѣли и прежде, въ діаграммахъ ЖѴ; 1 и 2; по тогда потеря въ вѣсѣ была 
отъ 7,91 до 8 ,43%) атеперь дошладо 23,7 % въ не отожженпомъ п до 24 , і "о Ьъ 
отожженномъ состояніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ глаза бросаетсл, что въ этой
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пробѣ наибольшее содержаніе марганца, именно 0,65% М ч  ( с м . діагр № 3). 
Тогда глаза невольно начшіаютъ искать иробы, гдѣ содержаніе М п  было бы 
также наибольшимъ. Такова, напр., проба Л!-№ 9 — 10 наиболѣе твердаго ли- 
того корабельпаго желѣза, которая содержитъ 0,59% М п .

И дѣйствительно, въ отожженномъ состояиіи проба показы ваетъ  слѣ- 
дующую наибольшую потерю отъ ржавленія, ииенно 10%, но вь не отожен- 
помъ состояніи, наоборотъ, потеря всего только 15% .

Л другая ироба, Л» 13, нружинной стали, не отожжеіптая. содержапіая 
только 0 ,2 9 %  М п ,  потеряла въ вѣсѣ 21,з %; почти столысо лсе — 21%— поте- 
ряла проба Л‘ 3 самаго твердаго литого котелыіаго желѣза, въ которой мар- 
ганца еще меныпе, всего 0 ,1 9 %  М п  ІІоэтому кажется сомнительнымъ, дѣй- 
ствите.іыю ли содержаніе марганца играетъ главную роль въ ржавленіи 
желѣза.

Сомнѣніе это подтверждается еще яснѣе при разсмотрѣніи ржавленія въ 
атмосферномъ воздухѣ; дѣйствителыю, проба сварочнаго желѣза, Л* 19, съ 
0,і5%  М п ,  въ не отожженномъ состояніи показываетъ потерю въ вѣсѣ 1 8 % , 
т. е. болѣе всѣхъ остальныхъ пробъ, даже и тѣхъ, у которыхъ содержаніе М п  
наибольшее.

Отпосительно углерода можно сказать то-же самое, что и о М п ,  такъ 
какъ, напр., наиболѣе богатая углеродомъ литая сталь въ тепломъ нлажмомъ 
воздухѣ ржавѣетъ не болѣе, чѣмъ литое котельное желЬзо съ незначитель- 
иымъ содержаніемъ углерода; близко къ нииъ н одю дать  и сварэчаое же- 
лѣзо (см. на діагр. 3 пробы .VѴ° 13 и 3; затѣмь Л»\» 17 и 21 п пр.). Н а- 
конецъ, относительно содержанія кре.мнія иридется иовторить то-же самое.

Такимъ образомъ нельзя сказать съ увіьрѵнностью, какому элем ент у  
слѣдуетъ приписы ват ь г.гавную роль въ образованіи р ж т ч п н ы .

Если разсматривать теітерь діаграмму № 3 относительно степени заржа- 
вленія пробъ, то увидимъ слѣдующее:

1) Н е отож псенныя пробы.

A) Въ тепломъ влажномъ воздухѣ нробы, если исключить мягкое ко- 
телыюе (,\? 1) и самую твердую пробу (№ .1) литого корабельнаго желѣза, не 
ноказываютъ болыиой разницы въ потерЬ вѣса отъ ржавленія, такъ что 
здѣсь лит ое корабельное ж елѣзо п сварочное оказались почт и одинаково 
ст ойким и.

B )—13ъ атмосферномъ воздухѣ  ржавленіе пробъ оказалось совсѣмъ иное
Здѣсь одна проба сварочнаго желѣза потеряла въ вѣсѣ почти 19%, т. е.

далеко болѣе всѣхъ остальныхъ пробъ. Да и другія двѣ пробы сварочнаго 
желѣза заржавѣли замѣтно силыіѣе, чѣмъ литое корабельное и котельиое 
желѣзо. Такимъ образомъ здѣсь сварочное ж елѣзо рж авѣло значит ельно  
болѣе лит ою , что заслуж иваетъ особаго вним анія.
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2) Отож ж еннын пробы..

Разеыатривая діаграмму, видимъ, что ни въ тепломъ влалшомъ воздухѣ, 
ни въ атмосферномъ воздухѣ сварочное ж слѣзо рж авѣетъ нисколъко пе ме- 
нѣе лшпого корабельнаю и  кот ельнаго .

Таковы главнѣйшіе выводы, которые сдѣлалъ II .  О ііо изъ своихъ мно- 
гочисленныхъ онытовъ. Изъ разсмотрѣнія діаграммъ молшо было бы полу- 
чить и другіе выводы; но г. ОЫо остановился особенно на сравненіи сно- 
собности ржавѣть литого и сварочнаго желѣза, такъ какъ этотъ вопросъ 
кі>айііе важенъ для будущности литого металла. До сихъ норъ у заводовъ, 
готовяіцихъ сварачное желѣзо, было иостояпно въ рукахъ сильное средство 
для борьбы съ литымъ металломъ, именно страхъ передъ быстрымъ ржавле- 
ніемъ литого желѣза. А изъ опытовъ г. Оио получается выводъ скоі>ѣе прямо 
противоноложный обіцеприпятому мнѣнію; конечно, сразу обобіцить резуль- 
таты опытовъ на заводѣ Кгирр’а невозможно, тѣмъ болѣе, что теперь каче- 
ства и способы приготовленія какъ литого, такъ и сварочнаго желѣза (ітли- 
чаются отъ бывшихъ ранѣе, улучшаются.

Поэтому Н. ОПо въ заключеніе своей статьи обращаетъ особенное вни- 
маніе читателей на то, чтобы при выводахъ изъ его онытовъ принимали во 
внимапіе. что желѣзо и сварочное, и литое, ѵпотреблявшееся при опытахъ, 
было приготовлеио 15 лѣтъ тому пазадъ, согласно бывпіимъ тогда требова- 
ніямъ нѣмецкаго флота, апглійскаго Лойда в т. и.

На это я позволю себѣ замѣтить, что если мартеновское желѣзо, при- 
готовленное 15 лѣтъ тому назадъ, оказалось не хуже сварочиаго, то пѣтъ 
повода думать, что приготовляемое теперь будетъ хуже. Если въ качествахъ 
обоихъ сортовъ желѣза за это время достигли улучшеній, то можно съ увѣ- 
ренностью думать, что наибольшая доля улучшеній кыпала на мартеновское 
производство, какъ самое молодое.

И въ своихъ изслѣдованіяхъ надъ параллельнымъ ржавленіемъ марте- 
новскаго и нудлинговаго кровельнаго желѣза Нейво-Алапаевскаго завода я 
получилъ иервые результаты тоже не въ пользу сварочнаго металла. ІІо, ра- 
зѵмѣется, было бы весьма ошибочно изъ отдѣльныхъ наблюденій теперь же 
дѣлать общіе выводы.
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ІІЫ ХЪ  ІІЕЧЕЙ ВЪ МЕРІІОХОЛУІІИЦКОМЪ ЗАВОДЪ.

Гори. ІІпжен. М. Э р и х м а н а і

ІІри нроектированіи фундамента подъ воздуходувную ыашину л не счелъ 
козможныыъ остацавливаться на традиціонныхъ ряжахъ, которые пользуются 
такою любовію не только на заводахъ Вятскаго округа, гді. они оправды- 
ваются еіце кой-какими сообраясеніями. но даже и въ самой колыбели вся- 
каго рода песчаниковъ— на Уралѣ. Въ дачахъ вятскихъ заводовъ дѣйстви- 
тельно нѣтъ таісихъ иесчаниковъ, которые молсно было бы съ выгодою и 
пользою оксплоатировать на основанія капитальныхъ соорулсеній; правда, но- 
надаются валуны кварцевыхъ камней, но, какъ самостоятельныіі матеріалъ 
для фундаментовъ, они, ио своей малой величинѣ, не годны; по ириведеніи 
же ихъ въ надлежащій видъ, какъ составпая часть бетонныхъ массивовъ, они 
представлятотъ пзъ себя прекраснѣйшій мате|)іалт.. Конечно, бетонныя осно- 
ванія дороги, и было бы не разумно заводить ихъ ири деревянныхъ возду- 
ходувкахъ; но, когда дѣло идетъ о такихъ сооруженіяхъ, которыя требуютъ 
гроыадпыхъ расходовъ и въ которы.ѵь основаніе нграетъ иервенствуюіцую 
роль, тогда, при неимѣніи подходящаго матеріала, нриходится выбирать одно 
изъ двухъ: либо завести деревянные рялси и тѣыъ обречь ыашину на скорое 
изнашипаніе, быструю развѣрку и частую иорчу частей )̂, либо разъ навсегда 
псставить прекрасный бетонный фундаыентъ.

Холуницкіе заводы подадутъ нервый гі])имѣръ въ Вятскомъ округѣ, иод- 
ведл иодъ воздуходувную машину бетонный фундаыентъ, и, мнѣ кажется, пе 
нужно обладать особеннымъ даромъ пророчества, чтобы сказать, что при буду- 
щихъ капиталыіыхъ постройкахъ, вездѣ, гдѣ потребуются солидныя основанія, 
единственно возмол;нымъ и надежныыъ матеріаломъ въ заводахъ Вятскаго округа 

будетъ признанъ бетонъ.

1) Ссьідаюсь иа прлмѣръ К лим ковскаго завода, гдѣ мой коллега, М. А. П авповъ, до- 
бился только тогда хорош ихъ реаультатовъ  о тъ  воэдуходуиной маш нпы, когда за.мѣпилъ дере- 
иявное о с в о и а н і е  і і о д ъ  паровой машиной чугунны м и стояпиыи рамамн.

Ііесковскій  «аводъ обладаетъ хорошей паровой воаду ходувкой и, несмотря на то, что она 
работаетъ только по спадѣ воды въ прудѣ, маш нну, благодаря деревянноыу основані.ю. прихо- 
дятся  вы вѣ рять чуть лн не каж ды й  годъ.



3 0 8 ГОРПОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Основаніемъ бетоішаго фундамента служитъ ростверкъ, составленный изъ 
55 свай, длиною въ 2г/ 2 сажени и толщиною въ 5 —6 вершковъ, срѣзанныхъ 
иодъ ватериасъ немного ниже горизонта постояннаго стоянія водъ и скрѣален- 
пыхъ между собою продольными и иоперечными насадками. Клѣтки ростверка 
плотно утрамбованы известнякомъ и, частыо, кирпичнымъ щебнемъ.

М а т е р іа л ы , входящ іе въ составъ бет он а : 1) Портландъ-цементъ Глухоозер- 
скаго завода Сиб. Товарищества.

2) Валуны песчаника, добываемаго въ разстояніи отъ 8 до 15 верстъ 
отъ Чернохолуницкаго завода. Этотъ же песчаникъ. разбитый нодъ молотомъ 
и просѣянный черезъ сита извѣстнаго номера, употребляется для пабивки 
горновъ доменныхъ печей.

3) Песокъ— бѣлый, огнеунорный. употребляемый для выдѣлки кирпича. 
Добывается забойками въ окрестпостяхъ завода ( х/ 2—4 версты).

Подгот овка м ат еріаловъ. Отъ ІІетербурга до Чернохолуницкаго завода 
«дистанція огромнаго размѣра», и цементу, прежде чѣмъ попасть кь мѣсту 
пазначепія, приіплось испытать всевозможные способы передвиженія. Нѣть 
пичего удивительнаго поэтому, что большипство бочекъ цемента явилось въ 
г. Слободской норядочно побитыми, и изъ нологовъ, въ которыхъ бочки были 
доставлены въ Черпохолуницкій заводъ, пабралось достаточно цемента съ сѣ- 
номъ и трухой, который ссыпался огдѣльно и, иередъ унотребленіемъ въ дѣло, 
просѣивался сквозь частыя сита. Затвердѣвшій цементъ разбивался деревян- 
ными колотушками и послѣ просѣвки также шелъ въ дѣло.

Песчаникъ разбивался подъ хвостовымъ молотомъ, приводимомъ въ дви- 
женіе водянымъ колесомъ. Вѣсъ молота 1 8  пуд. Послѣ разбивки куски камня 
пропусісались сквозь двоякаго рода грохота: одии, сдѣланиые изъ обручного 
желѣза, имѣли отверстія до 2", другіе, сплетеиные изъ проволоки,—до1/ / ' .  
Все, что прошло черезъ 2-хъ дюйм. грохота и оставалось на 1 / 2 дюймовыхъ, 
сіиіадывалось ві> кучи на открытомъ воздухѣ и шло вь дѣло; к уски камня, 
не прошедшіе сквозь грохота съ болыпими отверстіями, снова шли подъ мо- 
лотъ, и, по разбивкѣ ихъ, пропускались сиова сквозь рѣшета; мелочь, иро- 
шедшая сквозь грохота съ меныпими отверстіями, складывалась отдѣльно и, 
по приведепіи ея въ надлежащій видъ (разбивка подъ молотомъ, просѣвка 
черезъ мелкія сита), входила въ составъ цемента вмѣсто песка.

ІІесокъ, прежде чѣмъ идти въ дѣло, сушился въ чугунныхъ коробкахъ 
лровами и хранился въ крытыхъ помѣщеніяхъ. Работы по возведепіи фуп- 
дамента начались улсе въ сентябрѣ, когда песокъ пе могъ быть просушенъ на 
воздухѣ. Само собою разумѣется, что лѣтомъ эта онерація искѵсственной 
сушки, для которой потребовалось и много дровъ, и рабочихъ силъ, и лиш- 
нихъ передвижепій, можетъ быть избѣгпута, что составитъ значительное сбе- 
реженіе. Во всякомъ случаѣ, песокъ непремѣпно доллсенъ быть сухой. такъ 
какъ иначе, при перемѣшиваніи его съ цементомъ, опъ скатывается въ комки, 
распредѣляясь по всей смѣси не равномѣрно. ІІослѣ просушки песокъ про- 
пускался сквозь мѣдныя сита, съ отверстіями 2 8 X 2 8  на ! □ " .
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ІІропорція  составныхъ част ей . Растворъ состоялъ и:;ъ одной части цо- 
мента и четырехъ частей песка. Н а  каждый боченекъ цемента шло 2, а въ 
верхнихъ частяхъ фундамента и 2 ‘Д  куб. арш. песчаника.

ІІроизводст во р а б о т г. Цементъ и песокъ отмѣривались желѣзными ко- 
рытами, употребляемыми для засыии руды въ домештую печь. Смѣшеніе произ- 
водилось въ бочкахъ, вмѣстимостью до 10 корытъ (1 корыто— 645 куб. 
дюйм.): сначала всыпали 1 корыта песка, потомъ 1 корыто цемента, затѣмъ 
опять 4 корыта песка и наконецъ сверхъ всего еще I корыто цемента; за 
ручки, насаженныл на ось вращенія (она не совпадала съ осью боченка), 
бочкѣ давалось вращеніе въ ту п другую стороиу — разъ по семи. Смѣшеніе 
цемента съ пескомъ получалось весьма совершенное. Операція смѣшенія ироиз- 
водилась въ крытомъ помѣщеніи.

ІДебень отмѣривался кубическимъ арпшиомъ, сколочениымъ изъ вершко- 
выхъ досокъ, стянутыхъ наугольниками. Ящикъ,— полый съ двухъ сторонъ,— 
снабжался двумя ручками; щебень въ него набрасывался прямо лопатами и, 
если былъ сухъ, то иередъ употребленіемъ въ дѣло смачивался изъ поливалки 
водою.

ГІеремѣшиваніе составныхъ частей бетона, т. е. заранѣе уже пригото- 
вленной смѣси песка и цемента, съ щебнемъ ироизводилось въ зданіи возду- 
ходувной машины, рядомъ съ фупдаментомъ, па двухъ гілатформахъ. Каж- 
дая илатформа имѣла размѣры 4 X 4  кв. арш. и была собрана въ закрой на 
шканахъ изъ досокъ, толщиною I 1/ ,  верш.; по краямъ платформъ были нри- 
биты досіш, высотою 4 вершка. Нлатформы располагалпсь рядомъ. Порядокъ 
смѣшенія: въ желѣзныхъ рѣшеткахъ (во вре.мя долсдя рѣшетки покрывалисг, 
иолотнянымп тряпками) посилась изъ бочекъ только что приготовлепная смѣсь 
ііеска съ цементомъ и разсыпаласъ ровнымъ слоемъ по всей платформѣ; слой 
равномѣрно по всей поверхности поливался изъ лейки водою, и тотчасъ же 
начиналось перелопачиваніе, продолжавшееся до тѣхъ норъ, пока вся масса 
не пріобрѣтала однобразнаго цвѣта.

Послѣ этого, въ желѣзныхъ же рѣшеткахъ носился заранѣе отмѣрен- 
ііый іцебень и насыпался по возмолшости ровнымъ слоемъ на смѣсь песка 
съ цементомъ: бетонъ опять поливался и энергично переворачнвался нѣсколько 
разъ желѣзными лонатами: затѣ.мъ новая поливка и новое опергичное пере- 
ворачиваніе, послѣ чего совсѣмъ готовый бетон'і> въ желѣзныхъ рѣшеткахъ 
утаскивался на мѣсто кладіш фуидамента.

Тра.мбовка бетона производилась въ постоянныхъ ящикахъ, стѣикп кото- 
рыхъ изображали собою совершенно точно иаружное очертаніе фундамснта. 
Для установки стѣнокъ ящика сколачивался шаблонъ изъ кровелыіыхъ досокъ, 
представлявшій фигуру основанія въ планѣ. Отступивъ отъ шаблона на тол- 
щину досокъ стѣнокъ ящика, укрѣпляли шипомъ въ ростверкъ стойілі изъ 
однорѣзки, которыя распирались подкосами и упорами въ стѣны зданія. 11а 
шаблопѣ вычерчивались съ иатуры всѣ отверстія, служащія для пропуска 
фундамептныхъ болтовъ (фундаментныя рамы какъ подъ машину, такъ и подъ
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движитель были приготовлены заранѣе) и помощыо сверла нереносились на 
ложни ростверка таыъ, гдѣ онѣ нриходились, какъ-разъ на пихъ; тамъ лсе, 
гдѣ отверстія не иопадали на брусья, врубались между ними толстыя плахи, 
на которыхъ и надсверливались отверстія болтовъ. Для образованія отверстій 
въ фупдамснтѣ для болтовъ, въ дыры (глубиною вершка І1/^), сдѣланныя на 
брусьяхъ ростверка, вставлялись желѣзныя трубки (развѣсъ желѣза 18—20 
фунт.), діаметръ которыхъ на 1 — я/ 16г  былъ больше діаметра болтовъ. Для
достуна къ чекамъ болтовъ внизу фундамента оставлялись борова, для обра- 
зованія которыхъ сколачпвалнсь изъ вершковыхъ досокъ ящики; сквозь 
крышки (своды борововъ) этихъ ящиковъ и пропускались желѣзныя трубки. 
Трубки устанавливались не сразу ио всей высотѣ, а для свободиаго движевія 
между ішыи рабочихъ съ рѣшетками бетона наставлялись иостеііенно, но 
ыѣрѣ повышенія кладки фундамента. Первоначальво трубки вверху не были 
связаіш, такъ какъ и безъ того онѣ были достаточно закрѣплены въ двухъ 
мѣстахъ: внизу въ брусьяхъ ростверка и (на разстояніи 8 вершк.) въ крышкѣ 
ящиковъ, образующихъ ходы къ чекамъ болтовъ.

Трамбовка фундамента велась горизонтальными рядами, толщиною отъ 
2 до З1/ ,  вершк. Стѣнки ящиковъ возводились постепенно; доски. ихъ обра- 
зуюіція, нриколачивались проволочными гвоздями къ стойкамъ. Желѣзныя 
болтовыя трубки при работѣ наполнялись сухимъ пескомъ и затыкались проб- 
ками. Бетонъ съ рѣшетокъ старались не ссыпать, а сразу сбрасывать, при- 
поднимая на рукахъ рѣшетку: падая свободно, бетонъ перемѣшивается зна- 
чительыо лучше. Уколачиваніе бетона производилось 10-ти фунтовыми чугун- 
пыми трамбовками двоякой формы: сначала пирамидальными, а в ъ  концѣ,для 
проглаживанія, яйцевидными: въ углахъ употреблялась, впрочемъ, еще третья 
форма— клинообразная. Чтобы бетонная масса имѣла надлежащія качества 
хорошаго бетона, удары при трамбовкѣ не должны быть нп слишкомъ силь- 
пыми, іш слишкомъ слабыми: въ первомъ слѵчаѣ растворъ вытѣсняется изъ 
бетошюй массы и въ толщѣ ея ыогутъ образоваться гнѣзда сплошного щебня, 
плохо связаннаго гіо недостатку цементпаго раствора; во второмъ случаѣ ку- 
скамъ щебня не будегь придано падлежащее, наиболѣе устойчивое по- 
ложеніе: трамбованіе слѣдуетъ вести до тѣхъ поръ, пока растворъ только- 
только станетъ выступать нарѵжу. Если во время трамбовки бетонной массы 
иоверхность ея станетъ сырой, то это покажетъ, что при смѣшеніи состав- 
ныхъ частей бетона взято слишкомъ много воды, и пропорцію ея непремѣнно 
надо уменьшить. Обыкновенно па бочкѵ цемента требовалось 6 п не болѣе 
7 ведеръ воды.

Трѵбки надо провѣрять чаще—самое лучшее каждый депь передъ нача- 
ломъ работъ, и если будетъ замѣчепа неправильность въ положеніи той или 
другой, то неправильность эту уничтолсаютъ слѣдѵющимъ колѣномъ: неболь- 
шое искривленіе—даже до 1/ 2" —не помѣшаетъ еще болту пройти; во вся- 
комъ случаѣ, нри повышеніи фундамента на 1 ’ 2 аршина отъ ящиковъ, 
трубки вверху приходится скрѣплять общимъ шаблономъ. ІІо окончаніи ра-
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ботъ, па иочь, кладка бетоннаго фундамента ггокрывалась рогожами. смочен- 
нымц водою.

Прн самой послѣдней завалкѣ бетонной массывмѣсто щебня унотреблялся 
болѣе мелкій песчаникъ— высѣвкн его, величиною съ кедровый орѣхъ. Сдѣ- 
лано это было съ тоюцѣлыо, чтобы нри укладкѣ фундаментпыхъ рамъ легче 
было подчищать тѣ мѣста бетоннаго массива, на которыя ненлотно лягѵтъ 
чугунныя рамы. Кромѣ того, самый ішзъ фундамента, какъ постоянно нахо- 
дившійся къ водѣ, а въ мѣстахъ выхода воды изъ тюрбиішаго колеса подвер- 
женный далсе сильной струѣ воды, былъ сбитъ нзъ цемепта, щебня и пскус- 
ственно приготовленнаго иеска изъ того-же песчаника; такого рода смѣсь не- 
сомнѣнно прочнѣе и водоупорнѣе, чѣмъ смѣсь съ бѣлымъ пескомъ, который 
содерлситъ незначнтельную примѣсь глины. Замѣпа эта песка песчаникомъ не 
потребовала большихъ расходовъ, такъ какъ при дроблепіи валуновъ песча- 
ника попутно нолучалось достаточпо мелочи, которую пришлось толысо ітро- 
пустить сквозь спта и, если былъ сбитъ не весь фундаментъ изъ этого ма- 
теріала, то толысо потому, что, прп меныпей стоимости, выше го]іизонта 
водъ бетонпый массивъ достаточно крѣпокъ н съ обыкновеннымъ пескомъ.

0 [ л а т з а ц ія  работ ъ. Бетонныя работы по свойству своему требуютъ 
быстраго п живого выполненія, почему какъ комплектъ рабочихъ, таісъ и 
плату имъ приходится держать усиленными.

Всего нри уісладкѣ задолжалось 48 человѣкъ, которые распредѣлялись 
слѣдующимъ об|)азомъ:

ІІлотппковъ ( и:іъ нихъ одипъ столяръ) 2 чел. съ плат. . 40— 45 к.
Трамбовщиковъ 6 » » » . 45 »
Па каждой платформѣ по 8 женщинъ— 16 съ плат. . . 40 »
Подносчиковъ (мальчикн подростки)— 16 » » . . 35 »
У бочекъ для перемѣшив.песка съ цемеат. — 4 лсенщ. съ плат. 35 »
Просѣвка песка,подноска песка ицемепта— 4 » > » 25 >

ІІри изготовленіи смѣси цемента съ пескомъ было въ дѣлѣ 5 бочекъ 
(на двѣ платформы), которыя заготовлялись тотчасъ по приходѣ всей артели 
на работу. Для того, чтобы трамбовка бетошюй массы шла пеіірерывпо, одна 
нлатформа пускалась нѣсколысо впередъ, такъ что когда на ней начипалось 
улсе перелопачиваніе бетона, на другую нлатформу въ это время нанаши- 
валась смѣсь ііеска съ цементомъ. На платфо]імахъ были опредѣлены опытныя 
женщшіы, закалеішыя улсе на приготовленіи трамбовки для горновъ домен- 
ныхъ печей. ГІ])И носкѣ смѣси изъ бочекъ одна изъ {іаботавшихъ на плат- 
формѣ лсенщипъ наб.подала за нравильнымъ отпускомъ полагавшейся на 
каждую платформу смѣси (21 2 бочіси); по окончаніи носкн она присоедпнялась 
къ работѣ своей а]ітели на платформѣ. Подноска готоваго бетона къ мѣсту 
работъ была организована такимъ образомъ, что подносчшси съ бетономъ и 
поролсніе ие сталкивались другъ съ другомъ, а по досьамъ, пололссппымъ на 
стѣнкн ящнковъ, ходили кругомъ.
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Нода., требовавшаяся при работахъ въ большихъ количествахъ, была 
проведеиа полотнянымъ пожарнымъ рукавомъ изъ водопровода въ самое 
зданіе къ шіатформамъ.

ІІлатформы каждый разъ по окопчаніи работъ обилыіо поливались 
водою.

Работа была сдапа на урокъ: всей артели каждый день сдѣлать 20 илат- 
формъ, что она, конечно, нри энергичной работѣ, выполняла часамъ къ 
4-мъ вечера.

Нся работа по кладкѣ фундамента была выполнена въ 11 дней. ири 
работѣ только днемъ; въ это время приготовили и ѵпотребили въ дѣло 
слишкомъ 11 куб. саж. бетона (утрамбованнаго).

Нидимое отвердѣваніе бетонной массы начиналось со второго дия, и 
дней черезъ пять бетоиъ схватывался настолько крѣпко, что новерхность 
его нельзя было проткнуть острыиъ гвоздемъ.

Черезъ двѣ недѣли иослѣ окончанія работъ всѣ ящики были разобраны 
и началась кладка кирпичныхъ галлерей къ боровамъ, оставленнымъ внизу 
бетоннаго массива для заложенія чекъ въ фундаментные болты. Всѣ галлерев 
были подведены къ нѣсколькимъ вертикальпымъ колодцамъ, зак|)ывающимся 
на уровнѣ пола западпями.

Желѣзныя трубки какъ внизу, такъ и вверху были срѣзаны ножевкой 
п песокъ, насыпанный въ нихъ при кладкѣ, проталкивался желѣзнымъ пру- 
томъ въ борова.

11о обяаженіи фундамента отъ деревяннаго футляра, массивъ обильно 
поливался водою изъ ручной пожа[)ной машинки нѣсколько разъ въ день.

Когда кончены бы.іи каменныя работы, все нространство около массипа 
было завалено и затрамбовано землей. По мѣрѣ засыпки, земля около фун- 
дамента поливалась водою.

При укладкѣ фувдаментпыхъ рамъ оказалось, что рамы не всей своей 
поверхиостью лежатъ на массивѣ, а мѣстами образуютъ прозоры: такія мѣста 
тіцательно отмѣчались, очерчивались, рамы выстрѣлпвали и немного сдви- 
гали съ мѣста, бугры ссѣкали топорами и зубилами, и при окончательномъ 
установѣ рамъ па мѣста подъ нихъ подкладывали не густой слой цементнаго 
раствора.

Отверстія въ массивіі для болтовъ совершенно соотвѣтствовали отвер- 
стіямъ въ фундаментныхъ рамахъ.

Стоимостъ сооруж епія . Ниже нриведены расходы по устройству бе- 
топнаго фунтамепта. Обращаю вниманіе па стоимость цемепта: на мѣстѣ, 
въ заводѣ СПБ. 'Г-ва, бочка цемента (въ 10 нуд. пеПо) стоитъ всего 4  р. 65 к.; 
ировозъ-же оть ІІетербурга до Черпохолуницкаго завода обошелся въ 6 р. 12 к. 
за бочку, т. е. почти въ 1х/ 2 раза дороже стонмости самаго матеріала.

Очеркъ мой устройства бетоннаго фундамента былъ-бы не полонъ, если-бы 
на))аллелыіо съ расходами по устройству его я не привелъ предположитель- 
наго счета расходовъ по постройкѣ деревяннаго ряжа подъ ту-же машину.
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С ч е т ъ  п о с т р о й к и  з д а н і й .

Въ Чернохолуницкомъ заводѣ.

Бетонное основаніе гюдъ воздѵ-
Количество.

ВѢСЪ.
Цѣна.

С У М М А.

ходувную машину доменъ. "
Пуд. Ф. Руб. К. Руб. к.

С о с т  д ровъ  при заводѣ.

Н.і нросушку песка 8/ 4 завод- 
скихъ . . .  .................. 93/< 2— 20 21 45

Сост.  матеріаловъ.

Лѣса на сваи и ростверкъ 
подъ фундаментъ . . 28 87

Яшики, нлатформы и вы- 
мостки (тесъ, гвозди) . . . . — — — — 24 68 — -

Цементъ.............................. іо і бочка. — — н і- 7 7 1,087 77 — -

ГІесчаникъ битый . . . . — 8,849 — 5 •/* 486 70 — -

ГІесокъ кварцевый . — 3-786 — і 37 86 — -

Известнякъ сырой . . . . — 637 — 2 '/« •7 52 — -

Кирнича бѣлаго (стараго). . I , I оо — - 7 7 70 — -

» краснаго .................. 6,219 — — 11 —50 7 1 52 — -

Песка к р а с н а г о ...................... - >79 - — — 90 — —

Сост.  иѵущества  движи- 
маго.

Рѣшетокъ деревянныхъ. . . 43

І.7бЗ

2 СГ
\ 0©

Сост.  платы рабочимъ.

Выемка земли .......................... 114

Забивка свай . . . . . . . 55 — — 2 -7 5 151 25 -

Подвозъ л ѣ с а ...................... — — — — 3 85 — —
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Бетонное основаніе подъ возду- 

ходувную машину доменъ.

! в ѣ с ъ .

Количество.;.......

ГІуд. і Ф.

Цѣна

С У М М Л.

Руб. К . Рѵб. | К .

Сост.  платы рабочимъ.

Рубка ростверка . ..................

Ящики, платфо.рмы, вы-
мостки ......................  . .

ГІросушка и подвозъ иеска.

Просѣвка песка и камня .

ІІодвозъ цемента......................

Трамбовка бетона съ при- 
готовл. матеріаловъ. . . .

Кладка галлерей ..................

Подвозъ матеріаловъ для 
кладки ............................................

Завалка землей фундамента .

Сост.  столярнаго произ-  
водства.

Д ѣло шаблоновъ:

Матеріаловъ ..................

Платъ ..........................

Д ѣло ящиковъ и вымостковъ: 

Матеріаловъ . .

П л а г ь .................................

8 23 —

18 30 —

57 5°  ~

20 55! —

4 ■ 20  —

168 

46

9

4і

46,

8о

65

643

2 2  —  

15

Всего на бетонный фун- 

даментъ .............................. —12,468 28

Въ нынѣшнемъ году въ Черпохолуницкомъ заводѣ пришлось возобновляті. 
деревянный ряжъ нодъ прокатнымъ стапомъ. Ряжъ построенъ около 20 лѣтъ 
тому назадъ и совершенно сгнилъ сверху до низу. Только сваи остались 
цѣлы, да верхпій рядъ брусьевъ, которые были перемѣнены нѣсколько лѣтъ
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тому назадъ. Площадь ряжа подходяща къ площади фупдамента подъ воз- 
духодувную машину.

Вышло платъ на рубку ряжа (разработка земли не 
принята въ р а с ч е т ъ ...................................................................  453 р. 95 к.

Матеріаловъ (лѣса, глины и т. п . ) .............................. 319 » 90 »

Итого. 773 р. 85 іс.

ІІрисоединяя еюда еще 486 р. 47 к., которые были-бы израсходованы при 
постройкѣ и деревяннаго-рлжа, получимъ, что онъ стоилъ бы 1,260 р. 32 к.; 
бетонный же фундамептъ стоилъ 2,468 р. 28 к.

Если принять во вниманіе, что въ послѣдніе два года работы прокатного 
стана было много нолэмокъ, принявшахъ въ прошломъ году даже эпиде- 
мическій характеръ (ломались передаточныя зубчатыя колеса), зависѣвшихъ 
исключптельно отъ неисправности ])ялса, убытокъ отъ которыхъ пѣтъ воз- 
можности уловить, то едва-ли молсетъ быть сомнѣніе въ томъ, что всѣ выгоды 
и преимущества должпы быть на сторонѣ вѣчнаго, незыблемаго бетоппаго 
фупдамепта ').

Фундаментъ подъ воздуходѵвную машину съ кирпичными галлереями 
детально изображенъ на фиг. 1 до 7 таб. А; тутъ-же, на фиг. 8, 9 и 10, пред- 
ставлепы: платформа для ириготовленія бетонной массы, бочка для смѣшива 
нія цемепта съ пескомъ и наконецъ нѣкоторые изъ инструментовъ.

0  необходимости яамѣны деревянны хъ ф унд аи ентовъ  подь м аш іш ы , столь Я8лю блен- 
ны хъ на  Уралѣ, камѳнными было вы сказапо  еще въ  моемъ отчетѣ  въ  «Горномъ Ж урналѣ» 1896 г. 
№ 1. Б етон ны е фундаменты  введены на нѣ которы хъ  наш и х ъ  ю ж н ы іъ  заводахъ  и рудн икахъ  
и можно только при вѣ тсгвовать появленіе таковы хъ  и н а  У ралѣ. Проф . И в. Тпме.

г о р н . ж у р н .  1897. Т . II. кн . 6 . 21
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Л е о н а Ф р а я к а  ').

Мѣста нахожденія алмаза, этого драгоцѣпнѣйшаго изъ драгоцѣнныхъ 
ісамней. извѣстнаго уже со времонъ Плинія, по мѣрѣ развитія нашихъ зна- 
ній, становятся болѣе и болѣе многочисленными. Такъ, въ древнѣйшія вре- 
мена африканскія золотыя розсыпи считались мѣстоиахожденіемъ алмазовъ 
«величипою въ огуречное сѣмя», а поздпѣе Индія доставляла уже алмазы 
«величиною въ лѣсной орѣхъ». Уралъ, безъ сомнѣнія, считался также въ 
свое время мѣстомъ нахожденія алмаза 2).

До начала прошедшаго столѣтія едпнственнымп, извѣстными і іъ  то время, 
мѣсторожденіями алмаза считались— Остъ-Индія и островъ Борнео. Въ 1797 г. 
были открыты алмазоносныя поля въ Бразиліи; въ 1867 г. былъ встрѣченъ 
первый алмазъ въ Южиой Африкѣ, а въ 1869 г. тамъ былъ уже найденъ 
алмазъ вѣсомъ въ 83 карата («алмазъ юга>). Въ 1871 г. имѣло мѣсто откры- 
тіе знаменптаго поля Кимберлея (въ Капской землѣ), и съ этого времени, 
въ особенности-же съ примѣненіемъ въ 1879 г. машинныхъ работъ, пачи- 
нается усилепная разработка африканскихъ алмазоносныхъ розсыпей. Въ 
1867 г. были открыты алмазоносныя поля Австраліи (въ Новомъ-іОжномъ- 
Валлисѣ) г).

Въ 1892 и 1893 г г . присутствіе алмаза было обнаружено въ метеори- 
ческомъ желѣзѣ изъ Сапоп ІНпЫо (Кбпіе, Гооіе, Маііагсі, Ггіеііеі, Моіззаа). 
Около этого же времени было копстатировано нахожденіе алмазовъ въ оливинѣ, 
составляющемъ существенную составную часть маточной породы всѣхъ перво- 
зданныхъ мѣсторожденій алмаза. Соотвошенія этого минерала, равно какъ 
метеорнаго желѣза съ нѣдрами зеыли указываютъ на то. что алмазъ есть 
иродуктъ пиро-химическаго процесса. Дальнѣйшія наблюденія свидѣтель-

’ ) И 8вдечено Г . Л. ивъ «Ы аЫ  и п і  Е ізеп» № 15. 1896.
2) Ь іоп . Рег. 318: А т п і. Магс. 21. 8 , 31.
3) ЫапйЬисЬ. <1ег апог^. С ііет іе  ѵоп Р а т т е г ,  В(1. 2. 8 . 246.
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ствуютъ еще о томъ, что алмазъ обязаиъ своимъ происхожденіемъ кристал- 
лизаціонной силѣ, нри извѣстныхъ условіяхъ теыиератѵры и давленія, нодоб- 
ныхъ тѣмъ, которыя имѣютъ мѣсто нри медленномъ охлажденіи небеспыхъ 
тѣлъ въ ихъ огнежидкой внутренней тѣстообразной массѣ ( т а д т а ) .  Таісимъ 
образомъ, является внолнѣ возможнымъ образованіе алмазовъ въ расплав- 
ленномъ желѣзѣ при больпюмъ давленіи и высокой температѵрѣ.

Послѣднее предположеніе наніло себѣ подтвержденіе въ опытахъ 
М у а с с а н а  4), которому удалось получить углеродъ, растворенный въ рас- 
плавленномъ лселѣзѣ, окристаллизованнымъ въ видѣ алмаза, когда онъ вы- 
звалъ соотвѣтствующее давленіе быстрымъ охлаждепіемъ, связапнымъ съ обра- 
зованіемъ твердой коры.

Профессоръ Бернскаго Унииерситета Д-ръ А . Россель (К озвеі), нѣсколысо 
мѣсяцевъ тому пазадъ, указывалъ, между прочимъ, въ своихъ интересныхъ 
лекціяхъ «химіи нри высокихъ температѵрахъ», что и наша сталь, вѣроятпо 
скрываетъ въ себѣ алмазы. Надлежащія изслѣдованія вполнѣ подгвердили 
нредположеніе профессора Р о ссел я  и сдѣлали его фактомъ, такъ что въ на- 
стоящее время мы смѣло можемъ сопричислить къ мѣстамъ нахождепія 
алмаза сталь или наши домепныя печи.

Безспорно, наиболѣе компетентнымъ лпцомъ въ обла- 
сти изслѣдованія алмазовъ въ настоящее время является 
Н е п г і М о івза п  въ ГІарижѣ. Онъ сообщилъ памъ еще новыя 
свѣдѣнія, касающіяся алмазовъ С апоп І)іаЫ о  въ Новой 
Мехикѣ 2).

ІІодкрѣпленный результатами изслѣдованія алмаза «Са- 
поп ЬіаЫо», поошренный данными своихъ изслѣдованій 
«голубой земли» Капской области и опытами надъ раство- 
римостыо углерода въ различныхъ металлахъ, М уассанъ  
предприпялъ цѣлый рядъ работъ надъ полученіемъ алмазовъ 
искусственнымъ путемъ, результаты которыхъ сообщилъ въ первый разъ 6-го 
февраля 1892 г. въ засѣданіп ІІарижской Академіи Наукъ.

Прилагаемая фиг. изображаетъ собою. при увеличепіи въ 500 разъ, одинъ 
изъ экземп ляровъалмазовъ, нолученныхъ М уассан ом ъ . Крайне трудныя работы, 
предпринятыя этимъ ученымъ въ разсматриваемой области, увѣнчались пол- 
нымъ успѣхомъ, и 12-го февраля 1894 г . , т. е. спустя почти два года, 
М уа сса н ъ  представилъ Французской Академіи Наукъ вторую свою работу. 
Говоря кратко, впервые удалось получить искусственные алмазы фрапцуз- 
скому изслѣдователЮ М у а с с а н у .

Л . Франкъ, ученикъ профессора Р оссел я , предпринялъ, при участіи 
г. Э т т ингера, въ декабрѣ 1895 г., цѣлый рядъ работъ, ]іезультаты которыхъ 
мы постараемся изложить здѣсь въ возможно краткомъ видѣ. Существеннѣй-

1) С отрЬ . гепй. 118, 320.
2) Ср. Оііо ѴоуеІ: «Габ Меіеогеівеп иш] веіг.е Вехіеігав&еіі 2іш  кйпвіІісЬеп Е і8еп>. «8 іаЫ . и 

Еівеп» 18 9 6 , № 13, 8 . 492.
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шій результатъ такой: всѣ сорта стали содержатъ въ себѣ, въ большемъ или 
меньшемъ количѳствѣ, окристаллизованный прозрачный углеродь.

Сталь подвергалась слѣдующей обработкѣ:
Около 300 гр. стали, въ видѣ сплошного куска, были растворены въ 

азотной кислотѣ, и остатокъ нромывался водою до тѣхъ порь, пока въ про- 
мывныхъ водахъ нельзя было уже обнаружить никакихъ слѣдовъ солей же- 
лѣза. Полученный, доволыю объемистый, осадокъ содержалъ въ себѣ въ изо- 
биліи описанныя М уассаном ъ  видоизмѣненія графита, соединенія кремнія и 
проч. Этотъ остатокъ былъ трижды прокипячепъ съ чистою дымящеюся азот- 
ною кислотою. Часть остатка перешла въ растворъ, въ которомъ опять было 
возможпо обнаружить нрисутствіе желѣза. Далѣе остатокъ многократно нро- 
мывался водою. потомъ трижды кипящею плавиковою кислотою и наконецъ 
ковцентрпрованпою кипящею сѣрною кислотою. При этой операціи значи- 
тельная часть остатка переходитъ въ растворъ. ІІолученный сѣрнокислый 
растворъ охлалчдаютъ и сгущаютъ до удѣльнаго вѣса въ 1,8, нослѣ чего 
весь легкій уголь всилываетъ и свободпо можетъ быть слитъ. Въ болѣе плот- 
ной части осадка, остающейся на днѣ сосуда, почти уже не находится гра- 
фита. по заключаются другія различныя видоизмѣненія углерода. Этотъ оса- 
докъ промываютъ водою, чтобы уничтожить кислую реакцію, высушиваютъ 
и сплавляютъ два или три раза съ хлорноватокислымъ каліемъ; полученный 
сплавъ растворяютъ въ водѣ, промываютъ остатокъ и еще разъ обработы- 
ваютъ его кипящею дымящеюся азотпою кислотою, а потомъ плавпковою и 
іфѣпкою сѣрною кислотою. Полученпый ничтолсный остатокъ тщательно про- 
мываютъ водою, а иотомъ отмучиваютъ иосредствомъ бромоформа.

Здѣсь мы опишемъ только нѣкоторые опыты, такъ-какъ другіе произво- 
дились такимъ-же способомъ.

0  п ы т ъ  I.

Образецъ стали: не прокованная сталь съ маркою—ЛѴіМеп 1867.
Кусокъ стали, вѣсомъ около 300 гр., растворялся въ азотной кислотѣ. 

При этомъ можно было часто замѣтить, что желѣзо остается ипдифферент- 
нымъ (пассивнымъ). Такое состояніе желѣза продолжается, одпако, до тѣхъ 
поръ, пока оно находится въ силыюмъ движеніп или соприкасается съ дру- 
гимъ металломъ. По прошествіи трехъ часовъ раствореніе заканчивалось, 
и остатокъ промывался водою до тѣхъ поръ, пока прекращалясь всякая 
реакція на желѣзо.

Микроскоиическій препаратъ обнаруживалъ тутъ очень пеструю картину.
Буроватыя углеродистыя соединенія желѣза, кристаллическую формѵ 

которыхъ можно было распознать съ точпостыо, выступали въ большомъ 
числѣ. Пзвѣстно, что желѣзо, п[>и высокой температурѣ, соединяется съ угле- 
родомъ, при чемъ одииаково со всѣми тремя видоизмѣненіями послѣдняго.



Алмазы въ стали.
Горн. Журн Іь97  г .  Томі I I . Та0.і. Л .

Фиг. 5. Ф иг. в.

Фмг. 1 Кристаллики алмаза иаъ стжли, яогор аи п*» лодвергАласк пи пр о«ат*ѣ . ни пр оковк к  іу * е л * ч е а іе  рѵ 300 р а зъ ).  
Фяг. 2 . Прпзрачные октаэдричесч іе  кристаллик4 алмаза и*ь ста.іш ш кеЛ царскихъ ружеЛиы .хъ стьолокь (у»ел и м ев іе  рѵ 
1060 ра»ъ ь Фмг. 3 ■ 4, В одяиопрозраччы е осколии алмазовъ  ш»ь и р одуя га  д о и в я п о і плаі ян . *1»иг. Ь и 6. Л ю ксембургск ій  
алмаэъ. Фкт. •> ири к р ю и ь  осв к щ ев іи . Фиг. С кы т е и я о г * , при л уч еи сп уск ап іи  сіѣ гж . П р оисходитъ  взъ  т а к о г о -я е  пр о-

д у я т а  я а к к  Л Ш  3  я  * .
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1) Темносѣрое углеродистое со еднненіе желѣза широко-листоватаго сло- 
женія, которое. однако, нѣсколько разъѣдается по краямъ азотною кисло- 
тою. Сравнепіе нодъ микроскопомъ этихъ листочковъ съ полученнымъ въ 
чистомъ видѣ Г е С ^  не обпаруживаетъ полпаго сходства между ними. Г е С \  

полѵчается прямо изъ смѣси 1 'е и С. Это соедипеніе образуется путемъ много- 
кратпаго плавленіяжелѣзапри избыткѣ порошка угля '). Зеркальный чугунъ 
состоитъ иногда исіслючительно изъ этого углеродистаго соединеиія желѣза 2).

2) Углеродистое соедипеніе желѣза, въ видѣ сросшихся междѵ собою 
октаэдровъ (оно также нѣсколько разъѣдается I I N 0 .,) , вѣроятно, выражаю- 
іцееся формулою Г е 3С 2 3).

3) Неопредѣленныя углеродисгыя соедииенія желѣза.
Сверхъ того, можно было различить нѣсколько видоизмѣненій углерода:
1) Легкій уголь, образовавшійся, вѣроятно, вслѣдствіе разложенія угле- 

родистыхъ соединеній желѣза.
2 )  Уголь въ видѣ очень тонкихъ каштаново-бурыхъ кусочковъ, по- 

крытыхъ штрихами и зазубренныхъ.
3) ІІревосходпые черыые кристаллы графита, изъ коихъ нѣкоторые, 

отражающіе столько же свѣта, сколько и самъ микроскопъ, могутъ быть 
нриняты съ нерваго взгляда за прозрачные. Ближайшее изслѣдованіе этихъ 
видоизмѣненій углерода въ настоящее время производится.

Далѣе, можпо наблюдать еще много прозрачныхъ обломковъ кристал- 
ловъ большаго размѣра, которые нринимаютъ въ поляризованномъ свѣгіі 
цвѣта радуги и оказываются состоящими изъ соединеній кремнія.

При подобныхъ изслѣдованіяхъ и наблоденіяхъ унотребленіе поляриза- 
тора оказыиается необходимымъ. Микроскопическое изслѣдовапіе имѣло 
мѣсто при увеличеніи въ 180 разъ.

Весь остатокъ послѣдовательно обработывался въ данномъ случаѣ но 
вышеописаннымъ способамъ, ири чемъ получавшійся иослѣ каждой обработки 
остатокъ изслѣдывался подъ микроскопомъ. Свѣтлозеленая «охусіе агаріііи^ие» 
лолучалась довольпо часто; но это соединеніе требуетъ еще ближайшаго 
изслѣдованія. Послѣ полной обработки остатка, какъ объ этомъ было сказано 
выше, иолучался еще ничтожный, весьма тонкій, остагокъ, который тонулъ 
въ жидкости 11. В г а и п з а  (іодистый метиленъ). ІІри весьма сильномъ ѵвели- 
ченіи, въ этомъ остаткѣ наблюдались прекрасно образованные, мелкіе и про- 
зрачные октаэдры. Фиг. 1 и 2 на табл. В  ясно показываютъ микрофотографи- 
ческіе снимки алмазныхъ препаратовъ.

Эти микроскопическіе алмазы относятся къ поляризованному свѣту без- 
различно (индифферентно), но сами отражаютъ очень много свѣта. Относи- 
тельпо довольно большое количество такихъ алмазовъ, сожжепныхъ на поли- 
рованной илатиновой пластинкѣ въ струѣ кислорода, дало очень мало золы,

] ) Е ага й а у  «. ЗЫмІаН, ОіІЬ. 66. 183.
!) К а г з іе п ,  ,1 рг. 40. 229.
3) С р авн и : Т и п т г ,  «Роіуг. С ептгаІЫ аи» 1861,1227.
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микроскопическое изслѣдованіе которой осталось безъ результатозъ. Нѣкото- 
рые кристаллики обнарулсивали красноватый оттѣнокъ. ГІослѣдующія испы- 
танія той-же самой стали дали такіе-же резѵльтаты.

0 п ы т ъ  II.

Образецъ стали: прокатанная сталь съ завода Біісіеііп^еп (Великое гер- 
цогство Люксембургъ).

Этотъ образецъ былъ обработанъ такъ-же, какъ и предыдущій. 
Алмазы были найдены въ маломъ количествѣ и только въ видѣ кусочковъ, 
которые, одна ко. съ перваго-же взгляда обнаруживаюті> для огштнаго глаза 
алмазную структуру.

ІІзъ 50-ти изслѣдовавій различныхъ сортовъ стали только весьма 
немногія дали о трицателыіые результаты. ІІрн каждомъ болѣе сильномъ уве- 
личеніи глазу представлялись новые индивидуумы алмаза. Мнѣ кажется, 
однако, что мельчайшіе алмазы, которые становятся видимыми только при 
весьма сильныхъ увеличеніяхъ, достигающихъ 2500 пли 3000 разъ. не мо- 
гутъ сопротивляться столь часто повторяющейся обработкѣ различными, 
спльно окисляющими реагептами.

Изъ полученныхъ до сихъ норъ результатовъ явствуетъ, что сорта 
стали, не подвергавіпіеся проковкѣ, заключаютъ въ себѣ ясные октаэдрическіе 
кристаллы алмаза, тогда какъ прокованная или прокатанная сталь большею 
частыо содерлсатъ въ себѣ лишь остроугольные осісолки этихъ кристалловъ. 
Кромѣ того, обнаружено, что чѣмъ выше температура, п[>и которой приго- 
товлялась сталь, тѣмъ больше находится въ ней алмазовъ. Дальнѣйшія пзслѣ- 
дованія въ этомъ направленіи улсе предприняты, и мы надѣемся, что въ 
скоромъ времени явится возможность опредѣлять количественное содержаніе 
алмазовъ въ стали.

Авторъ этой замѣтки рѣшилъ опубликовать свои изслѣдованія, чтобы 
нобудить спеціалистовъ предпринять, съ своей стороны. изслѣдованія, ко- 
торыя, быть можетъ, номогутъ иъ ненродолжительномъ времеми выработать 
способъ приготовленія различныхъ сортовъ весьма твердой стали при содѣй- 
ствіи высокой температуры и сильнаго давленія. Въ настоящее время можно 
линіь съ увѣр еиностыо сказать, что прнсутствіе въ стали окристаллизованныхъ 
углеродистыхъ соедипепііі и алмаза въ тонко-разсѣянномъ видѣ увеличиваютъ 
въ значителыюй степени ея твердость.

Г . М ей еръ , директоръ сталелитейиаго завода ВіісіеІіа§еп (въ Люксем- 
бургѣ), отлилъ нѣсколько пробъ по указанію автора этой замѣтки, при чемъ 
въ нѣкоторыхъ изъ нихъ было обнаружено нрисутствіе октаэдрическихъ 
кристалловъ (алмаза), сравнительно, довольно большихъ размѣровъ.

Такія-же пробы, обѣщающія дать хорошіе рѳзультаты, были нолучены 
со сталелитейной фабрики Ф ридунха І ір уп п а .

Особый интересъ иредставляотъ изслѣдовапіе продукта, добытаго нрп
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починкѣ горна доменной печи № 3 общества Меіг еі С° въ ЕзсЬ а. й. Аігеііе 
(въ Люксембургѣ).

Этотъ продуктъ, содержащій въ себѣ всевозможныя огнеиостояниыг. 
соединенія, между прочимъ, темнаго голубовато-сѣраго цвѣта фосфористыя 
соеднненія желѣза, Р е 2Р —Р е Р — Р е ^ Р ^  мышьяковпстыя соединенія желѣза. 
фер])о-силицій, ферро-марганецъ, блестяіціе зеленые кристаллы углероди- 
стыхъ соедипеній кремнія, довольно много прекрасно окристаллизованнагс 
граіііита и изрядное количество углеродистаго соединенія титапа, равно как". 
ціаио-азотистаго титана, обнаружилъ, послѣ надлежащей обработки соотвѣт- 
ствеішыми реагентами, присутствіе ирозрачныхъ кристалловъ алмаза довольно 
большихъ размѣровъ.

Углеродистое соединеніе тнтана, Т іС ,  представляется въ видѣ куби- 
ческихъ, микроскопачески-мелкихъ, непрозрачныхъ кристалловъ стально-сѣраго 
цвѣта. Ціано-азотистое соедипеніе титана, Ггі0С 2Л'8, образуетъ силыю бле- 
стящіе кристаллы мѣдно-краснаго цвѣта съ яселтоватымъ оттѣпкомъ. Алмаз 
отдѣляется отъ этихъ веществъ послѣ киняченія съ смѣсью азотной и пла- 
виковой кислоты.

Оставшіеся послѣ этой операціи алмазы суть наиболыпіе изъ всѣхъ, 
полученныхъ до си.ѵь поръ искѵсственпымъ путемъ (фиг. 3). Фиг. 4, табл. В . 
изображаетъ алмазъ, который удалось изолировать въ видѣ правильно-обра- 
зованнаго октаэдра, но который при первыхъ-же иснытаніяхъ распался па частв 
Вообще, всѣ алмазы, находимые въ различныхъ сортахъ желѣза, отличаютс 
большою хрупкостыо и имѣютъ склонность расііадаться или даже ]іазсыпатьс 
въ пыль. Фиг. 5 и 6 изображаютъ паиболыній изъ полученныхъ до сеь 
времени искусственныхъ алмазовъ; онъ, въ чесгь своей родипы, получил 
наимеповаяіе <яю ксем оургскаго  алм аза»  и, вѣроятно, станетъ во главѣ ряд 
искусственныхъ алмазовъ все большихъ и большихъ размѣровъ.

Дѣйствителыю, разъ открытъ соотвѣгствуюіцій плавень, является полна 
возможность, нользуясь жаромъ электрической дугп и примѣняя высоко 
давленіе, приготовлять алмазы большихъ размѣровъ. Описанные опыт. 
г. Ф ранка  п достигнутые имъ результаты доказываютъ въ достаточной мѣр і 
что вопросъ о приготовленіи искѵсственныхъ алмазовъ вышелъ уже и 
области вопросовъ невозможныхъ.
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Профессора И в . М у ш к е т о в а .

Учрежденіе Императорскаго Русскаго Географическаго Общества по 
истинѣ составляетъ эпоху не только въ исторіи научныхъ изслѣдованій Рос- 
сіи, по и вообще въ исторіи русской культуры; оно явилось какъ бы выра- 
жепіемъ того духовнаго подъема пашего общества. которымъ отличались 
сороковые года. «Когда передовые люди начали работать не только надъ 
возрожденіемъ русской пародности, но и надъ освобожденіемъ русскаго на- 
рода отъ крѣпостной зависимости. и когда первою заботою всѣхъ и каждаго 
должно было быть изученіе родины и ея народныхъ массъ». Основанное на 
широкихъ началахъ, съ цѣлыо «изученія родной земли и народовъ ее оби- 
тающихъ», оно концентрировало въ себѣ самыя {іазнообразныя научныя 
отраслп и не только регулировало, по и значительпо расширяло всевозмож- 
ныя изслѣдованія. Съ одной стороны, оно призывало къ научной работѣ но- 
выхъ дѣятелей, снаряжало многочислепныя экспедиціи и публиковало резѵль- 
таты изслѣдованія ихъ, а съ другой—ставило опредѣлепныя задачи изслѣдо- 
вателямъ и облогчало тяжелый трудъ ихъ изданіемъ различныхъ пособій: 
географическихъ словарей, картъ, обзорові., инструкцій и пр. Совмѣщая раз- 
личныя отрасли научныхъ знаній. Географическое Общество постоянно вы- 
дѣляло спеціальныя комиссіи, изъ которыхъ многія превратились въ само- 
стоятельныя учрежденія или Общества; а имѣя для изслѣдоваяій обширпый 
районъ— отъ Берингова проливадо Вислы и отъ Ледовитаго океана до Индіи,— 
оно постепенпо стремплось, такъ сказать, къ децентрализаціи н выдѣляло 
многочисленные мѣстные отдѣлы. которые возникали по мѣрѣ расширенія 
нашихъ государственныхъ грапицъ и не перестаютъ возникать до сихъ поръ. 
Отдѣлы эти, сохраняя тѣспую связь съ Центральнымъ Обществомъ, работаютъ, 
однако, вполпѣ самостоятелыю: но само собой разумѣется, что направленіе 
ихъ дѣятельности далеко не одинаково и получаетъ тѣ или другіе оттѣпки
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въ зависимости отъ мѣстныхъ ѵсловій. Кромѣ научныхъ заслугъ, отдѣлы эти 
имѣютъ важнос кулыурное значеніе: они представляютъ для многихъ изъ 
напшхъ окраипъ почти едииственные дентры умственной дѣятельности, во- 
кругъ которыхъ группируются мѣстные научные работиики. Они не только 
расширяли паши познанія объ окраинахъ, но и служили проводпиками 
научныхъ идей среди мѣстнаго населенія. а потому имѣютъ постояннѵю и 
видпую заслугу въ дѣлѣ развитія и укрѣпленія рѵсской гражданственности 
на нашихъ окраинахъ, особенно. напр., на Кавказѣ, въ Восточпой Сибири, Тур- 
кестапѣ и ир.

Но кромѣ экспедицій, изданій, образованія отдѣловъ, Географическое 
Обіцество всегда сочувственпо относилось къ различнымъ международнымъ 
наѵчнымъ предпріятіямъ, а ипогда и само возбуждало ихъ, оргапизуя спе- 
ціалыіыя изслѣдованія по тѣмъ или другимъ научнымъ вонросамъ, какъ, 
вапр., но распредѣленію силы тяжести, по землетрясеніямъ, ио изученію верх- 
нихъ слоевъ атмосферы на воздѵшііыхъ шарахъ, по магнитнымъ апомаліямъ, 
по международнымъ изслѣдованіямъ полярныхъ странъ и пр.

Занимаясь разносторонпимъ изученіемъ родной земли и страпъ съ нею 
согіредѣльныхъ, Географическое Общество, какъ и его отдѣлы, нерѣдко воз- 
буждало и настойчпво проиагандировало вопросы, имѣющіе валшѣйшее госу- 
дарственпое значеніе, и тѣмъ самымъ оказывало круппыя услуги администра- 
ціи. Такъ, нанр., въ великихъ реформахъ царствованія Императора Ллексан- 
дра 11 многіе члепы Географпческаго Общества «играли видную роль именно 
потому, что они тщательнымъ изученіемъ русскаго народнаго быта отчасти 
подготовили почву къ разрѣшенію великаго дѣла освобождепія народнаго 
труда»; также идея о необходимости всеіюссійской переписи зародилась въ 
Географическомъ Обществѣ еще почти 30 лѣтъ томѵ назадъ и съ того вре- 
мени ностояшю поддерживалась и разработывалась, пока, наконецъ, не при- 
ведена была въ исполнепіе: только-что окончившаяся первая народная нере- 
пись Россіи осѵществилась не толыю по иниціатпвѣ Географическаго Обще- 
ства, но и при ближайшемъ ѵчастіи самыхъ видныхъ членовъ его, вмѣстѣ съ 
предсѣдателемъ II. II. Семеновымъ, который былъ предсѣдателемъ комиссіи, 
выработавшей планъ первой переписи.

Наконецъ, нри той дробленпости спеціальностей или, говоря вообще, при 
той дифференціаціи наукъ, которая, съ громаднымъ накопленіемъ матеріала и 
съ ѵсовершепствованіемі. методовъ изслѣдованія, въ нослѣдніе годы страшно 
развивается, на долю Географическаго Общества выпадаетъ почтенпая роль— 
интеграціи разнородныхъ результатовъ паучпыхъ работъ и приведенія ихъ вь 
общую причипную связь. Эта роль въ послѣдніе годы выясняется все болѣе 
и болѣе, и едва-ли можно сомпѣваться, что въ недалекомъ будущемъ она по- 
лучитъ первенствующее значеніе въ дѣятельности Географическаго Общества. 
Благодаря этой роли. съ одной стороны, ни одно сколько-нибудь крупное 
научное предпріятіе въ Россіи пе обходится безъ участія Географическаго 
Обшества. а съ другой— значеніе его не только не умаляется, а. напротивъ,
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возрастаетъ съ развитіемъ спеціальныхъ учепыхъ обществъ и учрежденій въ 
Россіп, съ распіпреніемъ ихъ дѣятелыюсти и съ детализированіемь ихъ работы.

Такимъ образомъ, имѣя обширный кругъ дѣятельности, не стѣсияемый 
рамками узкой спеціальности, разработывая широкіе научные вопросы, часто 
имѣющіе валшое жизненное значеніе,“Географическое Общоство съ самаго на- 
чала своего существованія и до настоящаго времени никогда «пе было и пе 
могло быть замкпутою корпораціею», какъ справедливо отмѣчаетъ мастцтый 
историкъ Географическаго Общества, П. П. Семеновъ. «Это былъ просто воз- 
двигнутып передовыми русскими людьми, съ согласія русскихъ Вѣнцеиосцевь, 
спачала Великокняжескій, а потомъ и Императорскій стягъ, иодъ который 
свободпо собирались русскіе люди съ высокою цѣлыо сослужить Россіи не- 
забвенную службу, сиособствовать своими безкорыстными трудами познаііію 
русской земли п русскаго народа, а равао и тѣхъ странъ и иародовъ, сно- 
шенія съ которыми обусловливаютъ его развитіе и благосостояпіе»... Оно 
«всегда»,— нродолжаетъ историкъ,— «широко открывало доступъ въсвою среду 
свободыымъ дѣятелямъ, желающимъ прииести свою лепту па пользу русскаго 
землевѣдѣнія». Это важное обстоятельство, въ связи съ плодотворною п разпо- 
образною дѣятельиостью Гоографическаго Общества въ теченіе полустолѣтія, 
доставило ему такую почтенную и громкую популлрность, что въ этомъ от- 
ношеніи съ нимъ едва-ли молсетъ равняться какое-либо изъ нашихъ ученыхъ 
обществъ или учрежденій; не только въ цептрѣ, но и въ самыхъ отдаленныхъ 
окраинахъ Россіи его знаютъ и почитаютъ. Трудно указать не только какое- 
либо вѣдомство или учре;кденіе, но даже отдѣльныхъ спеціалистовъ, которые 
не соприкасались бы съ дѣятелыюстыо Географическаго Общества. ГІо само 
собою разумѣется, что стеиень участія представителей различпыхъ знаній не 
могла быть одинакова. ГІѢкоторыя вѣдомства, уже по роду своихъ занятій, 
особенно на далекихъ окраинахъ, всегда находилпсь въ постояпномъ. тѣсномъ 
единеніи съ географическимъ обществомъ, какъ, напр., Военное, Горное. Ыор- 
ское, Народпаго Просвѣщенія и пр.; другіе лсе соприкасались съ нпмъ только 
временно, напр., Духовное, Иностранныхъ дѣлъ. Удѣлыюе п пр.

Степень участія того или дрѵгого вѣдомства въ работахъ Географиче- 
скаго Общества было бы весьма трудно оцѣнить. если бы само Географиче- 
ское Обіцество не подвело птоги своей полувѣковой дѣятелыюсти.

Составленіе исторіи полувѣковой дѣятельности Географическаго Обіце- 
ства, п])и его обширной и разносто])опней работѣ, было дѣломъ далеко не 
легкимъ и не каждому по плечу даже изъ ближайшихъ его дѣятелей. Если 
Совѣтъ Географическаго Общества вышелъ блестящѳ изъ отого затрудненія 
ко дню 50-ти лѣтняго юбилея, то этимъ онъ всецѣло обязанъ своемѵ масти- 
томѵ предсѣдателю, высокочтимому ІІетру Петровичу Семенову, который почти 
единолично взялъ на себя всю тяжесть этого труда. Онъ самъ какъ бы ума- 
ляетъ размѣры своего труда, указывая на пѣкоторыя облегчающія обстоя- 
тельства; онъ говоритъ, что «исиолнепіе возложеинаго на меня Совѣтомъ об- 
піирпаго труда было облегчено тѣмъ, что въ моемъ неиосредственномъ рас-
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поряжеаіи иаходились всѣ его матеріалы: хорошо сохрапенный архивъ и всѣ 
изданія Общества и его отдѣловъ, состоящія изъ 460 томовъ и книжекъ, въ 
которыхъ заключалось 11,850 печатпыхъ листовъ. Разобраться въ этой массѣ 
матеріала мнѣ было легче, чѣмъ всякому другому, нотому что руководною 
нитыо слѵлсили мнѣ личпыя воспомипанія въ теченіе 46-лѣтней мосй дѣя- 
тельности въ средѣ Общества и близкое знакомство не только съ этимъ ма- 
теріаломъ, но и со всѣми лицами, игравпшми роль въ исторіи Имиератор- 
скаго Русскаго Географическаго Общества. Наконецъ, зполнѣ облегчало дѣло 
п данная мнѣ Совѣтомъ полная свобода въ составленіи нрограммы труда и 
опредѣлепіи его объема». Вотъ всѣ тѣ облегчепія, которыми раснолагалъ 
ГІ. П., но, несмотря на такія условія, потребовалось громадпое напряженіе 
силы, чтобы довестп до конца предпринятый трѵдъ. Нельзя не удивляться 
той страшпой энергіи и неѵтомимости ІІетра Петровича, которѵю опъ про- 
явилъ при составленіи исторіи 1’еографическаго Обіцества, а припимая во 
внимапіе краткость времени, не болѣе одного года, можно съ увѣренпостью 
сказать, что такую работу могъ выполнить только одинъ ІІетръ ІІетровичъ, 
какъ самый ревностпый и талантливый дѣятель Географическаго Общества, 
прекрасно освѣдомленный со всѣми деталями внутренней жизни его.

Широкая дѣятельность Географическаго Общестиа пашла въ лицѣ Пегра 
Петроьича достойнаго выразителя и истолкователя. Е ю  «Исторія», обішмаю- 
щая три болыпихъ тома, отличается пе только иолпотою матеріала и гоч- 
ностыо фактовъ, ио таклсе изяіцествомъ излолсенія и ясностыо плана. Хотя 
ІІетръ Петровичъ, какъ онъ самъ говоритъ, «не пмѣлъ прптязанія дать въ 
своемъ сочиненіи иолнаго обзора успѣховъ географической науки въ Россіи за 
нослѣдніою половипу вѣка», но на самомъ дѣлѣ онъ достигъ этого, по крайней 
мѣрѣ вь главныхъ фазахъ развитія ея, талантливымъ и полнымъ излолсеніемъ 
разносторонней дѣятельности Общества и всѣхъ членовъ его, а потому Исто- 
рія его представляетъ не только справочную книгу для дѣятелей Географи- 
ческаго Общества, но серьезпый научный трудъ, который долженъ быть н&- 
столыюю книгою для всѣхъ, интересующихся землевѣдѣніемъ Россіи.

«Для удобства обзора», гово])итъ II. II. Семеновъ, Исторія Общества 
раздѣлена хронологически на иять иеріодовъ, а въ каждомъ періодѣ изла- 
гается исторія дѣятельности Общества но болѣе пли менѣе соотвѣтственнымъ 
одна другой въ разныхъ періодахъ главамъ, изъ коихъ въ первой главѣ 
каждаго періода излагается адмииистративпая дѣятельность Общества, измѣ- 
ненія въ составѣ ея главныхъ дѣятелей и впутренняя его жпзнь за весь 
періодъ, въ послѣдующихъ научпыя нредпріятія и работы Общества, его 
отдѣловъ и члеповъ обіцества, сгруиіінроваиныя въ географическомъ по- 
рядкѣ страиъ, на которыя распространялись изслѣдованія, и, наконецъ, въ 
послѣднихъ главахъ каждаго періода изложенія обзора издательской дѣятель- 
ности Общества».

Само собою разумѣется, что эти нять періодовъ не одипаковой продол- 
жительности. ІІервый періодъ представляетъ только, такъ сказать, прологъ
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исторіи Общества, когда оно формировалось; онъ продолжался около пяти 
лѣтъ— отъ 1845 до 1850 г. Второй періодъ вице-предсѣдательства М. Н. Му- 
ровьѳва продолжался съ 1850 по 1857 г. Третій періодь иице предсѣдатель- 
ства графа Ѳ. Н. Литке— съ 1857 по 1871 г. Четвертый періодъ—съ 1871 по 
1885— назвапъ періодомъ экспедицій М. И. Пржевалъскаго. ІІятый періодъ 
обнимаетъ послѣднее десятилѣтіе. Но собственно говоря послѣдніе два пе- 
ріода вѣрнѣе было бы слить въ одинъ иеріодъ, подъ названіемъ періода виде- 
предсѣдательства II. II. Семенова, такъ какъ не только экспедиція ІІржеваль- 
скаго, но и масса другихъ работъ, не менѣе важныхъ, предпршіяты Обще- 
ствомъ и доведены до конца только благодаря усиліямъ II П. Семенова, 
который, можно сказать, не іцадилъ себя на пользу Общества п всегда 
относился съ необыкновенною душевностыо ко всемъ предпріятіямъ Обще- 
ства и къ счастію продолжаетъ неѵстанно эту дѣятельность до сихъ поръ.

ІІри полнотѣ изложепія и ясности плапа, Исторія Географическаго
Общества. какъ уже выше замѣчено, даетъ возможность легко прослѣдить 
участіе различныхъ Вѣдомствъ и отдѣ іьпыхъ лицъ пъ полувѣчовой дѣятель- 
ности Общества.

Согласно иорученію Горнаго Ученаго Комитета. мы разсмотримъ только 
участіе горныхъ инженеровъ въ той же послѣдовательности, какъ это из-
ложено въ исторіи полувѣковой дѣятельности Императорскаго Русскаго Гео- 
графичесісаго Обіцества.

]лорные инженеры. какъ и вообще горное вѣдомство, всегда прини-
мали самое живое участіе въ работахъ Географическаго Общества со времени 
его оспованія и до настоящаго времени. Участіе это выражалось не только 
въ косвенномъ содѣйствіи, которое горное вѣдомство п его проішнціальные 
органы часто оказывали иредпріятіямъ Географическаго Общества, но и въ 
непосредственныхъ многочислепныхъ работахъ, исполнявншхся горными ин- 
женерами ио порѵчеііію Географическаго Общества или даже по собствеп- 
номѵ почину. Какъ піонеры далекихъ окраинъ, хорошо подготовленные въ 
землевѣдѣпіи и особешю въ геологіи, горные инл;еперы всегда были же- 
ланными членами экспедицій Географическаго Общества и своими трудами 
внесли крѵпный вкладъ въ географическія познанія пашего отечества.

Самое возникновеніе Обшества п его первые шаги не обошіись безъ 
участія горныхъ инженеровъ. Въ числѣ блестящей нлеяды учредителей 
Географическаго Общества, каковы: Бэръ, Чихачевъ, Струве, Даль, Крѵзен- 
штернъ, Левшинъ и др., мы встрѣчаемъ имя извѣстнаго горнаго инженера 
Г. II. Гельмсрсена, который уже въ 1847 г. выдвигается пастолько, что 
ѳго избираютъ предсѣдателемъ Отдѣла Физической Географіи или, какъ тогда 
называли, Управляющимъ Комитетомъ Физической Географіи. Одиовременно 
съ пимъ вступаетъ въ Географическое Общество другой горный инженеръ— 
Э. К. Гофманъ, присутствовавшій па первомъ засѣданіи Общества. Г. II. 
Гельмерсену, вмѣстѣ съ К М. Бэромъ, принадлежала не только иниціатива 
гіервой крупной экспедиціи Географическаго Общества, но и трудъ по соста-
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вленію инструкцій для извѣстной экснедиціи нодъ именемъ «Экспедиція для 
изслѣдованія границъ между Евроиой и Азіей на всемъ иротяженіи Сѣвернаго 
Урала». Начальникомъ же ея былъ избраиъ Гофманъ, а однимъ изъ помощ- 
никовъ его горный инженеръ Стражевскіп. Экспедиція эта, въ составъ ко- 
торой еще входили астропомъ Ковальскій, топографьг Брагинъ и Брандтъ, 
впервые основательно изслѣдовала Сѣверпый Уралъ отъ иараллели Чердыни 
до Ледовитаго океана какъ въ географическомъ, такъ и въ гсологическомъ 
отношеніяхъ; карта, составленная ими, до послѣдняго времени имѣла большое 
значеніе.Экспедиція, съ небольпіими перерывами, работала ночти два года, 1847— 
1848 гг., при безпрерывныхъ препятствіяхъ и всевозможныхъ лишеніяхъ, 
при которыхъ пе только приходилось бросать съ трудами добытыя коллекціи, 
но п рисковать жизнью. Несмотря на такія условія, экспедиція вывезла 
громадный матеріалъ, до сихъ поръ не ѵтратившій значенія для многихъ 
мѣстностей Сѣвернаго Урала. Между прочимъ, ею открытъ хребетъ Пай-хой 
и опредѣлена сѣверная оконечность Урала, названпая Гофманомъ— въ честь 
Августѣйіпаго ІІредсѣдателя Географическаго Обіцоства— Константпновымъ 
камнемъ.

Ііартія Стражевскаго, работавшая между горою Квосьма-ІІьеръ и Ко- 
столовымъ персваломъ, една не погибла отъ сибирской язвы и не докончила 
работы, а потому въ 1849 и 1850 г. была спаряжена доиолиителыіая экс- 
педиція подъ начальствомъ того же горнаго ипжепера Гофмана. За свои 
труды по экспедиціи Гофманъ нолѵчилъ въ 184!) г. первую высшѵю награду 
Географическаго Общества, а имспно золотѵю Константиновскую медаль, 
проектъ которой былъ выработанъ К. В . Чевкинымъ, начальникомъ Штаба 
Корпуса 1'орныхъ Ниженеровъ.

Въ тотъ же первый періодъ работали, по порученію Общества. и другіе 
горные инженеры, а именно: Дорогиинъ производилъ геологическія п метеоро- 
логическія наблюдепія на прибрежьяхъ и островахъ Бераногва моря; Е .  II. 
Ковалевскій, вмѣстѣ съ Цепковскимъ, изучалъ золотопосные районы южнаго 
Егинта и Нз’біи, а Э. И . Эйхвалъдъ— преподаватель палеонтологіи въ Гор- 
номъ Институтѣ—совершилъ путешествіе въ Алжирію.

Во второмъ періодѣ дѣятелыюсти Общества, кромѣ Гофмана, обрабаты- 
вавшаго и редактировавшаго труды Уральской окспедиціи, и Гельмерсена, 
состоявшаго члепомъ Совѣта Общества въ теченіе всего второго періода и 
занимавшагося изѵчеиіемъ гсологическаго строенія Централыюй Госсіи. осо- 
бенно распространеніемъ дсвонскпхъ осадковъ, выступаетъ еще цѣлый рядъ 
другихъ гориыхъ инженеровъ, между когорыми особепно выдѣляется А . 0 . 
Озерскігі, извѣстный переводчикъ геологіи Россіи Мурчисона. Онъ состоялъ 
предсѣдателемъ Отдѣленія «Ризичсской Географіи съ 1850 по 1852 г., а въ 
началѣ 1856 г. былъ снова избрааъ предсѣдателемъ Отдѣлевія и Комитета, 
выработавшаго программу геологическихъ изслѣдованій Восточпой Сибири, 
куда была въ 1852 г. отправлена экспедиція подъ начальствомъ астпонома 
Ш оарца, вмѣстѣ съ Гелъмерсеномъ и Гофманомъ. Горный инженеръ Башке-
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вичъ, почти въ то ;ке время (1854 г.), изслѣдовалъ долину Иркута отъ Тунки 
до выхода изъ горъ въ Аыгарскую долиыу, указалъ между ирочимъ мѣста 
выходовъ камениоугольной системы: кромѣ того, обсгоятельно изучилъ обшир- 
ный островъ Ольхонъ на Байкалѣ.

Горный инжеперъ Н . Аносовъ  участвопалъ въ первомъ силавѣ Н . 1 і .  
Муравьева по Амуру и опубликовалъ интереспые результаты своихъ наблю- 
депій: гориый инженеръ Кяейменовъ  спускался по Ангарѣ до устья ея и соста- 
зилъ гидрографическую карту этой рѣки, описавъ нороги ея и обнаженія 
горныхъ породъ; горный инженеръ Версиловъ  въ 1855 г. производилъ геоло- 
гическія паблюденія въ сѣверной части Забайкальской области по течепію 
р. Битима. В ерсиловъ, вмѣстѣ съ Аносовымъ, напечаталъ въ Западно-Сибир- 
скомъ Отдѣлѣ Географическаго Общества за 1856 г. иптересную статью: «0  
характерѣ золотоносности Нерчинскаго округа». А . 0 .  О зерскій  п К. Б. Чев- 
кинъ напечатали (Статист. Сбор. кн. 1— 1851 г.) псрвый «Обзоръ горной 
промышленности Россіи съ 1826 по 1850 г.».

Въ третьемъ псріодѣ участіе горныхъ инлсенеровъ развивается еіцеболѣе. 
Одни пзъ нихъ, какъ г.г. О зерскій  и Ге.гъмерсенъ, управляли поперемѣнно 
Отдѣленіемъ Физической Географіи; другіе оказали сѵщественную помощь экспе- 
диціямъ Географическаго Общества, напр., Аносовъ, Б аснинъ  и особепно Э и- 
хвалъдъ, который сопровождалъ ІЦ м и дт а  при изслѣдованіи Онона и Адунъ- 
Чилонскихъ горъ. Горный инженеръ В л а н га л и , извѣстпый своими геологи- 
ческими изслѣдованіями въ Киргизской степи, будучи посланникомъ въ ГІе- 
кипѣ, оказалъ крупныя услуги экспедиціи архимапдрита І іа л л а д ія  и эісспе- 
диціи П рж евалъскаю  въ 1870 г. Третьи совершили самостоятельныя путе- 
шествія и изслѣдованія: инженеръ Аносовъ  изучалъ Амурскую область, а въ 
1863 г. впервые познакомилъ насъ съ интереснымъ, но до сихъ поръ еіце 
мало изслѣдованнымъ хрсбтомъ Сихотъ-Алинъ и оз. Ханка; В ерсиловъ  съ 
Д ерм икины м ъ  осмотрѣли и описали знаменитос мѣсторожденіе Іаріз Іагиіі на 
Байкалѣ; Фитингофъ опредѣлилъ горныя породы, собранныя Крапоткинымъ, 
и изслѣдовалъ залежи каменнаго угля по р. Балею, притоку Ангары. Ему же 
принадлежитъ обстоятельное изслѣдованіе забайкальскихъ землетрясеній и 
разрушительпыхъ послѣдствій землетрясенія 1861— 62 г.

П а в л у ц к ій  занимался раскошсою кургановъ близъ Ключинскаго рудника 
на р. Кандуѣ и въ долинѣ Харапра, а также изслѣдовалъ замѣчательный 
древній валъ по р. Аргуни.

Гг. Ивановъ  и М ыгиенковъ  участвовали въ экспедиціи генерала А б р а -  
мова и, вмѣстѣ съ извѣстнымъ путешественникомъ Ф едченко, впервые изучали 
замѣчательный Зеравшанскій ледникъ; результаты этихъ изслѣдованій были 
публиковапы М ыш енковым ъ, съ прилолсеніемъ рисупковъ И ванова, въ изда- 
ніяхъ Географическаго Общества, за что о ііъ  паграждснъ былъ серебряною 
медалью. Гельм ерсенъ, кромѣ предсѣдательства и составлепія различныхъ ин- 
струкцій, напр., для экспедиціи архимандрита Налладія, для Азовской и др.,. 
почти непрерывпо занимался геологическими изслѣдованіями въ разныхъ мѣст-



у ч а с т іе  горн . пнж, въ дъят. имп. р у сск . ге о гр . о б щ . съ 1845 по 1895 г. 329

ностяхъ Россіи— отъ Олонецкой губ. и Финляндіи до Тульской, Ка.зужской 
и др. губерній; онъ собралъ не только геологическій, но и большой орогра- 
фическій матеріалъ, а съ 1860 ио 1865 г. занимался, при пособіи ночти всѣхъ 
русскихъ геологовъ того времени, нереизданіемъ геологической карты Евро- 
иейской Россіи. которая долгое время была едипственною для Россіи. За 
этотъ трудъ Императорское Русское Географическое Общество наградпло его 
Константиновскою медалыо.

13. И . М ёл л ер ъ  обработалъ иалеонтологическій матеріалъ, собранный 
II. II. Семеновымъ въ каменноугбльныхъ копяхъ Малевки. Результатомъ этой 
работы М ё л л е р а  и Семеипва было установленіе такъ называемаго Малевско- 
Мураевнинскаго яруса, переходнаго между девонскою и каменноугольною си- 
стемами. II. 13. М уіи кет овъ  обработалъ геологическіе матеріалы, собранные 
экснедиціею Б ут ины хъ  въ Монголіи. II. 13. Е рем ѣ евъ  и I . И . Л а гу зе т , со- 
вмѣстно съ Дитмаромъ и Бокомъ, занимадись въ 1868 г. геологическими изслѣ- 
дованіями Тверской губ., которыя хотя организованы были Мипералогиче- 
скимъ Обществомъ, но съ матеріальною поддержкою Тверского Земства и 
Географнческаго Общества.

Но самыя обширныя путешсствія въ этомъ періодѣ по порученію Гео- 
графическаго Общества совершены были горнымъ инженеромъ И. А . Л о-  
пат ины м ъ , который въ 1865 г. изслѣдовалъ верховья Витима, занима- 
юшія болыпую часть Баргузинскаго округа и пролегающія по сплошной 
возвышенности отъ 3 ,000 до 5,000 фут. высотою. Окраина этой возвыніен- 
пости называется Байкальскими горами и покрыта снѣгомъ до конца мая. ІІочва, 
на глубинѣ 1— 2 арш., вѣчно мерзлая. Кромѣ собирапія орографическихъ и 
этнографическихъ матеріаловъ, Л опат инъ  производилъ глазомѣрную съемку и 
подробныя геологическія изслѣдованія. Между прочимъ. обзоръ золотоносиыхъ 
розсыпей Витима привелъ Л оп ат и н а  къ тому заключенію, что онѣ залегають 
исключителыю на древнихъ метаморфическихъ породахъ, отъ разрушенія 
которыхъ и произошли.

Книга Л оп ат и н а  о Витимѣ, изданпая Гсог]іафическимъ Общсствомъ. до 
сихъ поръ единствеипая въ своемъ родѣ для геологіи Витима.

Въ 1866 г., подъ пачальствомъ Л опат ина, снаряжена была экспедиція 
въ Туруханскій край. состоявпіая изъ этпографа ІЦ апова, топографа А н д р еева , 
фотографа— брата Лопатина и натуралиста Ш .чидт а. Экспедиція изслѣдовала 
все теченіе Енисея отъ г. Еписейска до Бреховскихъ острововъ, а Л опат инъ  
дошслъ до крайняго зимовья и прошелъ около 150 верстъ по тупдрѣ еъ 
болыпими трудностями и лишеніямп. Иа обратномъ пути Л опат инъ  и Ш м идт ъ  
осмотрѣли мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, каменнаго угля, ѵ Норольскихъ 
озеръ, и графита па р. Курейкѣ, въ 100 вер. ниже Туруханска. Отъ села 
Назимова экспедиція возвратилась ьъ Енисойскъ уже на саняхъ. Ііромѣ раз- 
нообразныхъ коллекцій, съемокъ и наблюденій, Л опапт нъ  основалъ метео- 
рологическую станцію въ дер. Толстый Носъ (подъ 61° с. ш.), подъ паблю- 
деніемъ члена экспедпціи М е р л о . Особснно иптересны ваблюденія Л о т т и н а
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надъ дѣятельностью рѣчного льда и образованіемъ кекуръ и коръ на Енисеѣ. 
Дневникъ Туруханской экснедиціи также напечатанъ въ Запискахъ Геогра- 
фическаго Общества и такъ же, какъ Витимскій, до сихъ поръ представляетъ 
единственный въ своемъ родѣ матеріалъ по геологіи Енисея.

Въ 1807— 1808 гг. Лопат инъ  сдѣлалъ еще болѣе трудное и смѣлое 
иутешествіе по Приморской Областп и Сахалину, гдѣ онъ, частыо верхомъ, 
но болыиею частыо нѣшкомъ, прошелъ около 1,000 верстъ. Дневникъ этого 
гіутешествія содерлситъ въ себѣ богатый матеріалъ геологическихъ, метеороло- 
гическихъ и этнографическихъ наблюденій.

Послѣднее путешествіе Л оп ат и н а  относится собствешю уясс къ четвер- 
тому періоду, но чтобы нс возврашаться къ работамъ этого неутомимаго 
труженика, разсмотримъ его здѣсь совмѣстно съ предыдущими. Въ 1878 г. 
Л оп ат инъ  присоединился къ гидрографической экспсдиціи Министерства 
Путей Сообщснія, комапдированной, подъ пачальствомъ С иденспера, для изу- 
ченія Ангары, Чулыма п нереваловъ на Еписей. Кромѣ общихъ изслѣдованій, 
и особенно переваловъ съ Енисея на Чулымъ, Лопат инъ  проплылъ въ лодкѣ 
около 900 верстъ внизъ но Чѵлыму и сдѣлалъ цѣлый рядъ интересныхъ 
геологическихъ паблюдепій, особенно надъ наносами разной древности и но- 
вѣйшими измѣненіями тсчспія Чулыма. Имъ собрапа прекрасная коллекція 
ископаемыхъ животныхъ и растеній (до 450 образцовъ), особенио около дер. 
Симаковой, въ 30 вер. отъ Ачинска. Дневникъ его только теперь пригого- 
вляется къ печатанію въ Запискахъ Географическаго Обіцества.

Такимъ образомъ, за этотъ періодъ въ средѣ Географическаго Общества 
работалъ цѣлый рядъ горныхъ инженеровъ и при томъ, какъ выше указано 
на разпообразныхъ поприщахъ; но между ними путешествія И . А . Л опат ина  
занимаютъ первое мѣсто какъ ио обширности маршрутовъ, такъ и по бо- 
гатству и разнообразію результатовъ, имѣющихъ весьма важное зпачепіе до 
настоящаго времени.

Въ заключеніе о третьемъ періодѣ пужно отмѣтить, что почетный члснъ 
Общества, Г . В .  А бихъ , состоявшій въ горномъ вѣдомствѣ, хотя и пе бьів- 
шій горнымъ инженеромъ, непрерывно, въ теченіе почти 30 лѣтъ, занимался 
геологическими изслѣдованіями Кавказа на суммы горнаго вѣдомства. ІІе 
остапавливаясь на разсмотрѣніи его обширныхъ путешествій и многочислеп- 
ныхъ изданій, изъ которыхъ мпогія номѣщались въ Занискахъ Кавказскаго 
Отдѣла Географическаго Общества, считаю долгомъ только замѣтить, что 
Географическое Общество, высоко цѣпя труды А б и х а , наградило его высшею 
наградою, присудивъ ему Копстаптиновскую медаль въ 1882 г.

Въ четвертомъ и пятомъ періодѣ дѣятельность горныхъ пнжепсровъ 
сохраияетъ тотъ же характеръ, но развивается еще болѣе какъ во внѵтрен- 
нихъ дѣлахъ Общества, такъ и въ самостоятельныхъ изслѣдованіяхъ и пу- 
тешествіяхъ. Многіе горные инженеры состоятъ члепами различныхъ комис- 
сій Общества илп членами Совѣта, или же предсѣдательствѵютъ въ Отдѣле- 
ніи Физической Географіи, напр., Г . Д . Ром ановскій , А . II. К арпинскіи ,
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В . И . М ёл л ер ъ , И . В .  М ут кет овъ  участвуютъ въ комиссіяхъ по прису- 
жденію медалей; А . П . К еппенъ  — въ ревизіошшхъ комиссіяхъ и по снаря- 
женію экспсдицій на Сахалипъ; К . А . С кальковскій— въ устройствѣ руссісаго 
отдѣла гсографической выставки въ Парижѣ; В . А .  Обручевъ, К . И . В огда- 
новнчо, Д . Л . И вановъ, Л . А .  Я чевск ій  и др.— участвуютъ въ комиссіяхъ 
по составленію разлпчныхъ инструкцій; И . В .  М уш кет овъ  съ 1881 по 1885 г. 
состоялъ членомъ Совѣта, а съ 1885 г. до пастоящаго времсни состоитъ 
ІІредсѣдателемъ Отдѣлспія Физической Географіи. Всѣ учрежденія, въ кото- 
рыхъ сосрсдоточивакяся горныс инженеры, какъ-то: Горшлй Ипститутъ, 
Минералогическое Общество, Горный Дспартамснтъ съ Геологическимъ и 
Горнымъ Учепымъ Комитстомъ всегда находились въ самыхъ тѣсныхъ сно- 
шепіяхъ съ Географпческимъ Обществомъ: они псрѣдко помогали или снаря- 
жали совмѣстпо экспедиціи, или представляли труды своихъ сочленовъ Гео- 
графическому Обіцсству, пли же дѣлали совмѣстныя пзданія. Съ свосй сто- 
роны, Географпческое Общсство всѣ геологическія коллекціи, собрапныя пу- 
тршествепппками, прпносило въ даръ Горпому Институту или Геологическому 
Комптету. Миогіе изъ выдающихся членовъ этихъ учрежденій, по ходатайству 
Географпческаго Общества, получали отъ Иравптельства различныя награды: 
чины, ордена п пенсіи. Само Общество ирисуждало нерѣдко свою высгпую 
награду— Констаптиповскую медаль. Въ этотъ иеріодъ Констаіітиновскую ме- 
даль за ученые труды получили: Г . Д . Г о м а н о вск ій  и И . В . М уіикет овъ  
за свои путсшествія въ Средпей Азіи, А . I I . К а р п и н ск ій , С. II . Н и ки т и н ъ  
п Ѳ. II. Чернышевъ за свои многолѣтпія геологическія изслѣдовапія пре- 
пмуществснно Европейской Россіи, Урала, Тимапа и Новой Земли.

Въ тотъ же періодъ горные инженеры совсршили цѣлый рядъ весьма 
крупныхъ путешествій. богатыхъ разнообразнымп результатами, между ко- 
торымп геологическіе занпмаютъ первое мѣсто.

Горный инженеръ I I .  I I .  Б а р б о т ъ  д е -М а р н и  участвовалъ въ Аму_ 
Дарьинской экспедиціи Географическаго Общества въ 1874 г. п совершилъ 
не только трудное, ио для того времени нсобыкиовешюс путешсствіе. Опъ 
прошелъ отъ Александровскаго иорта въ Петро-Алсксапдровскъ на Аму- 
Дарьѣ п впсрвые изучилъ орогеологическій характеръ дельты Аму. Затѣмъ, 
соверпшвъ огромный п тяжелый маршрутъ отъ дельтьт Аму до Самарканда, 
изслѣдовалъ впервые пусгыню Кызылъ-Кумы и пыстунающія въ нсй горы: 
Султапъ-уптъ-дагъ, Буканъ-тау, Ташды-тау п др. Къ сожалѣнію, прежде- 
временная смерть (въ апрѣлѣ 1877 г.) помѣіпала емѵ сдѣлать полпую об])а- 
ботку собранныхъ имъ матеріаловъ, но и то, что онъ успѣлъ издать, а также 
его дневникъ представляютъ высокій интересъ для всякаго изслѣдователя 
этихъ областен.

Въ томъ же 1874 г., по инпціатпвѣ покойпаго Туркестапскаго Генераль- 
Губернатора К . II. ф он ъ -К ауф м ан а , относившагося съ рѣдкимъ, необыкно- 
вепнымъ сочувствіемъ къ иаучнымъ изслѣдоваиіямъ, два горгіыхъ шіженера: 
І \  Д . Р ом ан овск ііі и И . В .  М уш кет овъ  предириняли изслѣдовапія геологи- 
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чссііаго строенія Туркестана и сго рудныхъ богатствъ, сначала въ неболь- 
шихъ размѣрахъ, съ цѣлыо выяспенія благонадежности ближайшихъ къ Таш- 
кенту мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, по затѣмъ, благодаря постоян- 
иой поддѳржкѣ Кауфмана, онп разрослись до крупныхъ экспедиціп, при 
чемъ каждый работалъ независимо и въ особыхъ райопахъ.

Г . Д . Р ом ан овск ій  въ 1874 г. осмотрѣлъ цѣлый рядъ мѣсторожденій 
каменнаго угля, каменной солп, свинцоваго блеска п проч. въ райоиѣ бли- 
жайшемъ къ Ташкенту и Самарканду, а пмеино—въ горахъ Каратау, Мо- 
голъ-таи, Акъ-Чеку п др. Въ 1875 году онъ совершплъ весьма инте- 
ресное и трудное путешествіе но Семирѣчью до оз. Балхаша; въ 1876 г. 
впервые изслѣдовалъ вновь завоеванную Ферганскую область и ея минераль- 
ныя богатства, а въ 1877 г. опъ запятъ былъ изданіемъ перваго вьшѵска своихъ 
«Матеріаловъ для геологіи Туркестана» (тол;е по-нѣмецки въ пер. I . И . Даіх]- 
ж на). Въ 1878 и 1879 г. Г . Д . Р ом ан овск ій  виервые изучилъ основательно 
Тарбагатайскій хребетъ, окрестности оз. Алакуля и Джунгарскій Алатау. 
Изслѣдовалъ зпаменптое ущелье Буаша, окрестностп оз. Иссыкъ-куля, долину 
Норыиа. Кромѣ того, онъ нодробно изучплъ среднюю часть долины Зерав- 
шана съ ея мѣсторожденіями каменнаго угля. окрестности знаменитаго озера 
Искандеръ-куля, сосѣднее Магіанское бекство и хребетъ Нура-тау. Изслѣдо- 
ваніями 1879 г. Г . Д. Р ом ан овск ій  закончилъ путешествіе въ 'Гуркестанъ 
и послѣ того въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ обработывалъ научные матеріалы 
и публиковалъ замѣчательныя работы, единственныя въ своемъ родѣ, осо- 
бенно по налеонтологіи Туркестана. Кромѣ своихъ матеріаловъ. Г . Д. Р о м а -  
новскігі, по порученію Географическаго Общества, обработалъ палеонтологи- 
ческія коллекціи С ѣ верц ева , Р е ге л я , Смирнова, И ванова, М уш к ет о ва  и 
Ш у л ь ц а . Нлодотворныя работы Г . Д . Р ом ановскаго  не только выяснилп 
много частностей по отпошенію къ полезпымъ ископаемымъ, но даже оспову 
для геологіи Туркестана. Только благодаря его обшпрнымъ изслѣдованіямъ 
и обработкѣ научныхъ матеріаловъ могла быть пздана нервая и до спхъ 
поръ единствеиная геологическая карта Туркестана, составленная Г . Д . Р о м а -  
новскимъ совмѣстно съ И . В . М уш кет овы м ъ. Въ виду такихъ крупныхъ 
научныхъ заслугъ вполнѣ естественно, что Географическое Общество прпсу- 
дило въ 1887 г. Г . Д  Р ом ан овском у  свою выспіую награду — Константинов- 
скую медаль.

И . В .  М уш кет овъ, какъ уже выше упомянуто, началъ свои изслѣдова- 
нія одновременно съ Г . Д . Ром ановским ъ  въ 1871 г. п продолжалъ лхъ до 
1880 г. включительно. Послѣ экскурсій въ районѣ Ташкента и Самарканда 
въ 1874 г., изъ которыхъ многія были совершены вмѣстѣ съ І \  Д . Р о м а н о в■ 
скимъ, на слѣдующій 1875 г. II. В . М уш кет овъ  предпринялъ болыпое путе- 
шествіе по Тянь-шаню отъ Ташкента до Кульджп п хребта Боро-хоро— до 
церевала Нилкы. Пзслѣдованіемъ обшпрнаго каменпоугольнаго бассейна 
Кульджи, ІІриилійскихъ странъ п сѣверной иодошвы Тянь-шапя закончплась 
экснедиція 1875 г., продолжавшаяся болѣе нолѵгода, въ которые пройдено
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верхоыъ и пѣшкомъ около 4,000 вер. и 32 перевала съ наименьшею высотою 
въ 10,000 футъ.

Краткій отчетъ объ этомъ путешествіп ы оппсаніе многочисленпыхъ 
рудныхъ мѣсторолідепій были напечатаны въ началѣ 1876 г., когда вреыенпо 
М уш кет овъ  былъ отозваігь для геологическаго изслѣдованія Златоустовскаго 
округа на Уралѣ. ІІо въ 1877 г. и 1878 М уіи кет овъ  продолжалъ свои 
работы въ Туркестанѣ, изучая также геологическое строеніе и рудныя богат- 
ства Фсргапы, Алая п Памира; изученіемъ окрестностеп оз. Четыръ-куля 
онъ соедиыилъ свои изслѣдовапія съ изслѣдованіями англійской экспедиціи 
Форсайта, подходивтей къ Четыръ-кулю съ юга. 13 ь 1879 г. М уш кет овъ , 
продолжая свои работы, соединился съ экспедпціею Беликаго Князя Нико- 
лая Константиновцча, что дало ему возможность пзслѣдовать болыпую часть 
Бухары, Гпссаръ, Аму-Дарью отъ Термеръ до Петро-Александровска и пу- 
стышо Кызылъ-кумы съ ея грапдіозными барханами. Бъ 1880 г. М уш кет овъ , 
вмѣстѣ съ горпымъ инженеромъ Д . Л . И вановымъ  и тонографомъ П ет ро- 
вымъ, изслѣдовалъ знамеыитую группу Зеравшапскихъ ледниковъ и впервые 
доказалъ доступпость этой обширной и невѣдаыной до него леднпковой области. 
Оыъ прошелъ изъ долины Зеравшана черезъ главиый ледникъ (25 вер.) и 
спустился по леднику Зардаля и долипѣ Сахъ въ Фергану.

Всѣ этп изслѣдованія, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, доставплп М уш к е-  
т ову  обширный матеріалъ по геологіи Туркестана, который постепепно обра- 
ботывался и иубликовался, ыо еще до сихъ поръ не издапъ послѣдпій томъ, 
хотя онъ уже вошелъ въ вышеупомяпутую карту Туркестана, составлеыную 
М уиікет овы м ъ  совмѣстно съ Ром ановским ъ, на средства, доставленныя Кауф- 
маномъ. За всѣ свои работы И. 13. Мушкетовъ награжденъ былъ Географи- 
ческимъ Обществомъ въ 1881 г. Константиновскою медалыо.

Въ 1881 г. М уш кет овъ, по порученію Географпческаго Общества, былъ 
депутатомъ на Археологическомъ съѣздѣ въ Тифлисѣ. Пользуясь своимъ пре- 
бывапіемъ на Кавказѣ, онъ восходилъ на ледыики Эльбруса и Казбека и кон- 
статировалъ въ ыихъ то лсе состоянія отступапія, какъ и иа всѣхъ ледникахъ 
Тяыь-Шапя. Съ 1881 г. М уиікет овъ  уже не прерывалъ свонхъ близкихъ 
отпошепій съ Географическимъ Обществомъ и до спхъ поръ, въ качествѣ 
предсѣдателя Отдѣлеиія Физической Географіи, по мѣрѣ силъ своихъ, служитъ 
Обществу то какъ редакторъ пѣкоторыхъ изданій Общества, то какъ органп- 
заторъ изслѣдованій и экспедицій, преимущественно въ Среднюю Азію, то 
какъ предсѣдатель комиссій по составленію различныхъ инструкцій, то, на- 
конецъ, какъ изслѣдователь, обработывающій матеріалы, доставляемые новыми 
путешественниками Географическаго Общества.

Чтобы не возвращаться болѣе къ М уш к ет о ву , замѣтпмъ только, что 
послѣднее путешествіе его въ Азію относптея къ 1887 г., когда онъ, во главѣ 
экспедиціи, снаряженной Горнымъ Департаментомъ, изучалъ пзвѣстное Вѣр- 
ненское землетрясеыіе 28 мая 1887 г. Въ этой экспедиціп, кромѣ М уги ке-  
т о ва , былп членами еще четыре горпыхъ инженера: Ѳ. П . Б р у с н н ц ы н ъ ,
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II. В .  П ш ат ъевъ, доставншпій Обществу прекрасные матеріалы по землетря- 
сенію 1885 г. въ Бѣловодскѣ, Семирѣченской области. II. I I . Ляминъ, Э. А .  
Ш т едингъ, топографъ I I . А .  Раф аиловъ, землемѣръ Х л уд о въ  и фотографъ 
Н и кол аи .

Горный инженеръ Д . Л . И вановъ, спутникъ М уш кет ова  въ экспедиціи 
иа Зеравгаанскііі ледникъ, въ 1883 г. находился въ составѣ Памирской экспе- 
дидіи, вмѣстѣ съ П ут я т а  и Бендерским ъ. Онъ самостоятельно прошелъ зна- 
чптельпый путь по Памиру и результаты своихъ геологическихъ наблюденій 
публиковалъ въ пзданіяхъ Геог])афп'іескаго Общества. Ему ;ке принадлежитъ 
первое изслѣдоваиіе горной группы Мустагъ-ата и его ледниковъ, а также 
восхождепіе на воршпну Эльбруса въ 188-1 г. Съ 1891 по 1894 гг. Д . Л . И ва- 
новъ состоялъ Началышкомъ выдающейся экспедиціи для изслѣдованія мине- 
ральныхъ богатствъ Приморской области; обіціе результаты его изслѣдованій 
были публпкованы частыо въ издапіяхъ Географическаго Общества.

Горпый инженеръ А .  В . Якоолевъ принималъ участіе въ такъ называемой 
Самарской экспедиціи 1878 г., изучавгаей Кара-Кумы.

Горпый инженеръ А . М . Ііоншинъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, изучалъ 
геологическое строеніе Закаспійской области и только одинъ годъ имѣлъ по- 
собіе отъ Географическаго Общества (1886 г.). Онъ публиковалъ въ издапіяхъ 
Общества цѣлый рядъ интереспыхъ работъ о Кара-кумскихъ пескахъ, объ 
Узбоѣ, объ оз. Сары-Катышъ п пр. Сводъ всѣхъ его наблюденій печатается 
въ настоящее время въ Заипскахъ Географическаго Общестза. Работы Кон- 
шина имѣли весьма важное значеніе въ разъясненіи такъ иазываемаго Аму- 
дарьинскаго вопроса. А . М . Коншинъ  доставилъ самыя вѣскія возралсенія 
протпвъ фаптастическаго проекта поворота Аму-Дарьп въ Каспій, которымъ, 
лѣтъ 15 тому назадъ, заразилось русское общество п ІТравптельство, но те- 
перь, къ счастыо для казпы, сдаинаго въ архпвъ— п этому мпого помогли 
изслѣдовапія Копшина.

На Кавказѣ цѣлый рядъ горныхъ иижеперовъ и само Горное Управле- 
піе постоянио вносятъ цѣнные вклады въ Кавказскій Отдѣлъ Географическаго 
Обшества: такъ, Кош кулъ  изслѣдовалъ минеральные псточнпки Ахалцыхскаго 
уѣзда п публиковалъ о шіхъ цѣлый томъ въ Запискахъ Географическаго 
Общества.

Кн. Ц у л у к а д зе  собралъ и публиковалъ свѣдѣнія о землетрясеніяхъ въ 
1872 г. въ Шемахѣ.

В ацевичъ, С орокинъ , Симоновичъ и др. помѣщали въ Извѣстіяхъ Отдѣла 
краткіе обзоры своихъ геологическпхъ пзысканій въ разныхъ частяхъ Кавказа.

Горпый инженеръ И. В . И гнат ьевъ, вмѣстѣ съ ботаішкомъ А . I I .  І ір а -  
сновымъ, въ 1886 г. командированы были Географическимъ Обществомъ для 
изслѣдованія знамеіштой горной группы Хапъ-тенгрп вь Тянь-шанѣ и ея мно- 
гочисленныхъ ледниковъ. Экспедиція эта собрала значительные оро-геологи- 
ческіе и ботаническіе матеріалы, изъ которыхъ болынпнство уже нублико- 
вано. Она внервые разъяснила ирироду Ханъ-тенгри и доставила много но-
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вьіхъ и иитсресныхъ данныхъ о ледннкахъ Сары-джаса, открытыхъ еще въ 
1857 г. II . 11. Семеновымъ, въ честь котораго одннъ изъ самыхъ крупныхъ 
леднпковъ п названъ ледникомъ Семенова.

Горнын инжеперъ Л . И . Л ут уш н ъ  пропзводилъ, по поручепію Общесчва. 
къ 1889 — 1890 гг. орографическія и геологическія пзслѣдованія въ областп 
сѣверныхъ уваловъ.

Горный ишкенеръ Л . А . Я чевскій  дѣлалъ цѣлый рядъ сообщеній о 
свопхъ геологическихъ изслѣдованіяхъ вдоль лппіи Сибирской желѣзной 
дороги.

Горный инженеръ Ц им баленко  изслѣдовалъ Кочанское землетрясеніе и 
представилъ о немъ отчетъ въ Географпческое Общество, иаходящійся иъ 
сечати. ІІо самыми выдающимися изслѣдователями Азіи изъ горныхъ инлсе- 
неровъ за послѣднее десятилѣтіе были В . А .  Обручевъ и К . И - Богдановичъ, 
которые почтп непрерывно съ 1886 г. занпмаются изученіемъ Азіи, совер- 
шплп цѣлый рядь путешествій, нзъ которыхъ наибольшія по порученію 
Географическагд Общества. Товарищи но Горпому Институту, оба они на- 
чали своп работы въ 1886 г. въ Закаспійской области подъ руководствомъ- 
и по инструкціямъ И . В . М уш к ет о ва . Геологическія изслѣдованія Закаспій- 
ской областп были предприняты пмп по пниціативѣ и на средства извѣстнаго 
строителя Закаспійской желѣзпой дороги геиерала М . II. А н н ен кова , ири чемъ 
О бручевъ  изучалъ пизмешіую часть области, а Богдановичъ  го))ы Копетъ-дагъ 
до Эльбурса въ Персіи включительно. Въ теченіе трехъ лѣтъ, т. е. до 1888 г., 
онн собрали такой значительный матеріалъ, что И . В .  М уиікет овп, сдѣлавъ 
общій сводъ пхъ наблюденій, имѣлъ возмолспость, съ нѣкоторыми добавле- 
ніями изъ другихъ изслѣдователей, составить первую геологическую карту 
Закаспійской области, которая была издана въ 189 і г. въ маломъ видѣ (100 вер.), 
а теперь пздается въ болынемъ видѣ (30 вер. въ 1 д.), на средства, доставленпыя 
по ходатайству пынѣшпяго Губерпатора Закаспійской областп А . Л .  К ур о п а т -  
кина, Горпымъ Департаментомъ. Богдановичъ и Обручевъ напечатали цѣлый рядъ 

статей въ изданіяхъ Географическаго Общества. Минералогическаго Общества 
и Геологпческаго Комитета о своихъ изслѣдовапіяхъ въ Закаспійской области.

IIо окончаиіи изслѣдованій въ Закаспійской областп В . А . Обручевъ  
былъ назначенъ Горпымъ Департамептомъ геологомъ въ Восточную Спбирь, 
гдѣ въ теченіе нѣсколышхъ лѣтъ (до 1892 г.) производилъ геологическія 
изыскаиія въ разныхъ мѣстностяхъ, а К . И . Богдановичъ  былъ командиро- 
ванъ Географическимъ Обществомъ въ Западпый Тибетъ въ составѣ экспеднціп 
М . В . Пѣвцовсі, замѣішвшаго скончавшагося М . I I .  П рж евальскаю . Съ экс- 
педиціею П ѣвц^за Б о гд м о ви ч ъ  ирошелъ громадпый маршрутъ и вынезъ 
обширныо матеріалы. Спарядившись въ Пржевальскѣ, опъ пересѣкъ Тяпь- 
шань на мерпдіанѣ оз. Четыръ-куля, изслѣдовалъ впервые геологпческое 
строеніе знаменитой горной группы Мустагъ-ота съ его многочисленными ледіш- 
ками, изъ которыхъ папболыиій опъ назвалъ леднпкомъ ІІрлсевальскаго. Далѣе 
изслѣювалъ геологпчески сѣверный склоігь Кѵэнь-луня съ его коренными мѣсто-
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рожденіями нефрита п большпмп золотоносными розсыпями, которыя, несмотря 
па варварскій способъ добычп— продувапіемъ, а не промываніемъ, доставляютъ 
большія выгоды предпринимателямъ. Опъ доказалъ поразительную бѣдностъ 
Куэнь-луня леднпкамп, Изучшгь оз. Лобъ-норъ и возвратился черезъ восточную 
оконечность Тянь-шаня, гдѣ на южномъ склонѣ, пезавпсимо отъ Грумъ- 
Гржпмайла, открылъ знаменитую впадпнѵ Токсуна и объяснилъ образованіе 
ея флексурною дпслокаціею. Результатъ обработки его матеріаловъ составляетъ 
второп томъ тр\гдовъ Тпбетской экспедиціп М. В. Пѣвцова, принадлежащій 
исключитсльно Богдановичу п изданный Географическимъ Обществомъ.

Въ то время какъ Богдановичъ обработывалъ свои матеріалы по Запад- 
ному Тпбетѵ, В. А. Обручевъ былъ командпрованъ Географическимъ Обще- 
ствомъ въ Восточпый Тпбетъ въ составѣ экснедиціи Потанина п совершилъ 
еще болѣе обширный и важный въ научномъ отношеніи маршрутъ. Уже 
начало его путешествія представляетъ высокій интересъ, нссмоті)я па то, 
что онъ прошелъ изъ Иркутска на Кяхтѵ, Ургу и Калгапъ въ ІІекинъ, т. е. 
путемъ, которымъ проходпли многіе путеніествешшки, а въ томъ числѣ п 
Пржевальскін. Оігь впервые изучилъ этотъ путь геологически, п представлепцый 
имъ Географическому Обществу «Краткій геологическій очеркъ караваннаго 
путп отъ Іѵяхты до Калгана» не имѣетъ себѣ равнаго для этой областп.

ІІроведя 5 педѣль въ Пекинѣ, въ приготовленіяхъ къ далыіѣйшему пу- 
тешествію, В. А. Обручевъ въ первыхъ чпслахъ января (1893 г .) оставплъ 
Пекинъ и вдвоемъ съ казакомъ -переводчикомъ поѣхалъ въ ЛанътЧжоу. 
Безостаповочно проѣхавъ до Тай-ІОапь-Фу, по мѣстности, изслѣдованной 
Рихтгофепомъ, В. А. Обручевъ свернулъ на западъ п прошелъ въ этомъ- 
направленіп до Нпнъ-Ся на границѣ Алашаня и оттуда, по лѣвому берегу 
Желтой р., прослѣдовалъ въ Ланъ-Чжоу ио мѣстпостп ранѣе того ие изслѣ- 
дованной. На пути по южному Ордосу В. А. Обручеву удалось видѣть пап- 
денпый неподалеку отъ линіи его маршрута въ озерпыхъ отлолсеиіяхъ 
череиъ, повпдимому, длинношерстаго носорога, распростраиеніе котораго 
отодвигается, такимъ образомъ, отъ прибрежья Ледовптаго океана на югъ 
до 38° с. ш., до безлѣспыхъ равнипъ южнаго Ордоса.

Геологическіе результаты своего путешествія до Лань-Чжоу В. А. Обру- 
чевъ изложилъ въ представленномъ имъ Обществу краткомъ геологиче- 
скомъ очеркѣ пути отъ Фынъ-Чжау-Фу до Ланъ-Чжоу и въ своемъ прекра- 
спомъ орографическомъ и геологическомъ очеркѣ Центральной Монголіп, Ор- 
доса, восточнаго Ганьсу и сѣверной Шаньси. Изъ Ланъ-Чжоу Обручевъ про- 
шелъ въ Су-Члсоу н въ Нань-ІІІань, гдѣ пересѣкъ семь хребтовъ, изъ кото- 
рыхъ 6-ть съ вѣчнымъ снѣгомъ въ болѣе пли монѣе близкомъ сосѣдствѣ отъ 
переваловъ; высшій перевалъ былъ въ хребтѣ Гумбольдта — 13,800 футовъ, 
осталыіые отъ 10 до 13 х/ 2 тыс. фут. Затѣмъ изслѣдовалъ сѣверный Цайдамъ 
и вдоль Куку-Нора доіпелъ до Нонкыра; эта часть Цайдама представяяетъ 
рядъ болотпстыхъ впадинъ съ усыхающими горько-соляпымп озерами. Озер-
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ныя впадиыы расположены въ промежуткахъ между не высокимп горными 
хребтами того же пустыннаго характера, какъ въ западномъ Нань-ІИанѣ.

Геологпческіе результаты своего изслѣдованія Нань-Ш аня В. А. Обру- 
чевъ пзлолшлъ въ прекрасномъ очеркѣ Нань-ІІІаня и прилолсенной къ нему 
картѣ, представлепыыхъ въ Географпческое Общество. Далѣе оыъ изучилъ 
западішй Ордосъ и систему Восточваго Куэнь-Луня и доходплъ до Гуань- 
Юаыя, составляющаго крайыій южный пунктъ, достигнутый Обручевымъ въ 
сѣверномъ Сы-Чуанѣ, откуда оыъ спова возвратплся въ Су-Чжоу.

Изъ Су-Чжоу, согласно распоряженіямъ Совѣта Общества, В. А. Обру- 
чевъ, въ концѣ мая вторично посѣтплъ систему Напь-ПІаыя, для изслѣдовапія 
ея средней части. Въ теченіе этой экскурсіп были пересѣчены двалсды, въ 
разлпчыыхъ мѣстахъ, три сѣверные хребта Нань-Ш аня (хребетъ Рихтгофена, 
Тхоло-Шань п восточыое продолжепіе хребта Гѵмбольдта) и изслѣдована 
верхняя часть теченія пѣки Су-Лей-Хе, между хребтомъ Императора Але- 
ксандра III п хребтомъ Риттера. Результаты этой поѣздки были изложены
В. А. Обручевымъ въ представлепыомъ имъ Обществу очеркѣ Средняго Напь- 
ІІІапя въ 1894 г.

Возвратпвіпись въ Су-Чжоу, В. А. Обручевъ напранился въ Хами черезъ 
горыѵю спстемѵ Бей-ПІаня. Изъ Хами В. А. Обручевъ направился вдоль 
подошвы Тянь-Ш аня въ Мокчунъ, гдѣ посѣтплъ метеорологичестую станцпо, 
устроеннѵю экспедпдіей В. И. Роборовскаго.

Изъ Мокчѵна сдѣлана была экскурсія въ Чуль-Тагъ п, иакопецъ, черезъ 
Турфанъ путеіпестнениикъ выіпелъ 21 септября въ Урумчи, столидѵ запад- 
наго, ішѣстѣниаго Китая. Такимъ образомъ, на иереходѣ изъ Хами въ Урумчи 
пзслѣдовапы былп южный склопъ восточиаго Тянь-Ш аня, въ трехъ мѣстахъ 
пересѣкаемый болыпой дорогой, поясъ пустынь п оазисовъ вдоль его юлспой 
подошвы и западпая часть упомянутой обширной виадины.

Крайпяя усталость п выпаденіе снѣговъ въ Тяпі.-Шанѣ заставилп Обру- 
чева отказаться отъ посѣщеыія интересыой группы Богдо-Ола и пзъ Урумчи 
нрямо направпться въ Кульджу по болыпой дорогѣ черезъ города Манасъ, 
Каркара-Усу и Джинъ-Хо.

За  все время экспедиціи В. А. Обручевымъ іі])ойдено въ предѣлахъ 
Кптайской пмгіеріп около 14,000 верстъ, изъ которыхъ снято около 11,000 
верстъ и изслѣдовано геологическп впервьте болѣе 12,000 верстъ; собрана 
коллекція горныхъ породъ, почвъ, полезныхъ ископаемыхъ и окаменѣлостей^ 
заключающая до 6,000 образчиковъ; опредѣлено высотъ гипсотермометромъ 
п анероидами болѣе 600; въ нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ производплись другія 
метеорологическія ыаблюдепія и по возможностп собирались ])азспросныя 
свѣдѣнія о климатѣ (температурѣ, осадкахъ, вѣтрахъ). Общіе результаты всего 
своего пѵтешествія Обручевъ изложилъ въ представлепной имъ Обществу 
обшіірпоп статьѣ: «Орографія Централыюй Азіп и ея юго-восточиыя окраипы».

Кромѣ того, онъ папечаталъ въ Запискахъ Минералогпческаго Общества 
интереспую статью о дѣятелыюсти вѣтра въ пустыняхъ Азіи. Но полпыГі
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отчетъ его еще не законченъ и представитъ обширное сочиненіе, которое 
только приготовляется къ издапію.

По окончаніи своихъ нутешествій въ средней Лзіи какъ Обручевъ, 
такъ и Богдановичъ спова стали во главѣ крупныхъ геологическихъ пред- 
пріятій на крайнеиъ востокѣ Лзіи. В. Л. Обручевъ, по назначенію Геологи- 
ческаго Коыитета, завѣдуетъ изслѣдованіями вдоль линіи Сибирской желѣзной 
дороги, иыенно въ Забайкальскоыъ участкѣ, а К. И. Богдановичъ назначенъ 
начальниісоыъ экспедидіи, снарялсенііой Горнымъ Департаментомъ для изслѣ- 
дованія побережья Охотскаго моря и Камчатки.

Такимъ образомъ В. А. Обручевъ и К. И. Богдановичъ являются са- 
мыми выдающимися и энергичііыми изслѣдователями Азіи не только средм 
горныхъ инженеровъ. но и вообіце среди нутешествсннпковъ по Азіи за 
послѣдііее десятилѣтіе.

Наконепъ, въ нѣкоторыхъ еще не окопчившихся эксиедиціяхъ Геогра- 
фическаго Общества участвуютъ горпые иижеперы, напр., Э. Э. Апертъ, 
который второй годъ уже изучаетъ Манджурію вмѣстѣ съ ботаппкоыъ Кома- 
ровымъ; II. А. Михайловъ— прикомандирогаиъ къ экспедиціи Географическаго 
Общества, снаі)ялсенной для изслѣдованія Дарваза и Вахана.

ІІодводя итоги всему вышепзлолсешюму, песмотря на краткость очерка. 
нельзя пе гіридти ісъ тому очевпдпому заключенію, что горпые инженеры не 
только принимали дѣятелыюе участіе въ полувѣковой работѣ Географическаго 
Обіцества, но играли въ немъ выдающуюся роль съ самаго оспованія Обще- 
ства и до настоящихъ дней.

Само собой разумѣется, что въ такомъ краткомъ очеркѣ я не могъ ка- 
саться многихъ интересныхъ и поучптельныхъ подробностей этой дѣятель- 
ности; я желалъ только, согласно поручепію Го])наго Ученаго Комитета, 
обратить на нее вниманіе читателей «Гориаго Журнала», а подробностн. съ 
изложеніемъ полиыхъ маршрутоиъ, перечиемъ сочиненій п пр., всякіп инте- 
ресующійся пайдетъ въ почтешюй Исторіи полувѣковой дѣятелыюстп Импе- 
раторскаго Русскаго Географпческаго Общества.
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Г о р ы . И н ж к н .  В. Л а т ы ы и н а .

Тарифъ 1891 года.

Никогда Минпстерстьо Финансовъ ые собрало такой массы свѣдѣній п 
мыѣыій, какъ при составленіп Тарифа І891 года. Вся пта слолсная и отвѣт- 
ственная работа требовала ыолыаго къ себѣ выиманія п всестороыыей раз]іа- 
ботки. Мпнистерствзг Фииансовъ ыулспо постазпть въ полыую заслугу, что 
дѣло это имъ было вполнѣ обставлено соотвѣтственно его важностп. Къ 
разработкѣ основаній тарифа 1891 г. привлечены были вы д аю щ іеся люди 
администраціп, науки п практическаго оыыта. Въ результатѣ нолучилась 
работа, которой Общее Собраніе Государственнаго Совѣта выразило самое 
лестное одобреыіе.

Незавпсимо отъ богатства собраыыыхъ матеріаловъ, оыи весьма поучытельны 
и иптересны въ томъ отношеніи, что весьма под])обыо знакомятъ насъ съ 
нуждами н потребностями но только иатей  нромышленыости. но и самаго 
рынка и потребителей.

Несмотря на желаыіе вполпѣ ознакомить нашихъ го])іюзаводсі;пхъ п 
промышленныхъ дѣятелей съ тѣми свѣдѣніями, которыя неиосредственно 
пмѣютъ отношеыіе къ ыашему горыому дѣлу и его прпложепій къ фабрич- 
нымъ и промышленнымъ цѣлямъ, я, къ крайнему сожалѣнію, дабы чреь&ѣрно 
не расширить нашу статью, долженъ ограничиться только весьма краткими 
извлеченіями пзъ собрапныхъ Минпстерствомъ Фиыансовъ метеріаловъ.

Въ Министерствѣ Финансовъ съ пачала 1887 г. уже было нрпступлено, 
иры участіп спеціалистовъ, къ нодготовительнымъ, по общему пересмотру 
тарифа, трудамъ, предметъ коихъ составили главпымъ образомъ: а) иодробное 
обозрѣніе статистическихъ даыыыхъ о иашей внѣшпей торговлѣ и условіяхъ 
водворенія къ памъ иностранныхъ товаровъ, а также о современномъ поло- 
женіи различныхъ отраслей промышленыости у насъ и за границей п б) со- 
ставленіе предварителыіыхъ предноло;кеній объ нзмѣпеніяхъ какъ въ редакціп 
статей тарифа, такъ и въ размѣрѣ тарифныхъ ставокъ.
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Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволеиія, послѣіовавіпаго 19 мая 1889 года, 
вышеуиомянутые матеріалы иереданы были на иредварительиое разсмотрѣніе 
совѣщательиыхъ, но части иромышленпости п торговли, учрежденій, бирже- 
выхъ комитетовъ и обществъ, занимаюіцихся торгово-иромышленными во- 
иросами.

За симъ въ Мшшстерствѣ Финансовъ прпступлено было, по мѣрѣ по- 
ступленія отзывовъ названпыхъ учрежденій, къ составленію свода оныхъ, по 
отдѣльнымъ группамъ тарифа.

Независимо отъ сего, въ Министерствѣ Фииапсовъ составлепы были.
а) сводъ прошеніи частиыхъ лицъ объ измѣненіи отдѣльныхъ статей тарифа 
и Ь) сводъ данныхъ о фабрично-заводской промышленности въ Россіи за ио- 
слѣдпіе годы.

По всеиоддаипѣпшему докладу Министра Финансовъ о дальнѣйшемъ 
направленіи работъ по пересмотрѵ тарифа Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 
26 день января 1890 г., В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на образовапіе изъ 
чиновъ Мииистерства Финансовъ Совѣщанія, въ коемъ были-бы подвергнуты 
подробному обсужденію всѣ заявленія и ходатайства по поводу общаго пере- 
смотра тарифа, дабы установить главныя основанія, па коихъ пересмотръ 
этотъ надленсало-бы произвести, и подготовитг. въ окончательной формѣ 
доклады касателыю сего пересмотра, которые за симъ подлежали-бы обсу- 
жденію въ тарифной комиссіи прп участіи представптелей другихъ заинтере- 
сованныхъ въ дѣлѣ вѣдомствъ, иредставителей сельско-хозяйствепной про- 
мышленности и дворянскаго землевладѣиія, а также представителей ио 
части торговли и промышлешюстп, различныхъ учрежденій и свѣдующихъ лицъ.

Для облегченія заиятій совѣщаній п тарифной комиссіи въ Мшш- 
стерствѣ Финансовъ составлеиы были отдѣльныя по калсдой статьѣ тарифа 
записки, въ копхъ помѣщены былп нижеслѣдующія даішыя: 1) сравненіе 
дѣйствующаго тарпфа съ предлагаемымъ по проектамъ эксиертовъ; 2) со- 
ображенія экспертовъ; 3) извленія изъ отзывовъ совѣщателыіыхъ и другихъ 
учрежденій, а также частныхъ лицъ гю иоводу вышеупомянутыхъ проек- 
товъ; 4) указаніе поступпншихъ по соотвѣтствуюіцей статьѣ тарифа ходатай- 
ствахъ и 5) справка, въ которую вогпли: а) сравиепіе русскаго тарифа съ 
ииостраннымъ и б) свѣдѣнія о прпвозѣ и пошлииныхъ окладахъ за 1869— 89 гг., 
съ указапіемъ за послѣдніе годы привоза по главнѣйшимъ таможнямъ.

Образовашюе, во исполненіе В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 26 января 
1890 г., предварптелыюе Совѣщапіе окончило свои занятія въ іюнѣ мѣсяцѣ, 
и выработаипый въ ономъ проектъ иоваго тарифа впесенъ былъ въ октябрѣ 
иа разсмотрѣніе тарифной компссіи. Комиссія сія была образопапа въ со- 
ставѣ, указанномъ В ы с о ч а й ш и м и  повелѣніями 16 августа, 12 и 26 
октября 1890 года, при чемъ первымъ изъ сихъ В ы с о ч а й ш и х ъ  повелѣ- 
ній Министру Финапсовъ предоставлепо нанравить занятія оной съ такпмъ 
расчетомъ времени, чтобы всѣ части тарифа, по разсыотрѣніи ихъ въ комиссіщ 
моглп быть подвергпуты обсу;кденію въ Государствепномъ Совѣтѣ до закрытія
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засѣдній онаго веспою 1891 года. и для скорѣйшаго разсыотрѣпія сего дѣла въ 
Государствеииомъ Совѣтѣ нроектъ та[>ифа вносить въ Совѣтъ почастямъ въ томъ 
порядкѣ, какой Мииистромъ будетъ признанъ для сего удобнѣйшимъ. ГІред- 
ставленіямъ Министра Финансовъ въ Государствсшіый Совѣтъ присвоено 
было назвапіе «записокъ».

Изъ собраппыхъ п напечатанныхъ Мипистерствомъ Финансовъ матеріа- 
ловъ по пересмотру таможеннаго тарифа мы приведемъ слѣдующіе:

1) ІІрофессоръ Д . И . М енделѣевъ, членъ совѣта то])говли и мапуфак- 
туръ. Докладная записка. Связъ частей Общаго таможеннаго тарифа. Ввозъ 
товаровъ. 1889 г.

2) Е ю -эю е . Добавленіе къ докладной запискѣ, отиосящейся къ связи 
частей таможеііпаго тарифа. 1890 г.

3) ІІрофессоръ I I .  Ф. Л абзинъ, заииска о металлахъ не въ дѣлѣ. 1887 г.
4) Е ю -ж е .  Заипска: 1) объ издѣліяхъ изъ металловъ, 2) о морскихъ 

п рѣчныхъ судахъ, 3) о металлпческихъ и минералыіыхъ рудахъ, 4) о иуго- 
вичномъ товарѣ и 5) о вещахъ галантерейиыхъ и туалетныхъ. 1888 г.

5) Профессоръ II. А ф анасьевъ . Занпска по статьямъ таможеннаго 
тарпфа о машипахъ, орудіяхъ, ппструментахъ, часовомъ товарѣ, экипажахъ 
и вагонахъ. 1887 г.

6) Сводъ замѣчаній, представлеиныхъ совѣщатслыгымп ио части про- 
иышлепности п торговлп учрежденіями, нѣкоторыми сельско-хозяйственными 
обществами и частпымп лицамп по запискамъ, составлеішымъ профессорами 
Лабзинымъ и Афапасьевымъ.

7) Доклады по запискамъ профессора Н. Ф. Лабзппа, Д. II. Менде- 
лѣева и II. Афанасьева о деревѣ п издѣліяхъ изъ древесныхъ матеріаловъ, 
металлахъ п издѣліяхъ изъ оныхъ, машинахъ, пиструмеігтахъ, судахъ и проч.

8) Іірофессоръ А .  К . К р у п с к ій . Записка о глинахъ, мѣлѣ п пздѣліяхъ 
изъ глинъ.

9) Е ю -ж е. Записка о камепиомъ товарѣ п издѣліяхъ изъ камня.
10) Сводъ замѣчаній, представленныхъ совѣщателыіыми по части про- 

мышленности п торговли учреждеиіями, пѣкоторыми сельско-хозяйственпыми 
обществами п частпыми лицами по запискамъ, составленпымъ профессоромъ 
Крупскимъ.

11) Сводъ дополнит елъныхъ  замѣчаній, представленныхъ совѣщательными 
і(о частп промыгпленности и торговли учрежденіями, касательно пересмотра 
таможеннаго тарифа ’).

12) Соображенія постояпной совѣщательпой конторы лселѣзозаводчиковъ 
по поіюду пересмотра таможениаго тарифа на чугунъ, желѣзо и сталь, и 
издѣлія изъ оныхъ.

13) Обзо})ъ поступившихъ въ Мипистерство Фііпапсовъ ходатайствъ от-

З а м ѣ ч а п і я  э т и  п о л у ч е н ы  п о  о т п е ч а т а п і п  с в о д о в ъ  о т я ы в о в ъ  п о  о т д ѣ л ь п ы м ъ  т а р п ф п ы м ъ  

г р у п п а м ъ .  •
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носитѳльно измѣненія статей таможегшаго тарифа о глипахъ, мѣлѣ, издѣліяхъ 
изъ глинъ, каменномъ товарѣ, издѣліяхъ изъ камня и стеклянныхъ издѣліяхъ.

14) Таковой же обзорг о металлахъ не гсъ дѣлѣ, металлпческихъ издѣ- 
ліяхъ, судахъ, металлическихъ и минеральныхъ рудахъ, пуговичномъ товарѣ, 
веіцахъ галантерейныхъ п туалетпыхъ, машипахъ, орудіяхъ, инструментахъ, 
часовомъ товарѣ, экипажахъ и вагонахъ.

15) Обозрѣніе измѣпеній въ таможенномъ тарифѣ, послѣдовавшихъ послѣ 
1 января 1887 по 30 мая 1889 г.

16) Профессора Б ейлы ит ейнъ, И лы ш ъ  и Б огаевскій . Записка о гумми, 
камедяхъ, краскахъ и красильныхъ веществахъ. 1889 г.

17) Профессоръ В ы леж и н ек ій . Записка о дубплыіыхъ веществахъ, ко- 
жахъ, мягкой рухляди, волосѣ, пѵхѣ, кожапыхъ, каучуковыхъ, волосяныхъ п 
щетинпыхъ нздѣліяхъ, о книгахъ п картинахъ, о китовомъ усѣ п грецкой 
губкѣ. 1889 г.

18) Профессора Бейлъштейнъ и Илъинъ. Заппска о химическихъ про- 
дуктахъ п матеріалахъ для оныхъ, о разныхъ москательныхъ тоізарахъ и 
косметикахъ. 1889 г.

19) ІІрофессоръ И лыш ъ. Записка о шелкѣ п шелковыхъ издѣліяхъ. 
1889 годъ.

20) Профессоръ Илъинъ п инженеръ-технологъ Голковскій . Записка о 
вещахъ для музеевъ, объ образцахъ, о турецкихъ ткапяхъ, о платьѣ п бѣльѣ, 
о перьяхъ и искусственныхъ цвѣтахъ, о стеклярусѣ и бисерѣ, о шляпахъ и 
фуражкахъ, о зоптиісахъ, объ игрушісахъ, о прпнадлежностяхъ для письма и 
рисованія, о музыкальныхъ ипструментахъ, о постеляхъ п подушкахъ. 1889 г.

21) Профессора Илъинъ и Л ат овой. Записка о шерсти п шерстяныхъ 
издѣліяхъ. 1889 г.

22) Они ж е. Заппска о льпѣ, пенькѣ и джутѣ и издѣліяхъ изъ оиыхъ. 1889 г.
23) О ни оюе. Записка о хлопчато-бумажпыхъ издѣліяхъ. 1889 г.
2-1) Профессоръ К р у п с к ій . Записка о стеклянпыхъ издѣліяхъ. 1889 г.
25) Профессоръ Лабзинъ. Записка о лѣсномъ товарѣ и пздѣліяхъ изъ 

дерева и древесныхъ матеріаловъ. 1889 г.
26) ІІрофессоръ Тавилъдаровъ. Записка о жизненныхъ припасахъ, ово- 

щахъ, фруктахъ, бакалейныхъ и колоніальныхъ товарахъ и о наппткахъ. 1889 г.
27) А . И . Ш т ейнъ. Свѣдѣнія о ітривозѣ пнострапныхъ товаровъ но 

Евронейской границѣ (за исключеніемъ Черноморской границы Кавказскаго 
края) за время съ 1-го января 1887 года по 1-е іюля 1889 г.

Всѣ вышеприведечные иамп матеріалы и еще нѣкоторыя другія свѣдѣнія 
напечатаны и вссьма тщательно изданы Миішстерствомъ Финапсовъ. Чтобы 
судпть, какая была собрана масса мате]>іаловъ и свѣдѣпій, достаточпо сказать, 
что они составили до 3,000 печатныхъ листовъ.

0  лицахъ, іі])ииимавишхъ участіе въ совѣщапіяхъ, мы упомяпемъ при 
разсмотрѣпіи въ совѣщаніяхъ вновь проектпровапныхъ тарифныхъ ставокъ.

Въ тарифпой комиссіи припнмалп участіе:



ОЧЕРКЪ ВОПГОСА 0 ВВОЗЪ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ ЧУГУНА, ЖЕЛБЗА И МАШИНЪ. 348

ІІредсѣдатель: М ипистръ Фииапсовъ Дѣйствптельпып 'Гайный Совѣтникъ 
II. А .  В ы ш н е гр а д с к іч .

Члены: Товарпщъ Министра <І'инансовъ Тайпый Совѣтнпкъ Ѳ. Г .  Т ер н ер ъ .
Директоръ Департамента Торговли и Мануфактуръ, Тайный Совѣтннкъ 

А . Б . Беръ\ о і іъ  же Т о в а р и щ ъ  ІТредсѣдателя Тарифной Комиссіи.
Директоръ Департамента Таможенныхъ Сборовъ Таппый Совѣтпикъ 

Л . Ѳ. Т у х о л к а .
Директоръ Департамента Неокладпыхъ Сборопъ Тайный Совѣтникъ 

А . С. Е р м о я о въ .
Директоръ Департамепта Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ Дѣйствителышй 

Статскій Совѣтипкъ С. 1 0 .  В и т т е .
Вцце-Дпректоръ Департамента Таможенпыхъ Сборовъ Дѣйствительный 

Статскій Совѣтпикъ Н . П . Забуъинъ.
Вице-Директоръ Департамента Торговли и Мануфактуръ Дѣйствительпый 

Статскій Совѣтникъ В .  И . Т и м и р я зе в ъ ; онъ-жо управляющій дѣлами тариф - 
ной комиссіп.

Членъ Ученаго Комитета Мпипстерства Финапсовъ горный ипжеперъ 
Тайный Совѣтникъ К . А .  С калъковскій .

Членъ Совѣта Торговли и М ануф акт уръ п роф ессоръ  Т а й іш й  СовЬтішкъ 
П . И . И лъинъ\ онъ-же Товарищъ ПредсЬдателя тарифиой ком пссіи .

ІІочетный членъ Совѣта Торговли и М ануфакт уръ п роф ессоръ  Д ійст ви - 
тельный Статскій Совѣтипкъ Д . II. М ендеяѣ евъ.

Члены Совѣта Торговли и Мануфактуръ: ІІроф ессоръ ДЬпстватслыіый 
Статскій Совѣтникъ I I . Ф. Лабзинъ.

ІІрофессоръ Дѣйствителышй Статскій Совѣтникъ Ѳ. 0 .  Беилъштейнъ.
ІІрофессора С.-ІІетербургскаго Техиологическаго Пнститута Дѣйстви- 

телыіые Статскіе Совѣтмпкп: II. А .  Аф анасъевъ , А . 1і. К р уп ск ій  и Статскіе 
Совѣтники: Н. И . Тавилъдаровъ, Б. Т . Вылеоюинскій.

Отъ Миішстерства Государствоішыхъ Имуществъ:
Тайный Совѣтшікъ И . П . Архиповъ.
Дѣйствителыіый Статскій Совѣтникъ В . В .  Черняевъ.
Горный Ипженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ А . II. Кеппенъ^
Отъ Министерствъ:
Ппострапныхъ Дѣлъ: Тайный Совѣтнпкъ А . II. Толст ой.
Впутреннпхъ Дѣлъ: Дѣйствительный Статскій Совѣтпикъ А . І і. Криво- 

шеинъ.
Воеппаго: Генералъ-Лейтенаптъ А . А .  Фишеръ и Генералъ-Маіоръ

С. И . Яскковичъ.
Морского: Генералъ-Маіоръ А . М . Линденъ и ІІолковникъ Власъевъ.
Путей Сообщепія: Дѣйствителышй Статскій Совѣтпикъ А . II. Горчаковъ  

и Коллежскій Совѣтникъ В . А . Д ем бицкій .
Отъ Государствепнои Капцеляріи: Дѣйствителышй Статскій Совѣтникъ 

І \  11. ІІІамш инъ.
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ГІредставитель дворянскаго землевладѣнія Коллежскій Совѣтннкъ А . II. 
Т рубн и к овг  (ІІсполняющій должность С.-Петербѵргскаго Предводителя дво- 
рянства).

Представптель Сельско-хозяйстиеішой промышлепности, по назначенію Ми- 
нистерства Государствешшхъ Имуществъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтпикъ 
Баронъ Л .  А .  Корфъ  (Нрезидентъ Императорскаго Больно-экономическаго 
Общества).

Представители отъ Торгово-промышленныхъ Учрежденій и Совѣта Тор- 
говли и Мануфактуръ Дѣйствнтелыше Статскіе Совѣтники: Ф. К . С а н ъ -Г а л л и . 
К ). С . Л ечаевъ-М алъцевъ.

Представптели Биржевыхъ Комптетовъ п Совѣта Торговли и Мануфак- 
туръ: Московскаго, С.-ІІетербургскаго, Пваново-Бознесеискаго, ІІижегородскаго. 
Кіевскаго, Одесскаго, Харьковскаго, Рижскаго п Варшавскаго.

Такъ какъ при составленіп тарифа 1891 года онъ былъ всестороине 
разсмотрѣнъ, то поэтому и мы нѣсколько расширимъ программу нашего 
обзора, но въ него не войдетъ тарифъ Великаго Кияжества Финляндскаго, 
такъ какъ предметъ этотъ составитъ особую статыо.

Затѣмъ мы перейдемъ къ разсмотрѣнію матеріаловъ, собранныхъ Мпни-
*

стерствомъ Финансовъ, п согласно порядка перечислепіе ихъ начнемъ съ 
записки профессора Д. II. Менделѣева.

Въ сентябрѣ 1889 года, когда нрофессоръ Д. 11. Менделѣевъ былъ 
назначенъ членомъ Совѣта Торговли и Мануфактуръ, Министромъ Фипансовъ 
возложенъ былъ на его разборъ матеріаловъ, иодготовленныхъ для предстоя- 
щаго пересмотра Общаго Тамолсеннаго Тарифа. Записка ирофессора Менде- 
лѣева представлена была имъ Министру Финансовъ 18 декабря 1889 года.

ІІрофессоръ Мепделѣевъ того мпѣнія, что, держась началъ. положенныхъ 
въ основу тарифныхъ перемѣнъ послѣднихъ лѣтъ. должпо лсдать не только 
развитія внутренней производнтельности, но и возрастанія таможеннаго до- 
хода. Россія, вслѣдствіе ея обпіирности и континентальпаго положенія, можпо 
и необходимо должна развить внутри своей такіе виды ироизводствъ, которые, 
какъ каменноугольиое, желѣзное, содовое и міюгія другія, доставятъ народу проч- 
ный заработокъ. а странѣ товары, ей потребные, исходя пзъ природныхъ за- 
пасовъ страпы. Естественныя богатства Россіи представляютъ для сего всѣ 
необходимыя условія. Далѣе профессоръ Менделѣевъ гооворигь: если бы 
только въ отношеніи къ каменному углю и желѣзу дѣйствителыюсть столь же 
быстро и столь же шпроко оправдала законныя ожнданія, основаішыя па 
знакомствѣ съ русскою природою, какъ оправдались ожиданія и мѣры, ка- 
савпііяся бакинской нефти, тогда бы промышленная будуіцность отечестпа п 
его экономическая независимость стали бы дѣпствптельностью, потому-что 
каменный уголь и желѣзо, послѣ хлѣба, составлиютъ истшшые корни всякаго 
иромышленнаго успѣха.

По отзыву ирофессора Менделѣева, онъ пе нашелъ ни одпой удовле- 
творительной изъ множества практикѵемыхъ въ различныхъ странахъ тамо-
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жѳыныхъ классификацій, ио которой можно было бы сразу показать, гдѣ 
должно искать даішый родъ тоізаровъ. ІІоэтому профессоромъ Менделѣевымъ 
и предложено было слѣдующее основноо дѣленіе тарифа:

Отдѣлъ 1-й. Товары: пскопаемые.
» 2-й. » растительные.
> 3-й. - » животные.
» 4-й. » заводскіе.
* 5-й. » фабрикаты.

Въ каждомъ изъ пяти вышеупомянутыхъ отдѣловъ введены имъ особыя 
подраздѣлепія товаровъ, пазванныя имъ рядамгс.

Сообразно съ таковымъ раеположеніемъ статей тарифа п составлена 
докладная записка профессора Менделѣева; но предложенный имъ способъ 
класснфиісаціи товаровъ Министерствомъ Фпнансовъ не былъ принятъ.

Отдіьлъ 1 -й  ископаемые:

По отзыву профессора Менделѣева добыча ископаемыхъ мало 
развита нъ Россіи, а она обладаетъ такими нетронутыми сокровищами этого 
рода, что первѣйшею п главнѣйшею задачею русской нромышленной поли- 
тпкп долж но счит ат ъ возбуж деніе именно горнаго дѣ ла. Главными же мѣро- 
пріятіями для развитія добычи ископаемыхъ въ Россіи должпо счптать: а) вы- 
работку законовъ о нѣдрахъ земли и о правомѣрныхъ отношеніяхъ горпо- 
рабочихъ къ хозяевамъ; б) возможное удешевленіе желѣзнодорожныхъ тари- 
фовъ для продуктовъ горнаго дѣла; в) разработку водяныхъ системъ, прохо- 
дящихъ чрезъ округа, богатые ископаемыми, п г) ѵсловія для привлеченія 
предпріимчпвости, капитала и знанія къ горгюму дѣлу вообще ц, въ част- 
пости, къ Донецкому бассейну, изобилующему разнообразнѣйшими ископае- 
ыымп п каменнымъ углемъ, нотребнымъ для ихъ заводской обработки.

Безъ возбужденія горнаго дѣла, далѣе говорптъ профессоръ Менделѣевъ, 
пе возможно возбудить правильный ростъ современной промышленіюстп, 
кладущей каменный уголь и переработку желѣзныхъ рудъ въ основу развитія 
всеп промышленности и всякаго роста производительныхъ силъ страны.

Говоря о пошлинныхъ ставкахъ, профессоръ Менделѣевъ находитъ не- 
правильнымъ приравнивать ношлину на мѣдную руду съ штыковою мѣдыо 
(2 р. 50 к.), а потому полагаетъ па рѵду назначить ношлину 30 к. золо- 
томъ сь пуда. ГІа каменный уголь профессоръ Менделѣевъ полагаетъ увели- 
чить пошлину до 4 к., а на коксъ до 6 к., п по сухопутпой границѣ ка- 
менпый уголь 2 к., а коксъ 3 к. Торфъ безношлинно (вмѣсто прежней, какъ 
каменный уголь).

М ет а л л ы . На желѣзо и сталь профессоръ Мѳпдѳлѣевъ полагалъ уве- 
личить пошлпну до 70 к. (вмѣсто 5 0 к.) и насортовое до 80 к., и такую женошлипу 
пазначитьдляжелѣзныхъистальпыхъ рельсовъ, а цошлину нажелѣзо и сталь въ 
листахъ увеличпть съ 70 к. до 1 р. Ироволоку жѳлѣзную съ 1 р. 10 к. до 1 р. 20к,
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Жесть съ 1 р. 55 к. въ 1 р. 60 к.; мѣдь съ 2 р. 50 к. въ 2 р. 80 к., въ 
лпстахъ 3 р. 20 к. ІІроволоку мѣдную ст, 4. р. въ 4 р. 40 к.; ципкъ съ 
45 к. въ 80 к. и въ листахъ съ 85 к. въ 1 р. 60 к.; никкель, кобальть, 
висмутъ, кадмій и алюминій съ 2 р. 50 к. въ 4 р.; свинецъ съ 10 к. въ 
40 к., въ листахъ съ 20 к. въ 1 р.

М а ш гм ы , ы нст рум ент ы  и м ет аллгіческія  и здѣ лія . Отпосительпо ма- 
шинъ гірофсссоръ Менделѣевъ вообіце высказываетъ мнѣніе, что машины 
имѣютъ столь важное значеніе для всей промышленной дѣятельности, что 
стоятъ впѣ сравненія съ товарами другихъ родовъ. Одно повышепіе тамо- 
женныхъ окладовъ здѣсь мало значатъ для укрѣпленія выдѣлки этахъ то- 
варовъ въ Россіи, нотому-что нервѣе всего здѣсь вліяютъ: цѣны саыыхъ 
металловъ, спеціализація производства и усовершепствованіе констрѵкціп. 
Усилія тарифа будутъ вапрасны, если, облагая ипостранные товары, не при- 
ложпть всѣхъ необходимыхъ заботъ къ возвыімеііію соревповаыія и улучшеній; 
а такъ какъ по всѣмъ очеиь разнообразнымъ отраслямъ производства ма- 
шинъ, цнструментовъ п метаѵтлическихъ издѣлій не возможно достичь бы- 
страго успѣха, особенно при дорогомъ до нынѣ у насъ сыромъ металлѣ, то 
необходпмо выбратьтакія отрасли прозводства, которыя наиболѣе важпы и необ- 
ходимы,и предметы которыхъ ввозятся, несмотря назиачительныл уже нынѣ та- 
рпфъ, изъ-за грапицывъ значителыюмъ количествѣ.Здѣсыіа первомъ мѣстѣ слѣ- 
дуетъ поставпть пропзводство ііаровыхь котловъ и машииъ.Сельско-хозяйствепішя 
машппы чрезвычайно важны для Россіи, но представляютъ нѣкоторыя осо- 
бенности. Важнѣйшую изъ нпхъ составляетъ ихъ сравнительная дешевизпа 
но отиошенію къ вѣсу. Опа зависитъ огь того, что миогія части молспо вы- 
дѣлывать изъ кошсаго чугупа; другія пзъ дерева, и лпшь нѣкоторыс оргапы 
требуютъ сталп. Пока чугунъ, желѣзо п сталь не спустятся у насъ въ цѣ- 
пахъ, иельзя ожидать полученія дешевыхъ и хорошпхъ сельско-хозяйствечныхъ 
машпнъ, а когда матеріалы этн сдѣлаются столь дешевыми, какъ это можетъ 
быть въ Россіи. тогда безъ всякаго особаго покровительства селько-хозяй- 
ственныя машины сдѣлаются дешевыми и будуть производиться всюду въ 
Россіи, чему уже цынѣ пололсено прочпое начало, благодаря тому, что да- 
л ек ія  р а зст о я н ія  гс и ѣ н а  провоза покровш пельствііютъ естественнѣйшлмъ 
образомъ водворенію въ Россіи производства чростыхъ грузішхъ сельско- 
хозяйствепныхъ машипъ п орудій, далсе изъ дорогого сырья. ІІоэтому, радц 
значенія сельско-хозяйствениыхъ машииъ въ ст|)анѣ, нреимущественпо земле- 
дѣльческой, важнѣе всего всемѣрно озаботиться объ удешевленіи чугуна, 
л:елѣза и стали, а спеціальпое покровптельство самому производству сельско- 
хозяйствснпыхъ машинъ производить лишь въ размѣрахъ умѣренныхъ, чтобы 
въ переходное время еіце дорогихъ у насъ металловъ п пе развпвшихся 
фабрикъ не лишить возможпости пріобрѣтать въ хозяйства инострапныя 
машпны, доллсенствующія служить образцомъ или типомъ для соотвѣтствен- 
пыхъ ириборовъ того лсе рода, имѣющпхъ прогііводиться вь Россіи. Нало- 
лсеніе высокой пошлипы на сельско-хозяйственныя мапшны повело бы лишь



къ тому, что вызвало бы устройство фабрикъ, не могуіцихъ развиться въ 
доллсные размѣры по дороговизнѣ металловъ, а потому выписывающихъ ино- 
странный металлъ и производяіцихъ дорогія машины и орудія. Такой поря- 
докъ дѣлъ уже нынѣ сѵіцествуетъ, п не представляется никакихъ видовъ на 
естественный ходъ улучшеній, гіотому что дорогіе приборы не могѵтъ ши- 
роко распространяться. Вмѣсто поіплипы на локомобили, всякіе заводскіе и 
фабричные гіриборы ц машипы вь 1 р. 40  к. и паровозы 2 р. съ пуда 
профессоръ Мепделѣевъ полагалъ назначить одну пошлину въ 3 р., и на 
всякія машины, кромѣ паровыхъ, 2 р. На сельско-хозяйственныя машины 
вмѣсто 70 к. назначить пошлину въ 1 р. съ пуда для таковыхъ машинъ, 
если въ пихъ по вѣсу преобладаетъ чугѵнъ, желѣзо п сталь, а въ маіпинахъ 
сельско-хозяйственныхъ, въ коихъ дерево составляеть главиый матеріалъ, 
80 к. золот. съ пуда. Затѣмъ, па чугунныя издѣлія вмѣсто 70 к. - - 80 к.; ца 
таковыя лсе издѣлія, но обдѣлапныя, вмѣсто 1 р. 40 к. назначить 2 р. Насталь- 
ныя и желѣзныя издѣлія, литыя п коваццыя, вмѣсто 1 р. 40 к .— 2 р. 40 к.; 
необдѣланныя вмѣсто 1 р. 20 к.—  1 р. 60 к. На издѣлія котельной и кровель- 
ной работы вмѣсто 1 р. 40 к. назначить 2 р. На косы, серпы и инструменты 
вмѣсто 1 р. 40 к. назначить 3 р. 60 к. Для судовъ рѣчныхъ и морскихъ 
не менѣе двухъ тоннъ и не свыше 100 тоннъ съ пуда по 1 р., а для су- 
довъ болѣе 100 тоннъ и не свыше 1,500 тоннъ по 75 к. съ пуда. Съ су- 
довъ пассажирскихъ болѣе 2 тоннъ съ пуда 1 р. 50 к. и свыіпе 1,500 тоннъ 
60 ". Суда деревяшіыя менѣе 100 топнъ по 25 к. съ пуда вѣса, а болѣе 
100 тошгь— 15 к. Вагоны желѣзнодоролсные и копножелѣзныхъ дорогъ съ 
пуда 1 р. 20 к., а за пассалсирскіе высшихъ классовь съ пуда 2 р. 40 к.

Что же касается до размѣра таможеннаго обложенія остальиыхъ раз- 
сматриваемыхъ нами статей тарифа, то п]»офессоръ Менделѣевъ полагалъ бы 
назначить:
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Руды желѣзныя, марганцовыя и п р о ч . .

Съ

— Р-

пуда.

7 к.
Оловянныя ...........................  ...................... —  » 2 »

Сурьмяныя и м ы ш ьяковы я ...................... —  » 30 >

Соль новаренная не очищенпая . . . —  » 20 )>
Соль поваренная о ч ш ц е п н а я .................. —  » 50 *

С е л и т р а ........................... ...................... ...... . —  » 5 »

Нефть и с ѣ р а .................................................. —  » 20 >

Ч у г у н ъ .............................................................. — » 30 »

Ферро-манганъ ............................................. —  » 60 »

Желѣзо и сталь въ л о м у ........................... — » 50
Ртуть ................................................................... 2 » 40

Сурьма мета.тлыческая ц мышьякъ . - — » 60 »

Кириичъ всякій съ и у д а ..................• • —  » 3 »

Ш л а к и .................. ............................................. —  » 0 »

г о р н .  ж у р і і .  1897. Т . I I ,  кн . 0.
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Съ пуда.

Сѣрная к и с л о т а ...............................  — р. 25 к.
Фосфоръ о б ы к н о в е в н ы й ..............  10 » —  »

» к р а с в ы й ...........................  20 » — »
Машины для занодоиъ и фабрикъ и при-

боры, содержащіе ы ѣ д ь ....................... 4 » — »
Чугунныя, желѣзныя и стальныя издѣлія

менѣе 1 ф у н т а ..........................   4 » 80 »
ІІздѣлія изъ жести ...................................  4 » — »

» » проволоки мѣдной . . . .  3 » — »
» » латѵниой )

. . . .  о > —  »
» » и нейзильбернойі

ІІожы, ножвиды и холодное оружіе . . 20 » — »

Въ октябрѣ 1890 г. профессоръ Менделѣевъ иредставилъ Министру 
Фипапсовъ дополнительную записку къ вышеупомянутому докладѵ, составля- 
юіцую болѣе подробное разсмотрѣніе таможеннаго тарифа по статьямъ его, 
касающимся: сѣры. сѣрнаго колчедана, суперфосфата, стассфуртскихъ со- 
лей, сѣро-углерода, мѣднаго и цинковаго купоросовъ, гуано, компосты ц 
пѵдреты, уксуснаго пороші а, гарпіуса и другихъ химическихь продуктовъ, 
производимыхъ изъ лѣспыхъ матеріаловъ, асфальта. нефти и хлопка.

Въ своемъ дополнительномъ докладѣ ирофессоръ Манделѣевъ особенно 
настаиваетъ, что самое развптіе земледѣлія въ мѣстахъ, сколько-либо исто- 
щенныхъ кѵльтурою, при всѣхъ даже благопріятныхъ условіяхъ погоды. тѣ- 
снѣйшимъ образомъ связано съ развитіемъ горной и заводско-фабричной 
промышленности, во -1-хъ, потому, что нуждается въ искусственныхъ удобре- 
ніяхъ, производимыхъ химическими заводами; во-2-хъ, потому, что требуетъ 
всякихъ машинъ, достаюіцихся дешево лишь съ близкихъ, а ие съ отда.яен. 
ныхъ ииостранныхъ фабрикъ; въ-3-хъ, потому, что развитая промышленность 
вызываетъ самые доходиые виды культуры промышленныхъ растеній, сбытъ 
которыхъ будетъ наивыгоднѣйшимъ при сосѣдствѣ соревнующихъ заводовъ; 
въ-4-хъ, потому, что рабочіе, находя на заводахъ и фабрикахъ зимній зара- 
ботокъ и пріучаясь на нихъ кь упорному, постоянному и правильному трѵду, 
достапутся земледѣлію дешевле, чѣмъ безъ заводовъ, если предположить въ 
обоихъ случаяхъ благосостояніе народа въ одинаковомъ развитіи; въ-5-хъ, 
потому, что рудники, фабрики и заводы составляютъ мѣстныхъ потребителей 
земледѣльческихъ продуктовъ и они платятъ дороже, чѣмъ отдаленные по- 
требители, и въ-6-хъ, потомѵ, что цѣна самой земли и всякихъ ея продук- 
товъ, ири развитіи заводовъ п фабрикъ, всегда подпимается, такъ какъ сель- 
скій промыселъ со стороны доходности становится болѣе выгоднымъ. Отъ 
того то высшія формы земледѣлія. лучшее и раціональнѣйшее его развитіе 
встрѣчаются лншь въ странахъ и мѣстностяхъ съ развитою заводско-фабрич- 
пою дѣятельностью. Желая успѣховъ земледѣлію въ Россіи—необходимо тре-
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бовать фабрикъ и заводовъ, разлитыхъ по всей странѣ. Чѣмъ скорѣе разо- 
выотся виды промышленности, опирающіеся на изобиліе почти не тронутыхъ 
ископаемыхъ богатствъ Россіи, тѣмъ скорѣе къ земледѣльческому ея отиуску 
прибавятся новые, всюдѵ потребные ішды товаровъ. ІІри этомъ и самое 
земледѣліе успѣетъ улучшиться по множеству причинъ, къ числу ьоторыхъ 
отиосятся, напримѣръ: удешевленіе металлическихъ орудій и машипъ, по- 
требныхъ земледѣльцамъ, ѵдеіпевленіе желѣзнодорожныхъ тарифовъ, доллсен- 
ствуюіцихъ нынѣ собирать преимущественный доходъ съ перевозки хлѣба, 
затѣмъ сбытъ мпогихъ продуктовь земледѣлія на потребности заводовъ. уси- 
леніе скотоводства и т. д. Такимъ образомъ, толысо тогда, когда Россія 
прибавитъ къ своему хлѣбному отпуску вывозъ горпой, заводской и фабрич- 
ной, промышленпости, можно быть увѣреинымъ, что торговый балансъ ея 
будетъ служить къ иоддержанію прочнаго курса и къ установкѣ нормаль- 
ныхъ отношеній Россіи къ иностраішымъ государствамъ.

Въ заключеіііе заниски профессоръ Менделѣевъ говоритъ, что разно- 
стороннее зиакомство его со многими отраслями промышлеппой дѣя- 
телыюстп въ Россіи, Западной Европѣ и въ Сѣверной Америкѣ, а равно 
спедіалыюе изученіе нѣкоторыхъ видовъ иромышлепности, а особенно нефтя- 
ной научило его видѣть въ нѣдрахъ земли главный псточникъ совремеппаго 
благостоянія народовъ, а въ каменномъ углѣ и желѣзѣ тѣ виды товаровъ, безъ 
широкаго развитія добычи которыхъ нынѣ нельзя ждать отъ финансовыхъ 
и промышленныхъ мѣропріятій высшаго расцвѣта, могущества и благосостоя- 
нія страны. Поэтому при пересмотрѣ тарифа имъ обращено вниманіе 
на разработісѵ нѣдръ земли, а особенно на добычу каменнаго угля и 
желѣза.

Въ дополнительной записісѣ нрофессора Менделѣева остаются тѣ-же раз- 
мѣры таможныхъ пошлинъ, какіе были заявлевы имъ въ декабрѣ 1839 г. въ 
докладной запискѣ, за исключеніемъ толысо сырой нефти и остатковъ сырой 
нефти, при вывозѣ которыхъ онъ нолагаетъ обложить ихъ пошлиною въ 10 к. 
золотомъ съ пуда. Это наложеніе вывознон пошлины па нефть н нефтяные 
остатки будетъ необходимо, когда построится Баку-Батумскій иефтепроводъ: 
безъ наложепія этой вывозпой пошлины могли-бы парупіиться многія изъ 
тѣхъ выгодъ, которыми обладаетъ Россія въ отношеніи къ нефти, иотому- 
что иностранцы стали бы передѣлывать доставляемую по нефтепроводу деше- 
вѵю кавкэзскую нефтыіасвонхъ морскихъ берегахъ и скупилп быдля своихъна- 
добностей всѣ нефтяные остатіси, если-бы оные оказались на черноморскичъ 
берегахъ, т. е. взялн бы львинѵю долю выгодъ съ русскихъ нефтяныхъ за- 
иасовъ.

Сырая или природпая (ископаемая) нефть бываетъ очень различныхъ 
свойствъ. Есть сорта пефти почти безцвѣтной ц нрозрачной, которые, какъ 
нефть бѣ яал  суроханская (около Баку, близъ монастыря огпепоклонниковъ) 
и понынѣ прямо (безъ перегонки) примѣняются для освѣіценія въ обыкно- 
венныхъ керосиновыхъ ламиахъ. Но такихъ сортовъ нефти очепь мало и
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количестьо ихъ добычи ничтожно. Запретъ выпуска такой нефти за гра- 
ницу не имѣетъ никакого реальнаго значенія. При томъ такую пефть трудио 
было бы отличить отъ і і л о х о  очищеннаго освѣтителыіаго масла. Затѣмъ, сверхъ 
обычной бакинской, илп вообіце кавказской зеленогі нефти. имѣющей удѣль- 
ный вѣсъ оть0,84 до 0,9 (и даже 0,92), примѣняемой на заводахъ для полу- 
ченія бензина, керосина и смазочныхъ маслъ, на Кавказѣ много тяжелой, или 
іерной  нефти, имѣющей удѣлышй вѣсъ болѣе 0,9. Таісова же большею частыо 
такъ пазываемая озерная  нефть, если она долго оставалась па воздухѣ. Она 
окопляется иа поверхности озеръ, стекая въ нихъ изъ колодцевъ. Тяжелую 
нефть даютъ мпогіе источники на Кубани; такую лсе нефть даютъ въ цзоби- 
ліи не глубокіе ісолодцы въ Бинагадахі. оісоло Баку и многія другія Кавказ- 
скія мѣстностц. Нынѣ около Баку такой нефти на заводахъ, по дороговизнѣ 
переработки, не примѣняютъ !), и, что всего важнѣе замѣтить, такую нефть 
лочти не добываютъ, хотя ее много. Вывозъ такой нефти не можетъ ото- 
зваться на благостояпіи Бакинскихъ заводчиковъ, а добыча ея и сбытъ даже 
за границу былъ бы очеаь важенъ для владѣльцевъ нефтяпыхъ земель. При 
томъ ея добыча до.тлсна начаться ц ради того, чтобы эту нефть, вмѣсто остат- 
ковъ зелепой пефти, начали сожигать въ топкахъ. Такъ какъ тяжелая черная 
нефть отъ Баку даже по нефтяпроводу не будетъ отправляться (іютому-что 
по густотѣ не потечетъ столь легко, какъ зеленая нефть, и въ подмѣси ее 
испортитъ), то запрещеніе или обложеніе ея заграничнаго вывоза для Ба- 
кинской мѣстности не имѣетъ и но будетъ имѣть никакого значенія. Но та- 
кое запрещеніе можеть быть вредно для Кубанскихъ и вообще Черномор- 
екихъ береговыхъ нефтяныхъ мѣсторождепій, потому что въ нихъ такая нефть 
зстрѣчается часто, и при стѣсненіи заграпичной ея отправки, существующей 
улсе ц нынѣ, можетъ отозваться или пеобходимоетыо закрыть многіе изъ нынѣ 
дѣйствующихъ колодцевъ, или, чго того хѵже, прекращеніемъ охоты ц выгод- 
ности рытья повыхъ колодцевъ. При этомъ нельзя пе замѣтить, что Бакин- 
цамъ, и безъ того одареннымъ природными выгодными условіями ц прави- 
тельственною поддержкою, было бы выгодно, чтобы не разработывались шіые 
Кавказскіе пефтяные источники; но Россіи это не толысо не выгодно, но даже 
прямо опаспо и вредно. Конкуренція во всемъ п всѣхъ кавказскихъ неф- 
тяныхъ дѣятелей есть истинный двигатель успѣха и въ ней должно видѣть 
гараитію того, что сами Бакинцы, получая свои выгоды, все время и впредь 
будутъ стремиться ісъ дальнѣйшему улучшенію своихъ дѣлъ. Изъ всего этого 
і.ытекаетъ одно суіцественное слѣдствіе: обложпть послѣ устройства нефте- 
провода вывозпою пошлиною слѣдуетъ толысо ту зеленую нефть, которая 
употребляется ііаіпими заводами для выдѣлки нефтяныхъ товаровъ; обложеніе 
л:е тяжелой нефти, даясе нослѣ устройства нефтепровода, можетъ вредпо вліять 
).а развитіе добычи нефти по берегамъ Чернаго моря.

1) Опа даѳтъ  очепь мало керосин а и сыазочиыхъ маслъ, а требуетъ  много сѣрпой кислоты  
для очищ евія.



ОЧЕРКЪ ВОПРОСА 0 ВВОЗЪ ПЗЪ-ЗА ГРАНПЦЫ ЧУГУНА, ЖЕЛѢЗА II МАПІИНЪ. 8 5 1

Обычные ост ат ки  зеленой бакинской нефти. или м азут ъ, какъ ихъ 
иногда называютъ, остающіеся нослѣ отгонки бензина и керосина. л;елателыю 
ѵдержать (пошлиною) отъ вывоза, именно потому, что искусство получать 
изъ нпхъ цѣнвые нефтяные товары, а именно соляровое масло (пиронафтъ) 
и смазочныя масла (олеонафты) ѵлсе распространилось въ Россіи п практи- 
куется на многихъ русскихъ заводахъ. Эти остатки, бѵдѵчи тяжелѣе взятой 
нефти, имѣютъ удѣлышй вѣсъ близкій къ 0,9 и сходпый съ удѣльнымъ вѣ- 
сомъ легкихъ сортовъ тяжелой нефти, отъ которыхъ остатки мало отличаются 
и во всѣхъ другихъ свойствахъ, хотя разнятся по составѵ или по продук- 
тамъ переработки. Но если обычные ост ат ки  передѣлываютъ па соляровое 
и смазочныя масла, то получаются свои тяжелые остатки, которые послѣ 
передѣлки на вазелинъ даютъ еще иной родъ остатковъ, часто застывающи.ѵь 
или отвердѣвающихъ при низкой температурѣ. Эти два впда тяжелыхъ остат- 
ковъ по-пынѣ не примѣняются у насъ для обширной заводской передѣлки, 
а идутъ или въ деготь, или въ топку. Запреіцать или стѣснять ихъ вывозъ— 
значптъ стѣснять развитіе ипой заводской обработки нефти, кромѣ баьинской^ 
при которой отгоияютъ, говоря вообще, только одинъ керосинъ и полѵчаютъ, 
слѣдовательно, обычные остатки. Бакинцы жгутъ или продаютъ на топливо 
зти остатки, т. е. двѣ трети добываемой и передѣлываемой ими нефтп. Это 
зло надо пстребить- -радп сохраненія нефти вь самомъ же Баку, ради воз- 
можнаго увеличенія утилизаціи нефти, ради развитія каменно-угольнаго дѣла 
въ Россіи п ради направленія нашей промышлепности въ сторону ирекра- 
щенія хищническаго отноіпенія къ дарамъ ирцроды. Для пстребленія указан- 
паго зла, особенно важную роль будутъ игратъ нефтепроводъ и черномор- 
скіе заводы. если тогда. когда они устроятся, будетъ наложена вывозная 
пошлипа па обычпые нефтяные остатки (удѣльнаго вѣса около 0,9); но если 
обложатся всякіе (обыкновеиные и тяжелые) остатки, то дѣло устройства 
черноморскихъ заводовъ значительно затруднится, потомѵ что на Черномъ 
морѣ русскаго сбыта тяжелымъ остаткамъ будетъ мало и цѣны ихъ тамъ 
будутъ очень пизки, если въ то же время будутъ приложены усилія къ раз- 
витііо донецкихъ каменно-угольныхъ дѣлъ, а желатъ этого иослѣдпяго надо 
еще въ болыией мѣрѣ, чѣмъ развитія нефтяныхъ дѣлъ.

Бакинскіе заводчики, производя изъ двухсотъ милліоновъ пудовъ добы- 
ваемой нефти только около 60 милліоновъ пудовъ нефтяныхъ товаровъ, пере- 
дѣлываютъ нефть преимуществеино въ ж и д к ій  кам енны й уголь  и, слѣдова- 
тельно, во 1-хъ, содѣйствуютъ быстрому и мало производительиому истребле- 
нію столь рѣдкаго природиаго продукта, какъ нефть; во 2-хъ, задерживаютъ 
разнитіе русскаго камепно-угольнаго дѣла и въ 3-хъ, дѣлаютъ нефтяные 
товары, во всей ихъ совокуппости, болѣе дорогими, чѣмъ они могутъ быть, а 
потому замедляютъ пшрокое всемірпое распространеніе кавказской нефти.

На вопросъ, прочно-ли стоитъ та русская промышленность, которая оии- 
рается на бакинское нефтяное истребленіе, профессоръ Менделѣевъ даетъ 
отрицателыіый отвѣтъ. ІІотребленіе нефтяныхъ остатковъ, какъ тонлива на
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Волгѣ и даже въ Москвѣ, родившись какъ слѣдствіе бакинскихъ избытковъ 
нефти и бакинскихъ способовъ ея передѣлки, не толысо пе можетъ дать 
прочной опоры русской промышленности, но и не заслуживаетъ ни въ ка- 
комъ случаѣ поддержки. При цѣнѣ остатковъ отъ 5 до 10 коп. за пудъ на 
мѣстѣ, нотребленіе ихъ должно ограпичиться только Каспійскимъ моремъ и 
низовьями Волги, гдѣ нѣтъ другихъ видовъ топлива въ достаточномъ изоби- 
ліи. Среднія части Волги, иыпіе Царицына. съ проведеніемъ дороги отъ стан- 
ціи Звѣрево, должны будутъ замѣнять нефтяпое топливо донецкимъ углемъ, 
который по Волгѣ нойдетъ и вверхъ, гдѣ должеиъ встрѣтить близъ устьевъ 
Камы уральскій уголь, чѣмъ п возмѣстится убыль и дороговизна нефтяного 
топлива, если своевремепно будутъ приняты надлежащія для сего мѣры. 
Истреблепіе лѣсовъ п пстребленіе нефтяпыхъ запасовъ для топлива, по мнѣ- 
нію профессора Менделѣева, одинаково гибельны для Россіи и одинаково задер- 
живаютъ промышленное могущество нашей страны. которое юлжно и можетъ 
прочно основаться только на камонно-угольномъ тонливѣ Въ немъ— корень 
прочной будущности Россіи.

Также профессоръ Мепделѣевъ указываетъ накрайнюю необходимость раз- 
вѣдокъ на сѣру п сѣрпый колчедапъ, богатство коихъ весьма велико въ Рос- 
сіи, между тѣмъ Россія ввозитъ около одного милліона пудовъ сицилійской 
сѣры и получаетъ ее пе прямо изъ ІТталіи, а черезъ посредство купцовъ 
Англіи (около 600 тысячь пуд.) ц Германіи (около 400 тысячъ пудовъ), 
слѣдовательио, приплачиваетъ этимъ послѣдпимъ. Чтобы судить о богатствѣ 
мѣсторожденій сѣры, профессоръ Менделѣевъ указываетъ, что около Темиръ- 
Ханъ-ІИуры извѣстны и эксплоатируются залежи сѣры. Видѣвъ эти мѣсто- 
рожденія вслѣдъ за сицилійскими, онъ считаетъ первыя болѣе благонадеж- 
ными, чѣмъ каж ды й от дѣлъный пріискъ  въ С и ц и л іи , ц въ существѣ одина- 
ковымп по способу происхожденія и залегаиія сѣры. Затѣмъ профессоръ Мен- 
делѣевъ указываетъ на мѣсторожденія сѣры Закаспійскія, Заволжскія и Си- 
бирскія.

Обезиеченіе Россіи своею сѣрою, на случай войны, столь важио, что 
также не должно быть упущено изъ вида, не говоря уже о важномъ значе- 
ніи сѣры въ русской химической нроизводительности.

П[)офессо|)ъ Менделѣевъ обращаетъ также большое вниманіе на раз- 
вѣдкѵ ц добычу сѣрныхъ колчедаиовъ, такъ какъ сѣрпую кислоту дешевле по- 
лучать изъ колчедановъ, чѣмъ изъ сѣры. Введеніе колчедана всюду служпло къ 
успѣху химическаго производства и къ сильному ѵдешевленію сѣрпой кислоты, 
желѣзныхъ рудъ и мѣди. Центромъ нашей чисто химической промышленности 
должно считать Москву съ Владиміромъ, Ярославлемъ ц друг.. такь какъ произ- 
водство ихъ химическихъ заводовъ равняется годовому обороту въ З 1/ 3 мпл. руб.» 
а производство С.-Петербургскихъ заводовъ оцѣнивается всего въ 1А/ 3 мил. 
рублей. Уральскій колчеданъ, по приведенному профессоромъ Менделѣевымъ

')  Ияъ этого чисда 250 ты с. пуд. получаетъ Б атум ъ .
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расчету, обойдется въ Москвѣ всего въ 35 кои Кромѣ пограничныхъ (поль- 
скихъ и прибалтійскихъ) заводчиковъ, пользующихся иностраннымъ колче- 
даномъ '), и кромѣ Ушкова, примѣняющаго уральскій колчеданъ, осталыше 
и, конечно, главпѣйшіе по значенію— внутренніе русскіе заводы примѣняютъ 
почтп исключительно сицилійскую сѣру для производства сѣрной кислоты.

Далѣе нрофессоръ Менделѣевъ указываетъ на богатіійшіе, безпримѣр- 
пые въ другихъ странахъ занасы ископаемыхъ фосфоритовъ. Фосфориты, 
наприыѣръ, въ Орловской п Курской гѵберніяхъ досгавятъ па много столѣ- 
тій богатаго фосфорнаго удобренія всей 1’оссіи.

Въ заключеніе мы не можемъ не упомянуть еще, что профессоръ Мен- 
делѣевъ обращаетъ большое вниманіе и на асфальть. Изъ-за границы при- 
возится асфальта 30 тыс. иудовъ и въ плитахъ до 100 тыс. пудовъ, а упо- 
требляется его въ Россіи до 3-хъ милліоновъ пудовъ. Естественный (иско- 
паемый) асфальтъ находится во многихъ мѣстахъ Россіи, а добывается только 
около Сызрапи— на Волгѣ.

Затѣмь мы перейдемъ къ запискамъ профессоровъ Л абзини  и А ван п сьева .

Благородные металлы.

Золото, серебро и платина не въ дѣлѣ въ нашемъ тарифѣ совсѣмъ не 
упомянуты, а между тѣмъ эти металлы, за исключеніемъ, впрочемъ, платины, 
привозятся къ намъ или ві. слиткахъ, или въ лому, или, наконецъ, въ листахъ 
и полосахъ, въ впду чего и для надлежащихъ указапій таможпямъ явилась 
вь послѣднее время необходпмость издать Департаменту Таможенпыхъ Сбо- 
ровъ особый циркѵляръ, разъясняющій, что золото и серебро въ слиткахъ 
(платина только отъ насъ ішпозится за границу) должны допускаться без- 
пошлинно.

Въ случаѣ-же привоза этихь металловъ въ видѣ листовъ, полосъ и 
проволоки они должны уже относиться, согласно съ францѵзскимъ и гер- 
манскимъ тарифами, къ статьѣ объ издѣліяхъ изъ этихъ металловъ.

Въ 1887 году инженеромъ Усовымъ было сдѣлано Мипистерству Фи- 
нансовъ предложеніе объ установленіи на сырую илатину вывозной пошлины 
въ размѣрѣ 50 рублей 2) съ фунта. Свое предложеніе инженеръ Усовъ 
главнѣйше мотпвировалъ тѣмъ, что все количество уіютребляемоп въ Европѣ 
и Америкѣ платпны доставляется почти одной Россіей, такъ какъ Калифорнія 
даетъ ея не болѣе 60 пудовъ въ годъ; слѣдовательно, безъ русской платины 
обойтись пельзя и при томъ русская сырая платипа по чпстотѣ своей стоитъ 
несравненно выше калифориской, заключая въ себѣ о т ъ 7 0 % до 8 0 % чистаго 
металла, тогда какъ вт. калифорнской платинѣ его заключается не болѣе 60 % .

’)  В ъ 1888 году было ввезено  въ  Россію  колчедана 275 ты с. пуд., и зъ  к о и х ъ  ио Б ал т ій - 
ской там о ж н ѣ  37 т. пуд. п 238 ты с. череэъ  С основпцкую .

2) І Ів ж е н е ію м ъ  У еовы м ъ  пе бы ло оговорено 50 руб. золотомъ илп креднтны м и.
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ГІочти вся русская платиыа вывозится для очистки и отбѣлки ея за гра- 
ницу, преимуіцественно въ Англію, гдѣ главный заводъ отого рода, припад- 
лежащій фирмѣ Джонсопъ, Маттей и К°, и устанавливаетъ цѣну на сырую 
платицу, такъ какъ мелкіе заводчики не въ состояніи съ нимъ конкурировать. 
Въ Россіи-же имѣются только два завода для обработки сырой платины и оба 
они построены въ С.-ІІетербѵргѣ. Одинъ изъ нихъ основанъ къ 1875 году 
и принадлежитъ Кольбе и Линдфорсу, а другой — учрежденъ въ 1879 году, 
въ видѣ особаго отдѣла нри Тентелевскомъ химическомъ заводѣ.

Записка инженера Усова была препровождена на заключеніе пачаль- 
ника С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, который, не возражая ничего 
противъ наложенія вывознон пошлины на нлатину вообщс, паходилъ, что 
окладъ въ 50 рѵб. съ фунта, даже въ кредитной валютѣ. составляетъ почти 
половину стоимости металла ‘) и будетъ, но его мнѣнію, служить мѣрою 
стѣснительною для русскихъ платино-промышленниковъ. Кромѣ того, по от- 
зыву началышка монетнаго двора, при наложеніи пошлины покупщики сырой 
платины сбавятъ ей дѣну и тѣмъ поставятъ платино-нромышленниковъ въ 
затруднителыюе положеніе, такъ какъ почти вся русская платина постѵпаетъ 
въ руки одной фирмы (Джонсонъ, Маттей и К°.) и, слѣдовательно, конкуреп- 
товъ не имѣется. Кромѣ того, сбавка цѣны неминуемо уменьшигъ количество 
добычи платипы, въ особенности на промыслахъ, гдѣ она добывается само- 
стоятельно; при томъ иорошкообразный видъ сырой илатшіы и большой 
удѣльный вѣсъ, уменынающій объемъ ея, являются свойствами, которыя поз- 
волятъ съ удобствомъ скрывать ее во всякаго рода пріемпикахъ при провозѣ 
чрезъ таможню и, слѣдовательно, будутъ способствовать тайпому провозу пла- 
тины. Хотя о самомъ размѣрѣ пошлины на вывозъ платины начальникъ 
монетнаго двора высказываетъ мнѣніе, что при пошлинѣ въ меньшемъ раз- 
мѣрѣ (50 р. съ фунта), гдѣ выгоды контрабанды и потери русскихъ пла- 
тино-нромышленниковъ будутъ меньшими, можно ожидать дохода врядъ-ли 
менынаго, чѣмъ ири пошлинѣ высокой. Пошлину па платину въ сыромъ 
видѣ профессоръ Лабзипъ нолагалъ бы назначить съ фунта 15 руб. 
золотомъ.

Затѣмъ считаемъ нужнымъ вопросъ о платинѣ добавить еще слѣдующими 
свѣдѣніями.

Платина въ Россіи добывается въ одиой только Пермской губерніи, гдѣ 
металлъ этотъ получается какъ въ качествѣ самостоятельпаго продукта, такъ 
и попутно, ири добычѣ золота на земляхъ казеиныхъ и частныхъ заводовъ.

Добыто въ Россіи платины:
Въ 1876 г 96 пуд. 188І г. 182 пуд.
» 1877 » 105 » 1882 » . 249
» 1878 126 » 1883 » . 215
» 1879 » 138 » 1884 » 136 »
» 1880 » 179 » 1885 » 153 »

*) Ц ѣ н а  пуда сырой пдатины  при продаж ѣ ея  Монетнымъ дворомъ не превы ш ада 4,640 р. .
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Изъ вышеириведонныхъ данныхъ видно, что среднее количество за 10 
лѣтъ составляетъ 158 нѵдовъ. Изъ этого количества н])иходнтся на долю 
ЬІилгне-Тагильскихъ цріисковъ наслѣдниковъ Дсмидова, Князя Санъ-Донато, 
64 пуда и на долю Крестовоздвиженскихъ промысловъ Графа ІІІувалова почтц 
26 пудовъ. Оба эти пріиска, дающіе почти 3/ 5 всего количества, добываютъ 
цлатину самостоятельно; первые пріиски содержатъ 1 золотникъ 64 х/ 2 доли, 
а вторые— 3 золотника 63 доли платины въ 100 пудахъ иеска. Уменьшеніе 
добычи, какъ это видно изъ нриведенныхъ свѣдѣній, произошло вслѣдствіе 
меньшей разработки платиновыхъ розсыпей на земляхъ казенныхъ заводовъ 
и нониженія всюду содержанія металла въ промытыхъ пескахъ.

Что же касается стоимости сырой платішы, то цѣна ея подвергалась 
значительнымъ колебаніямъ. Въ семидесятыхъ годахъ цѣна нлатины была 
всего 1,900 руб. за пудъ. Въ 1 8 8 5 -же году цѣна ел достигла 5,400 руб., 
но затѣмъ стала спадать въ 1887 г. и опустилась до 3,200 руб. безъ поку- 
пателей, вслѣдствіе того, что англійскіе заводчикп, имѣя порядочный запасъ, 
пріостановились въ покупкахъ. Цѣна же очищенной платины въ С.-Иетер- 
бѵргѣ была въ 1887 году 2 р. 10 к. за золотникъ, или 8,000 р. за пудъ.

Московскій и Кіевскій Биржевые Комитеты и Департаментъ желѣзно- 
дорожныхъ дѣлъ не сдѣлали возраженій противъ пошлины, проектированной 
профессоромъ Лабзинымъ. Иетербургское и Варшавское Общества для со- 
дѣйствія русской промышленности и торговлѣ высказались противъ палолчепія 
пошлины на вывозную сырѵю платину, такъ какъ пошлина эта понизила бы 
цѣну на платину и развила бы коптрабанду этимъ товаромъ. Въ заключеніе 
приведемъ слѣдующее свѣдѣніе:

1) С р а вн ен іе  р у с с к а го  ш а р и ф а  сь иност ранны м ъ.

о ы .

о  к 
і  ^
сі ^
С м  Я  '

С ъ  г і у д а  к о п .  з о л о т о м ъ .

Благородные металлы:

Золото  .............................  ...........................................

С еребро въ слиткахъ  и лом у . . . . . . .

П латина въ  сыромъ ви дѣ , слиткахъ  и лому.
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2) П р и в о зъ  и  вывозъ зол от а и  серебра  не вь дѣлѣ за  1 8 8 7 — 1 8 8 9  гг.

П Р  И В О  3  ъ .

З о л о т о  въ слит- 
кахъ. З о л о тая  м онста.

С еребро в ъ  слит- 
кахъ .

С еребряная
монета.

1887 1888 1889 1887 і 888 (1889 1887 1888 1889 1887 1888 1889

П у д  ьт. П  у д  ы. П у д  ы. П у д ы.

а) ІІо Евро- 
пейской гра- 
н и ц ѣ  (въ  то м ъ  
числѣ  и по 
Ф инляндской).

б) По А зі- 
атской  грани цѣ .
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клхъ. З о л о тая  монета.

С еребро  къ  слит- 
кахъ.

С еребряная
монета.

1887 1888 | 1889 1887 | 1888 | 1889 1887 і 1888 1889 1887 1888 1889

II у д  ы. П  у д  ы. П  у д  ы. П у д  Ы .

а) П о Евро- 
п ей ск о й  гра- 
н и ц ѣ  (в ъ  том ъ  
чи слѣ  и по 
Ф и н л ян д ск о й ).

б ) По Л зі- 
атской  грани цѣ .

214,0 1403 0,4 1072 

18,8

872,3

40,7

1369,9 

ю ,3

40

2749

25

4144 3668

37

516

ІО

468

141

565

И то го  . . 214,0 403 0,4 7090,8 9*3 1380,2 2789 4169 3671 553 478 706
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3) Бы возъ плат и ны :

II о Е  в р о и е й с к о й г р а н и ц ѣ.

П удовъ. Цѣнностъ тыс. руб-

1 8 8 8  » 
1889 »

1884 г.
1885 »
1886 » 
1887 »

131
290
289
313
229
255

368
1,472
1,331
1,548
1,196
1,360

Руды.

Профессоръ Лабзинъ нолагалъ пошлину на руды (кромѣ мѣдныхъ) 
оставить безъ измѣненія (7 коп.). Что лсе касается динковыхъ ]»удъ. то 
профессоръ Лабзинъ, въ виду значительнаго содержапія цинка въ привозной 
цинковой рудѣ, ')  признавалъ необходимымъ увеличитг, ее съ 2 коп. до 
6 кои. золотомъ.

Относительно пошлины на вывозъ рудъ, профессоръ Лабзинъ пола- 
галъ оставить ее безъ измѣпенія, а пменно: для галмея 21/ ,  коп., а вывозъ 
желѣзной руды оставить запрещеннымъ; но если на вывозъ ея послѣдуетъ 
разрѣшеніе отъ подлежащихъ Министерствъ, то 1/ 2 коп. зол. съ пуда.

ІІсправляющій должпость начальника восточнаго горнаго округа, Лисиц- 
кій, ходатайствовалъ о разрѣшеніи безпошлиннаго вывоза кричпыхъ шлаковъ, 
въ виду ихъ бѣдности по содержанію желѣза (отъ 25 до 3 6 %)  и значитель- 
наго количества въ пихъ кремнезема ( 1 5 /Ь); а относительно прочихъ шла- 
ковъ, то о понюкеніп на нихъ тарифа.

Что же касается до маргапцовыхъ рудъ, то профессоръ Лабзинъ пола- 
галъ, въ виду усиливающагося вывоза этой руды чрезъ Закавказскую граиицѵ, 
необходимымъ обложнть ее вывозпой пошлипой въ 7 кои.

Московскій Биржевой Комитетъ и Отдѣленіе Совѣта Торговли и 
Мануфактуръ полагали назначить на цинковыя руды 15 кон., а марганцовыя 
отъ 15 до 20 коп.

Отпосителыю марганцовыхъ рудъ добавимъ еще, что разработка ихъ нача- 
лась въ Кутаисской г. въ 1879 г. и въ Россію ввозятся онѣ въ пичтожномъ коли- 
чествѣ. Въ 1887 г. цѣна марганцовой руды была на англійскомъ рынкѣ 661 4 
шиллинг. за тонну (55 коп. кредитн. за пѵдъ, по курсу 50 коп. — 1 іпил.). 
ІІзъ этой цѣны на стоимость провоза отъ м. Чіатури до Закавказской же- 
лѣзной дороги падало 22 коп. съ пуда за 35 верстъ пути; далѣе 7 коп. па 
провозъ по желѣзной дорогѣ, 12 коп. на морской фрахтъ и 5 коп. на адмп-

’) П оступ аетъ  почти исклю чительно п а  заводъ О бщ ества ф опъ-К рам ста.
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нистрацію и нр. Такимъ образомъ на вознагражденіе нредпринимателя оста- 
валось только 9 коп.

Варшавское Отдѣленіе Обіцества для содѣйствія русской гіромышлонпости 
и торговлѣ было согласпо съ проектомъ.

Департаментъ лселѣзнодорожныхъ дѣлъ, усматривая: а) что привозъ же- 
лѣзной руды въ Россію вообще незначителенъ и таковою нользуются нреиму- 
щественно лиіпь заводы с.-петербургскіѳ, рижскіе и отчасти привислянскіе, 
и б) что иривозъ цпнковой руды въ Дарство ГІольское совершенно пре- 
кратился, вслѣдствіе того, что заводы фонъ-Крамста, расположеиные въ 
окрестностяхъ Сосновицъ, стали пользоваться мѣстпымъ галмеемъ, полагалъ:

1) Н а  руду всякую признать существующѵю ввозную пошлину удовле- 
творительною и

2) Н а руду цинковѵю 7 коп.
Тарифъ на мѳталлическія и минеральныя руды въ Соединенныхъ Штатахъ 

Сѣверной Америки 2 0 %,  а въ Германіи, Франціи, Австро-Венгріи и Италіи 
онѣ пропускаются безпошлинно.

Нривозъ металлическихъ и минеральныхъ рудъ и пр. чрезъ таможни 
былъ слѣдѵющій:

1886 г . 1887 г. 1888 г.
Т ы с я ч и  п у Д 0 в  ».

С.-Нетербургскую . . . .  137 27С 292
Млавскую. . . . . . .  22 17 40
Сосновкцкую..................................... 171 5 55
Р о с т о в с к у ю ...............................  7 —  —
Рижскую . . . . . . .  4 74 65

Вывозъ рудъ составлялъ:
По К вропейской  П о А зіатской

гр ан и д ѣ . границѣ.
Т  ы с я  ч и п у д о в ъ.

1884 г................................ 513 1,248
1885 » ................................. 704 2,567
1886 » .................................  658 3,403
1887 » . • ........................ 613 3,690
1888 » ' ) ...........................  454  3,044
1889 » .................................  417 3,229

Чугунъ,  желЬзо.  с т а л ь  и мѣдь.

ІГошлины по зтимъ статьямъ тарифа профессоръ Лабзинъ предполагалъ 
оставить безъ измѣненія, такъ какъ измѣненіе въ тарифѣ ио этимъ статьямъ
V + __________

’ ) В ъ  тоы ъ числѣ:
Г а .іи ея . ІП л ак о въ .

1888 г ...........................  2  1.393 1
1889 ,  ...................._  8б7 I въ  т ы с я ч а х ъ  нудовъ .
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было сдѣлано лишь въ 1886— 1887 гг.; ходатайство же объ измѣненіи та- 
моженнаго обложенія мелкосортііаго желѣза и объ отнесеніи балочнаго и 
коробчатаго желѣза къ статьѣ о листовомъ желѣзѣ, проф. Лабзинъ при- 
знавалъ не заслулсивающимъ удовлетворенія, потому что рапѣе никогда 
не было заявляемо о необходимости выдѣленія балочнаго и коробчатаго 
желѣза, уже много лѣтъ выдѣлываемаго у насъ, изъ разряда сортового 
желѣза, которое, каісь заявляютъ самп просители, достаточно охрапено пошли- 
нами отъ пностранпой конкуренціи; кромѣ того, необходимо имѣть въ виду. 
что болѣе рѣзкая разница между ношлинами на чугунъ и выдѣлываемое изъ 
него желѣзо, нарушивъ установленное тарифомъ иравильное соотношеніе, по- 
служитъ ісъ значительной выгодѣ Сосновицкихъ заводовъ, что было бы во- 
обіце пе желателыю.

Мосісовскій Биржевой комитетъ н Отдѣленіе Торговли и Мануфактуръ 
полагало: на желѣзо сортовое пошлину 50 к., рельсы 60 к., листовое до 
Л" 29 по Бирмингамскому калибру —  пошлину 70 к., а тоныне Л» 29 съ 
пуда 1 р. Таковую же пошлину установить и для стали. Относительпо же 
пошлшш иа листовое желѣзо тоныне Л» 29, употребляемое для пригото- 
вленія жести, то слѣдуетъ замѣтить, что оно у пасъ не выдѣлывается. По- 
пытка водворить это производство на Бѣлорѣцкихъ заводахъ была сдѣлана 
въ 1888 г. ири курсѣ 116— 120 руб. за 10 ф. стер.; по улучшеніе курса. 
уменьшившее покровительство, заставпло прекратить это производство.Стоимость 
приготовленія тонкаго листового желѣза значителыю выше, чѣмъ обыісновен- 
наго кровелыіаго. Такъ, нанримѣръ, въ Англіи цѣна перваго 9— 12 ф. ст., 
а второго 71/ ,  ф. ст. за топну. ІІри значителыюй у насъ потребпости въ 
жести лселательно. чтобы необходимый для ея приготовленія матеріалъ го- 
товплся въ Россіи, почемѵ таковое желѣзо признавалось необходпмымъ об- 
ложить въ 1 р. золот. съ пуда. 11а мѣдь въ штыкахъ иредлагалась пошлина 
въ 2 р. 50 к\, а въ .іистахъ 4 р. съ пуда.

Бакинскій, Саратовсісій, Рижскій, Либавскій, Варшавскій, Петербург- 
скій п Кіевскій Биржевые Комитеты и Департаментъ желѣзнодорожныхъ 
дѣлъ были согласны каісъ съ нроектируемыми пошлинами профессоромъ 
Лабзипымъ, такъ п затѣмъ съ существовавшими пошлинами.

Комитетъ Общесгва для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ 
полагалъ пошлину на чугунъ и желѣзо оставить безъ измѣненія, ннстру- 
ментальную же сталь обложить высшей пошлиной, но размѣръ ея Общест- 
вомъ ие былъ опредѣленъ.

Въ 1888 г. Управляющій заводами наслѣдниковъ Демидовыхъ Кн. С.- 
Донато ‘) ходатайствовалъ объ облолсеніи марганцоваго п кремнистаго чу- 
гуна пошлииою въ 1 р. 25 к., а хромистаго 2 р. золот. съ пуда.

Директоръ правленія Товарищества Московскаго Металлическаго завода 
Гул:она ходатайствовалъ объ увеличеніи до 1 дюйма максимальнаго предѣла

*) В. Д. Бѣловъ,
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ширины или діаметра желѣза, до котораго опо счпгается т он косорт н ы м ъ, 
съ назначеніемъ па оиое ношлины въ 75 к. золот. съ пуда и объ обложеніи 
всякаго желѣза, свернутаго въ ісруги, пошлиною въ 1 р. 10 к. съ пуда (на- 
равнѣ съ проволокою).

Представители желѣзодѣлательныхъ заводозъ: Александровскаго, Брян- 
скаго, Барпіавскаго, Путиловскаго, С.-ГІетербургскаго желѣзопрокатпаго и 
проволочнаго и Гута Банкова ходатайствовали объ установленіи на двух -  
т авровое и коробчат ое о/селѣзо пошлины въ 70 к. золот. съ пуда.

Фабриканты Фрелихъ и Бличи просили объ установленіп болѣе высокой 
пошлипы па волнист ое лиспговое ж елѣ зо. Фабрикантъ Массинъ ходатайство- 
валъ о пониженіи пошлииы на латунь; затѣмъ приведемъ слѣдующія стати- 
стическія свѣдѣнія:

Привезено чрезъ таможни: Ч у г у и а.
1686 г. 1887 г. 1888 г.

Т ы с я ч и п у Д 0 в ъ.
С.-Петербургскую портовую 5 ,976 2,616 1 ,3 6 5
Сосновицкуію • • 4 ,1 4 8 1 ,8 4 8 72 6
Рижскую 2 6 2 8 4 3 2 9 9 4
Млавскую 1 .267 8 0 8 433
Либавскую 593 2 2 6 110
Границкую 41 3 4 4 8 143

Всего . 1 5 ,0 2 5  6 ,3 7 8 3 ,771

Жедѣза полосового, Желѣза листового Желѣзиыхъ
въ лому и проч. н проч. рельсовъ.

1886 г. 1887 г. 1888 г. 1886 г. 1887 г. 1883 г. 1886 г. 1837 г. 1888 і

Сосновицкую 1 ,0 1 0 6 2 4 8 9 4 252 23 9 2 8 7  3 — 3
Одесскую . . . 561 2 8 8 26 7 336 136 197 2 —
Рижскую . . . 4 0 8 267 3 6 4 60 113 86 1 1 —
С.-ІІетербургскую
портовую . . . .  2 8 3 231 203 2 5 9 231 2 2 7  — — —
Либавскую . . . 269 86 130 190 116 190  14 — 1
Ревельскую . . .  45 33 76 89 101 97 3 2 —

Всего . . 2 ,5 7 6 1 ,529  1 ,9 3 4 1 ,186 8 3 6 1 ,0 8 4  21і 5 4

Сталн полосовой, въ С талп дистовой Стальныхъ
лому к нр. и проч. рельсовъ.

1836 г . 1887 г. 1888 г. 1880 г. 1837 г. 1888 г. 1886 г. 1887 г. 1888 і

Рижскую . „ . 242 52 92 4 19 16 17 — —
С.-ІІетербургскую
портовую . . .  111 59 88 20 42 4  1 — —
Либавскую . . 44 37 36 2 2 5 7 —- —
Ревельскую . . 29 43 93 8 3 9 3 — —
Сосновицкую . 25 11 4 23 12 3 3 2 —
Севастопольскую 1 — — 68 5 — — — —
Одесскую . . .  24 31 36 5 12 8 і 5
Александровскую 11 30 60 3 34 52 2 —

Всего . . . 4 8 7 263 N 4 0 9 133 129 97  31 11 5
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Въ заключеніе нриведемъ сравненіе русскаго тарифа съ иностраннымъ:
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Чугунъ:

Въ штыкахъ (свинкахъ), ло.му и 

стружкахъ............................................  .

Желѣзо:

Полосовое, сортовое всякое, кромѣ 
нижепои.ліенованнаго, а также въ кри- 
цахъ, пудлинговыхъ кускахъ или 
болванкахъ, въ ло.му и мильбарсъ . .

Желѣзные рельсы............................

Листовое всякое и въ плитахъ ши- 
риною свыше і 8 дюймовъ и всякое 
сортовое желѣзо, при ширинѣ или 
высотѣ болѣе і 8 дюйм., равно нри 
толшинѣ или діаметрѣ въ 7 дюйм. и 
свыпіе........................................................

Желѣзо тонкосортное, лри ши- 
ринѣ или діам. отъ Чі до ’/2 дюйм. 
включительно........................................

Л рим ѣ чаніе. Въ Ч* дюйма и мснѣе 
считается проволокой.

Сталь:  .

Полосовая, сортовая всякая, а так- 
же въ болванкахъ и л о м у ................

Стальные рельсы...............................

Листовая всякая, какъ и желѣзо, по 
сортименту . . . ................

Сталь тонкосортная отъ */< до V® 
дюйма. . . .  . . . . .

Сталь въ діаметрѣ въ г/і дюйма и 
менѣе считается за проволоку.
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Прнв<зь 
моремъ 

25 
ГІо су- 
хоцутн. 13 V* 5*/б 8 V3 8Ѵз] 4 Vе
З а п а д н .

граннцѣ.
30

50 3 1 */а—54 13 і 82/з—31 Vе іб  -36 16-37

50 З6 іЗ 25 28Ѵ« 25

70 49—112 І5 Ѵ * -2 б ‘/ , 3 1 —45 4 і - 7 3 29—50

70 3 1 - 5 4 13 18—31 16—3616—37

50 1 2 —112 13 25-37 16—36 16-37

50 Зб 13 25 28 25

70 4 5 0/0 15—26 37— 68 4 1 - 7 3 29 — 50

70 40 13 25— 37 16—3616—37
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МѢДЬ:

К расная и з е л е н а я ................................. 1 СС О оч

Составны е металлы: с с
1 6 - 5 8

То.мпакъ, принцъ-.четаллъ, арж ан- 20%
ти н ъ ...................................................................... 250 20— 2̂ °/п

5
Британскій металлъ и т. п. . . . 3*° 75

Никкель, кобальтъ, висмутъ, кад.мій, } а  і ' 3 |  62

алюминій и ихъ  с п л а в ы ................... 20 % С о
2 I

Въ ш тыкахъ, слиткахъ, струж кахъ,
опилкахъ и лому, а такж е мѣдь въ со го

16порош кѣ, полупродуктахъ........................ 180 о V
 ̂ Б е зп о -

М ѣдные шлаки, обгаръ и м ѣдны я 250 і ПІЛИТІ-

руды...................................................................... 1 1 2 - 157 ) ) 1 н о .

Въ листахъ, полосахъ и прутьяхъ. 310 35 °л 62 41 8 3 - 1 0 4 5»

Мѣдь и сплавы пзъ нея въ діаметрѣ Ѵ2 дюйма и менѣе оплачиваются 
какъ проволока. Пошлина, показаипая въ ° /0, означаетъ, что она взыски- 
вается съ стопмости продукта; ношлина же. приведенпая намп отъ и до, по- 
казываетъ, что она взыскивается, смот])я ио размѣрамъ, сортамъ и ісачеству.

Жесть.

Пропзводство жестп получило у пасъ развитіе съ 1879 г. ‘) и въ 1887 
году. Кромѣ кустарпыхъ заведепій, пропзводство это въ копцѣ восьмпдеся- 
тыхъ годовъ велось па 12 заводахъ, ирпготовлявшихъ до 320 тыс. пѵдовъ 
жести, на сумму 11/ а милліона рубл., и, несмотря па педавнее возпикповепіе, 
паши крупные заводы уже обставились вполпѣ современнымп нріемами пропз- 
водства. Всѣ русскіе жестяные заводы прпготовляютъ жесть изъ заграпичнаго 
желѣза, которое для жестяного производства требуется особой обработки; рав-

')  С ъ  пачала постройки болы іш хъ заводовъ. 

г о р н .  ж у р н .  1897. Т . I I ,  кн. 6 . 24
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нымъ обраоомъ н олово нолучается нзъ-за границы. Впрочемъ, можно на- 
дѣяться, что п у пасъ возникнетъ въ скоромъ времени приготовленіе потреб- 
ныхъ для жестп выспшхъ сортовъ желѣза.

Нривозъ жести вообще сокращается, а если съ 1886 г. привозъ ея зна- 
чителыю въ общемъ увеличился, то это объясняется устройствомъ въ Батумѣ 
большого жестяпочпаго' завода.

Цѣна жести русскаго производства была въ 1887 году: за 1-й сортъ 
(болѣе легкій) 15 р. и 2-й сортъ 1 і руб.; слѣдователыю, средняя цѣна была 
14 р. 50 к. за ящикъ въ 3 пуда, нлп пѵдъ стоплъ 4 р. 83 к.

Такъ какъ жесть идетъ по преимѵществу на выдѣлку такихъ издѣлій, 
въ которыхъ почтп исіѵлючительно примѣняется замочнып шовъ, то желѣзо 
для жести дол;кно обладать особенною мягкостыо. слѣдователыю принадлежать 
къ высшпмъ п болѣе чпстымъ сорт-амъ ‘), а прокатка такого желѣза должна 
вестись на листокаталышхъ валкахъ съ закалеішою поверхностыо, какъ это 
дѣлается въ Апгліи, Бельгіи и отчасти въ Германіи. Кромѣ того, совергаенно 
приготовленное желѣзо подвергается еще спеціальной обработкѣ, заключаю- 
щейся ігь слѣдующемъ: сначала желѣзо травится (і:васптся) въ водѣ, подкп- 
слениой сѣрной кпслотой, для удаленія окалины, затѣмъ опо отжигается и, 
по охлажденіи, прокатывастся въ твердыхъ полцрованныхъ валкахъ.

Въ отправку оио поступаетъ въ плотныхъ ящикахъ, содержащпхъ по 112 
листовъ въ ка;кдомъ; обыкповепный размѣръ лпстовъ: 20 дюймовъ длины н 
14 дюймовъ шириньт.

Профессоръ Лабзинъ полагалъ ирежде существовавтую пошлину оста- 
вить безъ измѣненія (1 р. 55 к.) и съ топ ;кс иошлппою ввозить лсесть съ 
нарулшой отдѣлкоп.

Московскій Биржевой Комптстъ и Отдѣленіе Совѣта Торговли п Ману- 
фактуръ полагало, въ виду проектированнаго повыіпепія пошлппы на лселѣзо 
листовое до 1 руб., пошлпиу на жестг. назиачить въ 1 р. 85 к., плп на 
случай, при дальнѣйшемъ повышспіп курса, возвысить до 2 рѵб. Этон лсе 
пошлииой обложить и листовое желѣзо раскрашенное, покрытоо цинкомъ, 
оловомъ. мѣдью п другими простыми металламп. ІІошлпнѵ же иа лсесть лаки- 
роваппую, печатаішую узорами п покрытую муаре оплачивать на 10% болѣе.

ІІо отзыву ІМосковскаго Бпржевого Комптета п Отдѣлепія Совѣта Тор- 
говли и Мануфактуръ, быстро возрастающій прпвозъ лсестп ио Закавказской 
границѣ указываетъ ыа необходимость скорѣйшей отмѣны безпошлнішаго при- 
воза жести въ Батумъ для мѣстнаго жестяночиаго завода. Ота льгота, которая 
была предоставлепа, песомпѣпно, въ видахъ облегченія вывоза за гранпцѵ 
керосипа, обратилась во вредъ нашимъ экспортерамъ этого продукта, такъ 
какъ они иоставлепы въ полную зависимость оть уиомянутаго завода.— ІІо- 
этому, для достшкенія указанной выше цѣли, было бы болѣе правильпымъ,

*) Въ Англіи жесть изъ древесно-угольнаго чугуна на 3 шил. дороже жести пзъ коксо- 
ваго чугуна.
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не освобождая привозной жести отъ иошлины, возвращать эту пошлипу при 
вывозѣ кероспна въ жестянкахъ.

Варшавское Отдѣлепіе Обіцества для содѣйствія русскои пролышлен- 
ности и торгоі?лѣ находило также ыеобходимымъ увеличить до 2 руб. съ 
пуда пошлипу на жесть лакированную, печатанную узорами, покрытую муаре, 
а также раскрашенное листовое желѣзо. Бакиискій, Либавскій и Рижскій 
Бпржевые Комитеты, а также Департаментъ желѣзнодорожыыхъ дѣлъ пола- 
гали существовавшую пошлину сохранпть.

Тарифъ Россіи на жесть и иностранныхъ госѵдарствъ. Привозъ жести 
по главпѣйшимъ таможнямъ былъ слѣдующій:

1887 г. 1888 г. 1889 г. 

т ы с я ч п  п у д о в ъ .

С.-ГІетербургскую портовую . 3 2 і
Р е в е л ь с к у ю ............................... 1 2 3
Таганрогскую ............................... 2 ' — —
іМлавскую . . . . . . 1 — 1
Л ибавскую .................................... — — 1
Севастоиольскую ........................ 1 — 1

Ж есть въ листахъ, не лакированная и 
лакированная, а также всякое листовое 
желѣзо, раскрашенное, покрытоецинкомъ, 
мѣдыо и другими простыми металлами .

-
О г' > — 5; о

с: о .5
о гр с; н
Си О в4 <5 5

3 а гі ѵ д ъ к о п ѣ й к и  з о л о т о м ъ .

155 4 5 — 6з 2 6 54 8 3 - 1 2 5 54— 75

По Б а т ум ск о й  таможпѣ:

Ввезено 
іі8ъ-за гра- 

ниды.

Т ы с я ч п

1887 г...........................................  522
1888 >  956
1889 » ................................................. 1,059

Вывезено обратно 
ва гранпцу (въ видѣ 
жестяпокъ подъ ке- 

роспнъ).

п у д о в ъ.

365
860

1 , 0 1 5
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Дополпииъ вышеприведениыя дифры еще свѣдѣпіями, сколько прпво- 
зилось жести въ года до 1887 г.

Годы. Тысяча пу-ДОВЪ.

1869.................................................. 106
1871 .................................................  134
1873.................................................. 191
187 5 .................................................  233
187 6.................................................. 197
187 9.................................................. 106
188 0   80
188 2.................................................  44
188 3.................................................  23
188 5.................................................  20
188 6.................................................  17

Олово.

Въ Россіи олово выплавляется только на одномъ Питкарантскомъ заводѣ, 
въ Финляндіи, и то въ весьма незначительномъ количествѣ которое въ осо- 
бенпости уменынилось въ 1870 годахъ; но за послѣдніе годы опять стало 
возрастать. Это олово вообще не высокаго качества, вслѣдствіе содержанія 
въ немъ сѣры, почему оно не охотно берется потребптелями. Иа Питкарант- 
скомъ заводѣ было выплавлѳно олова:

Годы.

1863
1864
1865
1869
1870
1871
1872
1873
1877
1878
1879 
1881 
1882
1883
1884
1885

Тысячп пу- 
довъ.

4,025
2,907
1,121
1,020
1,032

475
263
130
128
156
125
604
320

1,117
765
860
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Въ 1866 — 1868, 1 8 7 4 —  1876 и въ 1880 гг. заводъ совсѣмъ не дѣй- 
ствовалъ.

Ежегодная потребиость олова въ Россіи свыше 100,000 пуд. Главною
поставщицею для насъ олова является Великобританія, а за иею Голландія, 
откуда олово вывозится преимуществеипо въ свинкахъ и прутьяхъ. Затѣмъ 
ввозитъ къ намъ также олово и Германія, но въ незначптелыюмъ количествѣ, 
какъ это видно изъ слѣдующихъ свѣдѣній:

1884 г. 1885 г. 1886 г.
Пуды. Пуды. Иуды.

Изъ В е л и к о б р и т а н іи ........................  73,090 47,936 70,558
> Г о л л а н д і и ....................................  16,421 13,656 20,735
» Гермаиіи........................................... 11,131 12,812 5,656

Кромѣ Финляндіп, олово въ свипкахъ нрпвозится къ намъ и черезъ 
Закавказскую границу: при чемъ было привезено:

Черезъ Фин- Черезъ Закав-
ляндскую казскѵю гра-
границу. ницу.

1884 г.........................  736 пуд. 2,239 пуд.
1885 » . . . .  1,429 » 2,090 »
1886 » . . . .  951 » 3,465 »

Дѣпа олова подверясена весьма сильпымъ колебаніямъ. На С.-ІІетер- 
<5ургской биржѣ цѣна олова въ свинкахъ измѣнялась: въ 1884 году отъ 
17 руб. до 14 р. 50 к. за пудъ; въ 1885 году отъ 14 р. 50 к. до 17 руб. 
60 коп.: въ 1886 году, къ концу года, цѣна иоднялась до 19 руб. 75 коп., 
а въ іюлѣ 1887 г .— 21 р. 25 к. Затѣмъ ириведемъ сравпеніе русскаго та- 
рпфа на олово съ иностраннымъ:

к

= *  • 
З і О  § 
к н к
■=> «  Ег °  -

XгЗ 5

о
СЭ
ОО, .5

и а П о гЗ

0 ~ < и. б 4 <  ЕГ к

3  а  п у  д  ъ к о п ѣ й к и  з о л о т о м ъ .

Олово.

і )  В ъ  с в и н к а х ъ ,  п р у т ь я х ъ  и  л о м у ........................... 45 20°/о Б е з ъ 1ТОШ л и н н о .

2 )  В ъ  л и с т а х ъ ,  а т а к ж с  п о д в о д к а  з с р к а л ь н а я . «5 4 0 °/о 1 5 */а 12 */* 4 і 62

ІІошлина на олово для Россіи имѣетъ только фискальное значепіе, и, 
по мнѣнію профессора Лабзина, существовавшій окладъ иредставляется до-
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статочішмъ, составлая отъ 4 до Ь%  съ цѣны. Поднятіе этой ношлины было 
бы не желательно, въ виду иотребности олова во многихъ нроизводствахъ и 
работахъ. Что лсе касается олова въ листахъ, то это производство могло бы 
водвориться и у насъ, а потому и по соображенію съ цѣною нрс>дукта (20 р. 
кред. за пудъ) пошлину на олово въ листахъ слѣдовало бы повысить до 
3 р. 50 к. съ пуда (30% ); такая пошлина окажегь покровительство нашимъ 
заведепіямъ, которыя учредились за послѣдніе годы во многихъ мѣстностяхъ 
Россіи.

Московскій Биржевой Комитетъ и Отдѣленіе Совѣта Торговли и Ману- 
фактуръ, а такж е Департаментъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ согласились съ 
пошлинами проектированііыми профессоромъ Лабзинымъ.

Варшавское Отдѣленіе Общества для содѣйствія русской промышлепиости 
и торговлѣ находило пошлину въ 3 р. 50 к. слишкомъ возвышепной и по- 
лагало ее достаточною въ 1 рубль.

С.-Петербургскій Биржевой Комптетъ полагалъ пошлинѵ на олово въ 
толстыхъ листахъ оставить въ 85 к., а для тонкихъ листовъ всего въ 1 р. 
50 к. съ пуда.

Привозъ ртути въ Россію черезъ Европейскую границу держался болѣе 
или менѣе въ равныхъ цифрахъ. Самое наибольшее количество ея постугіило 
въ 1876 г., а именно: 5,024 пуда. Но съ открытіемъ дѣйствій ртутнаго за- 
вода въ Бахмутскомъ уѣздѣ, нривозъ ртути значительно палъ и въ 1887 году 
онъ составлялъ всего 1,500, а въ 1888 и 1889 гг. ио 200 пудовъ.

Напболыпее количество ртути привозилось къ намъ изъ Иснаніи моремъ, 
чрезъ Балтійскія таможни, а затѣмъ изъ Австріи по сухопутной границѣ.

Изъ Россіи же въ 1889 году было уже вывезено ртути 7,803 пуда }).
Дѣпа на ртуть на С.-ГІетербургской бнржѣ колебалась въ предѣлахъ 

отъЗО руб. 25 коп. до 47 р. эа пудъ (1884 — 1886). Въ іюлѣ 1887 г. цѣпа. 
понизилась и стояла отъ 41 руб. 50 коп. до 43 руб.; но въ декабрѣ 1887 г., 
при общемъ иовышепіи цѣнъ за границею на мпог іе металлы, цѣпа пуда 
ртути поднялась до 61 руб. и даже до 62 руб. 50 к о п .

Въ Россіи и за границей на ртуть существовала слѣдующая пошлина:

Ртуть.

Съ пуда копѣйкп 
золотомъ.

Въ Россіп.......................................................
Соедип. Штаты Сѣв. Америки. . .
Германіи, Франціи и Австро-Венгріи 
Италіи..............................................................

240

безиотлиішо
41

10%

') Заводъ для обработкп ртутпыхъ рудъ бливъ станціп Нпкптовкп (Курско-Харьково- 
Авовской жвлѣзной дорогп) открылъ свои дѣйствія въ концѣ 1886 г. п въ 1887 г. уже полу- 
чено было чпстой ртутп 3,911 п., а въ 1888 г.—10,062 пуда.
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Въ впду богатства бахмутскихъ рудъ какъ по количеству ихъ, такъ и 
по содержанію ртути ( 1 %)? и такъ какъ ходатайствъ о необходимости
возвышенія пошлины не постуиало, то профессоръ Лабзипъ, Варшавское 
Отдѣленіе Общества для содѣйствія русской промыіплеішости и торговлѣ и 
Департамептъ желѣзнодорожпыхъ дѣлъ полагали оставить сущоствовавшую 
пошлину, т. е. 2 р. 40 к. золотомъ съ пуда. Московскій же Биржевой Ко- 
мптетъ и Отдѣленіе Совѣта Торговли и Мануфактуръ, большипствомъ голосъ, 
призпали полезпымъ пошлипу возвысить до 3 руб., а менынинство выска- 
залось противъ повышенія пошлины.

Весь свинедъ, выплавляемый въ Россіи, кромѣ Туркестанскаго края, 
добывается попутно, при обработкѣ серебро-сііинцовыхъ рудъ и главпымъ 
образомъ въ Алтайскомъ округѣ: кромѣ того, свинецъ выплавляется въ Нер- 
чпнскомъ округѣ, въ Киргизской стеии (Семипалатииской области), на Кав- 
казѣ (Терская область) и въ послѣднее время стали вынлавлять его въ 
Туркестанскомъ краѣ. Но все-таки общее количество добычи весьма мало, 
сравнптельно съ потребностью, п при томъ постоянно надаетъ, въ особеп- 
ностп вслѣдствіе уменьшенія выплавкп серебра. на Алтаѣ отъ истощспія 
наиболѣе богатыхъ мѣстныхъ рудниковъ. Самое паибольшее количество свинца 
было выплавлено въ 1871 году, а именно: 107,902 пуда, а затѣмъ добыча 
свннца стала падать п выражалась въ слѣдѵющихъ цифрахъ:

Количество выплавлеішаго въ 1885 году свпнца распредѣлялось между 
мѣстами добычп его такимъ образомъ:

Свинецъ.

Въ 1872 г. 
» 1875 » 
» 1881 » 
» 1882 » 
» 1883 > 
» 1884 » 
» 1885 »

74,662 пуда 
66.060 » 
60,218 » 
34,957 »
33,164 »
38,600 »
43,651 >

Алтайскій окрѵгъ . . .
Н е р ч и н с к ій ........................
Терская область . 
Семппалатииская область 
Туркестанскій край . .

16,706 пудовъ
7,597
9,115
3,186
7,047

43,651 пудъ.

Въ Туркестанскомъ краѣ выплавка свикца установлена только въ 1882 г.
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на заводѣ купца Иванова, прямо изъ мѣстныхъ свипцовыхъ рудъ. Кромѣ 
того, извѣстнымъ цинкоплавильнымъ заводомъ Романія, Горно-промышленнаго 
Общества фопъ-Крамста, было прислано на Московскую выставку въ 1882 г- 
пѣсколько иробныхъ свинокъ свинца, пыплавленнаго изъ свипцоваго блеска, 
находящагося въ мѣстныхъ цинковыхъ рудахъ; но правплыюй добычп свипца 
на заводѣ установлепо не было, хотя промышленность эта принадлежитъ к'і, 
весьма старымъ, имѣвшимъ лѣтъ 300 тому назадъ весьма пе маловалсное зна- 
ченіе въ ІІольскомъ Королевствѣ, которое часть своего свинца и серебра 
вывозило даже за границу.

Изъ числа заводов'і>, выплавлявшихъ у насъ свинецъ, частнымъ лицамъ 
принадлежало лишь три завода: а) Царево-Александровскій, въ Семипала- 
типской областп, г. Попова, съ ироизводствомъ въ 1885 году— 3,000 пуд., 
б) Гульмадовскій, тамъ же, г-жи Бекметовой, на которомъ въ 1885 г. велась 
лишь опытная плавка, давшая 186 пудовъ, и в) Купца Иванова, въ Турке- 
станскомъ краѣ, начавшій свою дѣятельность въ 1882 или 1883 г. и показав- 
шій, что въ 1885 г. производительность его завода составляла 7,047 пуд. Но 
заводъ этотъ въ то время не имѣлъ правилыюй органнзаціи, такъ какъ вы- 
плавка свинца велась въ 20 неболынихъ ямахъ, дающихъ за одинъ пріемъ 
отъ 4 до 5 пудовъ чистаго свипца въ каждой. Производительность всѣхъ 
этихъ 3-хъ заводовъ въ 1885 году составила 10,333 пуда свинца, что со- 
ставляетъ только 1 % годового привоза свинца въ Россію.

Привозъ же свинца изъ-за границы былъ слѣдующій:

1884 г. 1885 г. 1886 г.
Пуды. Пуды. Пуды.

Въ слиткахъ и лому ...............................  922,932 401,295 649,886
Глета, зильберглета и всякой свпнцовой

з о л ы ........................ ...............................  33,934 145,241 115,400
Въ руляхъ, листахъ и трубкахъ . . . 137,676 125,415 166,802

Всего . . 1.094,542 661,951 932,068

Свинецъ въ свинкахъ и зильберглетѣ болѣе всего постуиаетъ къ памъ 
изъ Германіи, а въ листахъ и трубкахъ изъ Великобританіи.

Кромѣ того, нѣкоторое количество свинца, въ разныхъ видахъ, ввозится 
къ намъ и черезъ Закавказскую границу, а именно: въ 1884 году— 2,496 пуд., 
въ 1885 году— 17,311 пуд. и въ 1886 г .— 12,651 пудъ.

Цѣпа свинца въ ІТетербургѣ была:

В ъ  с в я ц к а х ъ .

1884 г................................................ 1 р. 95 к. 2 р. 37 к.
1885 * . 1 » 9 5 »  2 » 42 »
1886 » ...........................................2 » 37 » 2 » 68 »
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Р о л ь н ы й.
1884 г. .   2 р. 25 к. 2 р. 75 к.
1885 » ..........................................2 » 35 » 2 » 65 »
1886 » ..........................................2 » 65 » 2 » 85 »

Затѣмъ приведемъ сравненіе русскаго тарифа съ пностраннымъ.

Свинецъ.

і )  В ъ  с л и т к а х ъ  и  л о м у ......................

г )  Г л е т ъ , з и л ь б е р г л е г ь  ......................

3)  В с я к а я  с в и н ц о в а я  з о л а .  . . .

4 )  В ъ  р у л я х ъ ,  л и с т а х ъ  и  т р у б а х ъ

ос-

X
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ІЗъ виду отдаленностн главныхъ пунктовъ добычп свпыца, повышеніе 
таможенной пошлпны на свиноцъ не могло бы обезпечить появленіе на 
рыпкахъ Европейской Россіи дешеваго свпнца внутренняго пропзводства. 
ІІо представленному г. ГІоповымъ расчету доставка за пѵдъ свинца нзъ 
Семипалатипска до С.-ІІетербурга обойдется въ 1 руб. 63 коп., а провозъ 
англійскаго свинца стоитъ всего 10— 20 к.; такимъ образомъ, для уравпенія 
собственно разницы въ стоимостп провоза потребовалась бы пошлина въ 
1 р. золот., которая, составляя свыше 60% съ заграничпой цѣны металла, 
была бы весьма обременительна для потребителей. ГІо симъ основаніямъ 
пошлина па свпнець должна оставаться фпскальной п прп пошлипѣ въ 
-слиткахъ 10 к. яол. (6%  съ цѣны), по мпѣнію профессора Лабзина. должна 
■оставаться безъ пзмѣпенія.

Раскатки свинца въ толстые листы у насъ не существуетъ и едва ли 
можно разсчитывать на возникновепіе этого новаго дѣла, требующаго дорогихъ 
устройствъ. Поэтому пошлина на ролышй свинецъ тоже должна была бы 
оетаться фискальной. Но, по соображепію съ разницею въ цѣнахъ на свп- 
нецъ въ слиткахъ и рольный, пошлину на сей послѣдпій, по отзыву про- 
фессора Лабзипа, падлежитъ увеличпть съ 20 коп. до 30 коп. золот., съ отне- 
сеніемъ къ той же пошлинѣ топкихъ свпнцовыхъ листовъ, которыхъ къ намъ 
вообше не привозится. Разномѣрно къ этой же пошлинѣ слѣдуетъ отпести
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и свиндовыя трубы, такъ какъ выдѣлка ихъ пе требуетъ дорогихъ приспо- 
собленій. Съ таковымъ заключеніемъ согласились: Департаментъ желѣзнодо- 
рожныхъ дѣлъ, Архапгельскій Комитетъ Торговли и Мануфактуръ, Рижскій 
Биржевой Комптетъ п Варпіавское Отдѣленіе Общества для содѣйствія рус- 
ской промышленностп п торговлѣ.

Московскій Биржевой Комптетъ и Отдѣленіе Совѣта Торговли и Ману- 
фактуръ полагало назпачить пошлину на свинецъ въ свинкахъ и лому 60 к., 
въ руляхъ п листахъ 80 коп., а въ листахъ для обертки товаровъ, чая и 
проч. съ пуда 1 рубль.

Общество для содѣйствія русской промышленности п торговлѣ предла- 
гало пошлину на сшінецъ: 1) въ свинкахъ и глетѣ 10 к.; 2) въ роляхъ 
20 к. и 3) въ трубахъ 30 к.

Хотя г. ІІоповъ таклсе ходатайствовалъ объ оказаніи надлежащаго 
таможепнаго покровительства, но размѣръ самой пошлиоы пмъ указанъ 
не былъ.

Владѣльцы химическпхъ заводовъ въ Ярославской губерніи, Вахрамѣевы, 
Оловянишипковъ п Сорокипъ, просплп о безпошлпішомъ пропускѣ свпнца 
для пзготовленія бѣлплъ свинцовыхъ п другихъ препаратовъ пзъ свпнца п 
объ облолсепіп подобныхъ л;е ппостраппыхъ препаратовъ высокою пошлипою 
(размѣръ ея не былъ указанъ). Но профессоръ Лабзинъ находплъ, что хода- 
тайство это не можетъ быть удовлетворено, такъ какъ пошлпна па свппецъ 
не обременптельна.

Цинкъ.

Весь добываемый въ Россіи цпнкъ доставляется псключительно заводами 
Царства Польскаго; были также попыткп къ вытопкѣ цппка въ Финляндіп 
(па заводахъ Эмппе, Нюландской губерніи), но онѣ не прпнялп надлежа- 
іцаго развитія и затѣмъ совершенно прекратились. Въ 1885 году начата 
была также разработка цппковыхъ рудъ (ципковой обманкп) па Кавказѣ въ 
Кутаисской губ., но все добытое количество рѵды, 4,200 пуд., было вывезено 
въ томъ же году за граппцу. Цинкоплавильные и цпякопрокатпые заводы, 
расположенные въ Петроковской п Кѣлецкой губ., принадлежали соб- 
ственно только двумъ владѣльцамъ: Горно-промышленному Обществу фонъ- 
Крамста и казнѣ.

Размѣръ добычи цппка въ Россіп, въ теченіе болѣе чѣмъ 50-ти лѣтъ, • 
не обпаруживалъ особенио замѣтпаго роста.

Выплавка цинка въ Россіи въ 1830 г. ул;е близко подходила къ 200,000 
иудовъ и до 1852 г. была всегда выше 130,000 пуд.; но въ періодъ вре- 
мени между 1852 и 1860 гг. она упала нилсе 100,000 п даже опускалась, 
какъ, наир., въ 1857 г., до €0,000 пудовъ. Затѣмъ въ 1860 г. добыча опять 
перешла 100,000 и съ тѣхъ поръ ннкогда не опускалась нилсе этой цифры,
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а съ 1869 п до конда 80-хъ годовъ, за исключеніемъ 1871 — 1872 гг.. дер- 
жалась свыше 200,000 пуд. п затѣмъ достпгала:

Вь 1883 г..........................................  223,825 пуд.
* 1884 » ........................................  263,643 »
» 1885 » .........................................  279,942 »

Между тѣмъ, въ сосѣдней съ нами Верхией Силезіи количество вытапли 
ваемаго цинка съ каждымъ годомъ увелпчпвалось въ несравненпо болыпей 
стеиени. Такъ, добыто было:

Въ 1857 г. ..........................  1.838,523 пуд.
» 1867 » ................................. 2 .214,648 »
» 1880 » ................................  4 .947,880 »
» 1886 » ................................  5 .061,060 »

Успѣхи сплезской ципковой промышленпостп обусловлпвались, главнымъ 
образомъ, открытіемъ новыхъ богатыхъ мѣсторолсденій галмея п въ осо- 
бенности цпнковой обманкп, которыя вызвали устройство большихъ заводовъ, 
съ прпмѣненіемъ въ нихъ различныхъ техпическихъ усовершепствованій. 
Въ заппскѣ, поданной г. Мпнистру Финапсовъ въ 1884 году бывшимъ На- 
чалышкомъ Горнаго Управлепія въ Царствѣ Польскомъ, горгіымъ инжепе- 
ромъ Тайнымъ Совѣтпикомъ А. И. Антиповымъ, указывалось, что и у насъ,
близъ г. Олькуша, несомнѣнно залегаютъ принадлежащія казнѣ столь же
богатыя мѣсторожденія цинковыхъ рудъ, какъ п разработываемыя въ Сплезіи, 
но они не эксплоатпруются, потому-что для этого необходпмо предварительно 
пропзвестп очень болыпія затраты (около 400,000 руб.) па осушеніе нижней 
частп руднпковъ, гдѣ пменпо и залегаютъ богатыя руды.

Изъ приведенпоп нами выше добычп цинка въ Россіи для продаяш и 
пзготовлепія ппнковыхъ бѣлплъ осталось въ свинкахъ и передѣлано въ листы:

Въ свинкахт. Листы.
П у д о в ь.

Въ 1883 г ................................................ 5,158 218,667
» 1884 » . . , -.......................  75,716 187,927
»' 1885 > ..........................................  81,252 198,690

Главнымъ дѣятелемъ. а въ 1885 г. п единствепнымъ по нрокаткѣ цинка 
былъ заводъ Горнопромышленпаго Общества фоиъ-Крамста. Наши заводы 
самую значительную часть вытапливаемаго ими цпнка пускали въ продажу 
въ видѣ лпстовъ, вслѣдствіе того, надо полагать, что товаръ этотъ болѣе 
охраняется пошлппою отъ иностранной конкуренціи, чѣмъ цинкъ въ свинкахъ. 
Съ постройкой цпнкопрокатнаго завода въ 1880 г-, какъ мы увпдимъ пиже, 
началъ быстро падать привозъ цпнка въ листахъ, по зато возросъ привозъ 
его въ свинкахъ.

Горпопромышлепное Общество фонъ-Крамста владѣетъ двумя заводами
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для вытопкп цппка и однимъ заводомъ для прокатки цпнка. Цпнкоплавильный 
заводъ Р о м а н ія , расположонный въ деревнѣ Сосповицы, Бендпнскаго уѣзда, 
Петроковской губ., основанъ въ 1861 г. ппмѣлъ въ 1885 г. 20 муфельныхъ 
печей (съ -188 муфелями). Этимъ заводомъ въ 1884 г. было получепо 8 2 ,0 2 Э 
пуд. цинка, а въ 1885 г. — 48,357 пуд. (проплавлено до 426,930 пуд. руды). 
Другой заводъ того же Общества П а у л и н а  основанъ въ 1870 г. въ деревпѣ 
Загорже, Бендипскаго уѣзда, ІТетроковской губ. и имѣлъ тоже 20 муфель- 
ныхъ печей (съ 552 муфелями), отапливаемыхъ газами, получаемымп въ ге- 
нераторахъ изъ мелкаго и, слѣдовательпо, дешеваго угля. Въ 1884 г. этотъ 
заводъ вытопплъ 99,869 пудовъ, а въ 1887 г. — 133,840 пудовъ цинка 
(проплавивъ 1.356,800 п. рѵды). Надо замѣтить, что на заводахъ Общества 
ежегодно выписывалось изъ Верхней Силезіи до 300,000 пуд. цинковой 
обманки, какъ объ этомъ заявилъ и г. Вистеръ въ запискѣ, поданной пмъ 
Г. Минпстру Фииансовъ въ 1884 г. Такъ какъ силезская цинковая обманка 
даетъ втрое большее количество металла, чѣмъ наши руды, то привозъ ея, 
несмотря на 2-копѣечную пошлину, все-таки дѣлается для заводовъ очень 
выгоднымъ, удешевляя стоимость выплавляемаго цинка; но въ то же время эта 
операція замедляетъ собою разработку нашихъ рудныхъ мѣсторолсденій и 
удерживаетъ Общество отъ необходимыхъ развѣдочныхъ работъ. Притомъ, 
какъ кажется, цинковая обмапка выписывалась Обществомъ изъ своихъ же 
силезскихъ рудниковъ.

Листопрокатная фабрика Э мм а, принадлежащая тому же Обществу, 
основана въ 1880 г., и при одной паровой машинѣ въ 120 силъ, одной 
нагрѣвательной печи и двухъ прокатиыхъ станахъ было прокатано въ ней въ 
1884 г .— 173,727 пуд. листового цинка, а въ 1885 г .— 198,690 пуд.

Сопоставляя цифры валовой вытопки цинка на заводахъ Горнопромы- 
шленнаго Общества фонъ-Крамста съ цпфрами расхода его на прокатку въ 
листы и на приготовленіе цинкозыхъ бѣлилъ, получатся для 1884 и 1885 гг. 
слѣдующіе выводы:

1884 г. 1885 г.
Вытонлено цинка пуд. . . . 181,898 182,197
Прокатано листовъ пуд. . . . 173,727 198,690
Употреблено на бѣлила пуд. . 36,813 50,633

Такимъ образомъ, на производство листовъ и цинковыхъ бѣлилъ не 
достало Обществу своего цинка въ 1884 году— 28,642 п., а въ 1885 году — 
67,126 пудовъ.

Казенныхъ заводовъ, находившихся въ управлепіи западнаго округа 
Царства Ііольскаго, имѣлось два: одипъ для выплавки цинка и одинъ для 
прокатки цинкоиыхъ листовъ. —  Б ен д и н ск ій  ципкоплавильпый заводъ, нахо- 
дящійся въ ІІетроковской губерніи, близъ уѣздпаго города Бепдина, основанъ 
въ 1826 году, а С л авк овск ій  ципкопрокатпый заводъ, основаппый въ 
1825 году, находится въ Олькушскомъ уѣздѣ, Кѣлецкой губерніи. Бендинскій
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заводъ, прп 48 муфѳльныхъ печахъ, вытопилъ въ 1884 г . — 81,745 пуд. 
цпнка, а въ 1885 г .— 94,745 пуд. (проплавилъ до 982,500 пудовъ руды). 
Славковскій лсе заводъ, обладающій тремя прокатиыми станами, приводпмыми 
въ дѣйствіе двумя вододѣйствующпмп колесами системы Понселе, по 40 силъ 
каждое, п двумя нагрѣвательными печами, въ 1885 году совсѣмъ не работалъ, 
за невыгодностыо цѣнъ п за болыппмъ остаткомъ листового цпнка огъ 
прежнихъ лѣтъ. Въ 1884 году все производство его огранпчивалось толысо 
14,200 пуд., между тѣмъ какъ въ прелсиее время дѣятельность этого завода 
была довольпо значительна п въ 1880 году, т. е. передъ устройствомъ листо- 
прокатнойфабрики Эмма въ Сосновицахъ, производство доходило до 75,000 пуд.

ГІрпвозъ цпнка изъ-за границы былъ слѣдѵющій:
1884 г. 1885 г. 1886 г.

Въ свннкахъ п лому. . . . 211,162 172,934 150,391
» листахъ................................... 31,743 7,818 11.085

Всего" " 242,905 180,752 161,476

До 1884 г. въ среднемъ этотъ прпвозъ составлялъ.
1869 г. 1872 г. 1875 г. 1878 г.
1871 г. 1874 г. 1877 г. 1881 г.

Въ свинкахъ п лому. 136,316 102,456 46,867 107,499
» листахъ. . . 34,375 70,754 85,080 106,906

Всего . ~  170,691 173,210 131,947 214,405 149,895

ІІзъ указанныхъ данныхъ видпо, что привозъ цппка къ памъ вообще 
довольно значителенъ—составлялъ съ 1884— 1886 г. средппмъ числомъ А/ 6 
всей добычп его въ Россіи. Самое усиленпое иоступлоніе къ памъ цинка 
происходитъ черезъ Русско-Пруссісую границу (въ 1886 г.— 128,058 пуд.) и 
главнымъ образомъ черезъ Сосновицкую таможшо, вблизи которой располо- 
жены прусскіе заводы, а затѣмъ черезъ таможпи Балтійскаго моря (въ 
1886 г, — 31,226 пѵд.).

Наибольшее количество ввозпмаго къ намъ свиночнаго цпнка доста- 
вляется Германіей: за пею слѣдуетъ Бельгія п Голландія.— Цишсъ же въ 
лпстахъ, кромѣ упомяпутыхъ государствъ, ввозится и изъ Австро-Венгріи п 
весь этотъ привозъ распродѣляется:

1882 г .

1883 г. 
136,458

13,437

188 4 г о д а . 1885 г о д а . 188 6 г о д а .

В ъ  с в и н - В ъ  л и - В ъ  с в и н - В ъ  л и - В ъ  с в и н - В ъ  л и -

к а х ъ . с т а х ъ . к а х ъ . с т а х ъ . к а х ъ . с т а х ъ .

В ъ п у д  а X ъ .

Г е р м а н і я ............................................ 184 ,221 2 7 ,2 3 2 159 ,506 5 ,896 ' 3 9 , 4 3 9 >3 2 4
Б е л ь г і я ................................................. 13 ,069 І П 57 1,245 522 337 48 3
I о л л а н д і я ............................................ 9 , 2 34 1,005 7 ,6 2 6 — 6 ,5 9 2 ---
А в с т р о - В е н г р і я ............................ 2 ,4 8 2 1,806 — — — 6 17
В е л и к о б р и т а н і я  . . . . 2 ,1 5 6 519 4 ,4 3 ' і , 186 4 , 3 3 ° 6 59
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Принимая для сравненія курсъ 21Ѵ]0 пенса за рубль, среднія цѣны на 
цинкъ какъ па русскомъ, такъ п на нностранныхъ рынкахъ въ іюнѣ п 
іюлѣ 1887 г. былп:

Цинкъ въ свиикахъ, въ С.-Петербургѣ . .
» » Лондонѣ, англійскій
» » Лондоиѣ, сплезскій
> » Гамбургѣ, силезскій

Цинкъ вь листахъ въ Одессѣ. . . .
» » » » Гамбургѣ, силезскій

За пудъ

3  р .  7 0  К.

4 6

85
80
32

Изъ этихъ цифръ видпо, что Силезскіе заводчики, прп своемъ громад- 
номъ ироизводствѣ цинка, продають его въ другія государетва, благодаря 
организованнымъ синдикатамъ, по болѣе низкой цѣнѣ, чѣмъ у себя дома.

Что ясе касается стоимостн цинка на казенныхъ заводахъ, то въ заппскѣ 
Тайнаго Совѣтника А. И. Аптигюва она показана въ періодъ 1882— 1883 гг. въ 
3 р. 3,9 к., по безъ паложенія узаконенной прибыли въ 12 %. ІІа заводахъ 
Горнопромышленнаго Обіцества фопъ-Крамста, г. Вистеромъ заявлена была 
на первомъ съѣздѣ горпоііромыпіленниковъ Царства Польскаго цѣна въ 
3 р. 57 к. Эту цѣпу пельзя не признать значительно преувелпченною, такъ 
какъ, отъ болѣе выгодныхъ условій, цинкъ долженъ на заводахъ Горпопро- 
мышленнаго Общества фонъ-Крамста обходиться дешевле, чѣмъ па казешшхъ 
заводахъ и стоптъ по мепьпіей мѣрѣ пе свыше 3 р. 8 к. Если къ этой цѣнѣ 
лрибавить провозъ до С.-Петербурга— 30 к. п прочіе расходы до 12 коп., 
то продажная цѣна польскаго ципка въ ІІетербургѣ не должна быть выше 
3 руб. 50 к. за пудъ.

Затѣмъ приведемъ сравнепіе нашего тарифа на цппкъ съ заграппчнымп:

Л
=■“  ■ . о
§ 5  = “7— . — X .5

■'3 3  В 1 г: С к с

и З <
г € <  ‘ё-

с_

3  а п ѵ д  ъ К 0  П Ѣ Й К И 3 0  Л 0  Т 0  51 ъ .

Цинкъ.

Безпош-
В ъ  к у с к а х ъ  . . . .  • ........................................................ 45 б 7 Безпош липно. ю липао.

В ъ  л и с т а х ъ .................................................................................... 85 112 і б З 1 іб

Въ іюлѣ 1887 года, какъ намп уже гцшведено выше, силезскій цинкъ 
продавался въ Лондонѣ по нашему курсу 2 р. 46 к. за пудь, а за вычетомъ



фрахта п провоза до Лондопа, оиъ должепъ стопть на мѣстѣ не дороже 
2 р. 25 к., пли 4 маркп за пудъ. Пііпсоедпняя къ этой цѣнѣ пошлпну въ 
45 к. золотомъ, нли 80 к. кредпт., п прочіе расходы, силезскій цинкъ въ 
состояніи попадать въ Сосновицы по 3 р. 10 к., т. е. почтп по топ же цѣнѣ, 
по какой могутъ продавать паши заводы свой цпнкъ. Всякое улучшеніе курса 
сдѣлаетъ уже конкуренцію болѣе тяжелою для нашпхъ заводовъ. Въ виду 
сего, профессоръ Лабзинъ полагалъ бы увеличить пошлину на цпнкъ въ 
свинкахъ съ 45 до 55 к. Но увеличеніе пошлипы па цинкъ въ свинкахъ 
принесетъ пользу дѣлу только въ томъ случаѣ, когда будетъ увеличена и 
оошлпна па цппковыя руды съ 2 к. до 6 к. за пудъ ‘), такъ какъ, пначе, 
возвышепнып пошлпнный окладъ па цинкъ въ свинкахъ послужитъ только 
къ усиленію ввоза пнострапной руды (цинковой обманки) заводамъ фонъ- 
Крамста п тѣмъ самымъ ослабнтъ разработку мѣстныхъ рудъ, а равно от- 
клонптъ оіъ производства тѣхъ весьма желательныхъ работъ, которыя необ- 
ходпмы для разработкп въ рудникахъ нижнихъ пластовъ, болѣе богатыхъ 
содержапіемъ металла.

Относптельпо пошлины на листовой ципкъ въ 85 к. золот., по мнѣ- 
нію профессора Лабзппа, слѣдуетъ ее прпзиать болѣе чѣмъ достаточною, до- 
казательствомъ чемѵ служитъ, что заводъ Эмма Горнопромышленнаго Обще- 
ства фонъ-Крамста находитъ выгоднымъ прокатку листовъ пзъ привозпаго 
силезскаго цппка. Но еслп по какпмъ-либо соображепіямъ было бы прп- 
знано полезнымъ пошлину па цинкъ вь свинкахъ оставпть безъ измѣненія, 
то пошлипѵ на лпстовой цинкъ пеобходпмо умепьшить, по крайней мѣрѣ, 
на 10 к. въ пудѣ. Въ иротпвномъ случаѣ, ненормальная разнпца въ пошлп- 
нахъ на оба впда цинка бѵдетъ всегда поощрять прокатку листовъ пзъ пно- 
странпаго цпнка, тѣмъ боЛѣе, что процессъ прокатки очень простъ п далеко 
пе требуетъ такоп сложной оргашізаціп, какъ вытопка цинка, связанная съ 
добычею рудъ п. слѣдовательно, съ установленіемъ горныхъ работъ. ІТрп томъ 
необходпмо пмѣть еще въ виду, что главпая масса цинка расходуется въ видѣ 
листовъ, а не въ впдѣ свинокъ.

Цинковые лпсты какъ шлифованные, такъ п полпрованпые пропуска- 
лись ио статьѣ о цинкѣ въ лпстахъ, н, по отзывѵ профессора Лабзипа, это 
правило слѣдуетъ не измѣнять, потомѵ-что сказанные лпсты составляютъ 
лишь матеріалъ въ другихъ нропзводствахъ, главнымъ образомъ прп сатини- 
рованіи бѵмаги, п вь Россіи совсѣмь не выдѣлываются. Эти листы п за гра- 
ницею изготовляются лишь па ограпиченномъ числѣ заводовъ, преимуще- 
ствепно въ Бельгіп п па Рейнѣ. Прнчпслепіе же никкелированныхъ листовъ 
къ издѣліямъ изъ ципка надлежитъ признать, по мнѣпію профессора Лаб- 
зина, неправильпымъ п слѣдуетъ съ такихъ лпстовъ взимать на 30 % болѣе, 
сверхъ пошлины па цппкъ въ лпстахъ, такъ какъ никкелировка требуетъ
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') При содержаніи 34% металла въ ц«нковоіг обманкѣ эго составитъ на пудъ цпнка 12 к.
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весьма тщателыюй предварительной отдѣлки иоверхностп, значительно удо- 
рожающеп цѣнность цинковыхъ листовъ.

Одинаковою пошлиною съ цинкомъ въ свинкахъ и лому, по мнѣнію 
профессора Лабзина, слѣдуетъ обложить и сурьму, такъ какъ прелшяя пош- 
лина въ 22 к. золот. съ пуда слишкомъ незначительпа. Въ 1886 г. цѣна 
на сурьму па С.-Петербургской биржѣ была отъ (> р. 25 к. до 0 р. 75 к., 
а сѣрнистой сурьмы отъ 4 р. 75 к. до 5 р. х).

Вся масса сурьмы, унотребляемой въ промышленности, приготовляется 
выплавкою изъ сурьмяныхъ рудъ, между которымп наиболѣе распространен- 
ною является сѣрнистая сѵрьма (сурьмяиой блескъ), добываемая главнѣйше 
въ Англіп, въ Австро-Вепгріи, Германіп (иа Гарцѣ) и воФранціп. Металлическая 
сурьма, которая въ торговлѣ обращается подъ имепемъ р е гу л у с а , совсѣмъ не 
имѣетъ примѣиенія въ своемъ естествеиномъ состояиіи. Самое важпое упо- 
требленіе она имѣетъ въ видѣ сплава, называемаго гарт блее.т , или типограф- 
скимъ металломъ, который идетъ на отливку типографскаго шрпфта. Кромѣ 
того, сурьма входитъ также въ составъ сплава, называемаго брит анским ъ м е- 
т аллом ъ , употребляемымъ болѣе всего въ Англіи на изготовлепіе чайпой по- 
суды п столоваго прибора.

Сѣрнистая сурьма, называемая въ торговлѣ черною сурьм ою , употребляется 
въ пиротехникѣ для прпготовлеиія зажигательпой капсюльной массы для ру- 
жейныхъ патроновъ, а таклсе она служитъ однимъ изъ элементовъ зажига- 
телыіаго состава, которий паиосптся на кончика шведекихъ спичеісъ.

Г. Вистеръ, главноуправляющій заводами Горпопромышленнаго Общества 
фонъ-Крамста, просплъ сперва пошлину на свипочный цинкъ съ пуда 1 р. 
20 к., но въ запискѣ, поданной г. Вистеромъ Министру Финансовъ въ 1885 г., 
проситель просилъ всего 60 коп. съ свиночпаго цинка, въ 1 р. съ лпсто- 
вого цинка и на бѣлила 80 коп.

Въ Московскомъ Биржевомъ Комитетѣ и Отдѣленіи Совѣта 'Горговли п 
Мануфактуръ большинство предлагало пошлппу на цинкь:

Меньшпнство высказалось за увеличеніе пошлины на цинкъ въ свин- 
кахъ лишь до 75 к.

Общество для содѣйствія русской промышленностп п торговлѣ выска- 
залось протпвъ повышенія пошлипы на цпшсъ въ свинкахъ до 55 к., такъ 
какъ таковая ношлпна лпшь обремепила бы пашу промышлепиость. Вмѣсто 
этого повышепія необходимо озаботиться осушеніемъ цпнковыхъ рудпиковъ.

!) Сурьма къ иаыъ ввоэится препмуществепно пзъ Велпкобрптаніп п доставлеао ея быд»
всего:

въ свинкахъ и лому 
» листахъ . .

. . 1 р. 20 к.
1 » 50 »

1884 г.
1885 »
1886 »

10,878 пудовъ. 
19,746 
16,398 »
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На сурьму Общество полагало оставить прежнюю пошлпну, въ виду от- 
сутствія у насъ добычи сурьмы.

Варшавское отдѣленіе общества для содѣйствія русской промышлеппости 
и торговлѣ согласилось съ мнѣиіемъ профессора Лабзина.

С.-Петербѵргскій Биржевой Комитетъ полагалъ пошлипу па цинкъ въ 
лпстахъ увеличить до 1 руб., такъ какъ разница пошлипы па цинкъ въ свин- 
кахъ и лпстахъ слишкомъ ничтолсна, вслѣдствіе чего листовой ципкъ п по- 
лучается большими партіями изъ-за границы.

Департаментъ лселѣзнодорожныхъ дѣлъ полагалъ пошлпну на циикъ въ 
свппкахъ назиачать въ 60 к., а въ листахъ 90 к.

До представлеиія въ тарифпую комиссію нроектированныя таможепныя 
ііопілины были псред.чваемы въ засѣдаиіе предварительпаго совѣщапія для 
обсужденія вопросовъ, относящихся къ общемѵ пересмотру таможеииаго та- 
рпфа. Означешюе совѣщаніе и разсматривало 9 октября 1838 года выше- 
проектироваиныя иошлины. Предсѣдательсгновалъ въ совѣщаніи тайішй со- 
вѣтникъ профес. Н. II. Ильинъ и присутствовали: профессоръ Лабзпнъ, члонъ 
совѣта торговли и мануфактуръ и владѣлецъ механпческаго завода Ф. К. 
Санъ-Галли, владѣлецъ заводовъ для прпготовленія жести А. 10. Марквартъ, 
владѣлецъ заведенія для нрокатки листового олова п свинца г. Ресинъ и ко- 
миссіонеръ казепныхъ горныхъ заводовъ М. И. Выводцевъ.

Приглашешшя на совѣщанія лица вполпѣ одобрили редакцію всѣхъ 
разсмотрѣшшхъ статей тарпфа, а равно и пошлиііыые оклады по отимъ стать- 
ямъ, высказавъ только, между прочимъ, мнѣніе, что опи были бы склонны 
даже и къ оставленію за цинкомъ въ свинкахъ существовавшей пошлины, 
т. е. 45 к. съ пуда; но, въ то же время, считали полезиымъ увеличить пош- 
лину на цинковыя руды, нрпвозимыя изъ-за грапицы. Съ таковымъ мнѣ- 
піемъ не согласился ирофессоръ Лабзипъ на основаніи вшиепрпведеыныхъ 
данныхъ при разсмотрѣніи сего вопроса

При обсужденіи нѣкоторыхъ іюдробностей, касавшихся редакціи статей 
тарифа о металлахъ не въ дѣлѣ, былъ затронутъ, между ырочимъ. вопросъ о 
томъ, что не нредставлялось ли бы ыолезыымъ устаповпть въ нашемъ та- 
рифѣ для листового желѣза, ыодобно французскому, австро-веыгерскомѵ и 
американскому тарпфамъ, ио крайней мѣрѣ, два различныхъ пошлиныыхъ 
оклада, п])пнявъ для разграиичеыія пхъ, папр., толщпну въ 1/ 32 дюйма. ІІо
А. 10. Марквартъ заявилъ, что существовавшая пошлнна въ 70 к. съ пуда 
и весьма низкій курсъ уже и такъ подняли цѣну на пріобрѣтаемое имъ за- 
граничное лпстовое лселѣзо, что оіго достигло иочти до 3 рѵб. кредпт. за 
пудъ. Между тѣмъ, за полнымъ отсутствіемъ въ Россіи выдѣлки спе- 
ціальпаго для жести желѣза, оиъ принужденъ выписывать это желѣзо исклю- 
чительно изъ-за границы. Хотя пмъ были неодпократно дѣлапы попытки 
къ заказу желѣза въ Россіи, но опѣ не приводили къ благопріятнымъ резуль- 
татамъ: при сохранеыіи желѣзомъ свойственныхъ ему высокихъ внутреннпхъ 
качествъ, паружная отдѣлка и пеодпнаковость толщины въ различпыхъ мѣ- 
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стахъ одного и того ;ке листа дѣлали этотъ матсріалъ пе отвѣчающимъ тре- 
бованіямъ жестевыдѣлывающей промышленности. Кромѣ того, А. 10. Марк- 
вартъ просилъ обратпть особенпое вниманіе на то обстоятельство, что лсесть 
представляетъ глашіымъ образомъ укупорочпый матеріалъ '), который имѣетъ 
постояпныхъ конкурентовъ въ деревѣ, папкѣ и бумагѣ, а потому малѣйшее 
возвышеніе цѣны на жесть тотчасъ же уменыпаетъ сбытъ ея. Даже возвыпіе- 
ніе ногалины па 10 кои. въ нудѣ на листовое желѣзо уже вызвало сокра- 
щеніе требованія на вырабатываемый имъ матеріалъ.

Производство жести, поставленное въ необходимость выписывать желѣзо 
и олово изъ-за границы, находится вообіце въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ 
и припоситъ предприпиматѳлю самый ничтожный доходъ, не болѣе 4 % ,  и 
то прн нѣсколько значительныхъ размѣрахъ дѣла. ГІо мнѣнію А. 10. Марк- 
варта, существовавшая попілина на желѣзо въ 70 коп. съ пуда представляетъ 
возможность рѣшиться на установленіе у насъ выдѣлки сиеціальнаго лселѣза 
для жести. и онъ увѣренъ, что нѣкоторые уральскіе заводы нашп скоро зай- 
мутся этпмъ дѣломъ. ІІри этомъ М. И. Выводцевъ заявилъ, что Мипистер- 
ство Государственныхъ Имуществъ весьма озабочепо введеніемъ на казенныхъ 
заводахъ выдѣлки листового желѣза для жести и для этой цѣли предпола- 
гаетъ комапдпровать въ Апглію инжеперовъ какъ для спеціальнаго изученія 
дѣла, такъ и для покунки машинъ. На основапіп выіпеизложеппаго, совѣща- 
ніе пришло къ заключенію, что выдѣленіе листовъ для лсестп съ болѣе вы- 
сокимъ пошлипнымъ окладомъ пе вызывается обстоятельствамп дѣла, а по- 
тому надлежптъ остановпться на существовавгаемъ въ тарифѣ одномъ пош- 
липномъ окладѣ для всѣхъ листовъ, пезависимо отъ размѣровъ ихъ и тол- 
щины.

Издѣлія изъ чугуна, желѣза и стали.

Такъ какъ привозъ издѣлій по этимъ статьямъ тарифа не увеличивался, 
а скорѣе уменыпался, и самыя пошлипы были назначены толысо еще въ 1887 г., 
и притомъ строго соображены съ пошлинами на металлы не въ дѣлѣ, то 
профессоръ Лабзинъ полагалъ, что вышеуказанныя пошлины могли-бы остаться 
безъ измѣненія, кромѣ эмалированной посуды; такъ какъ эмалировка пред- 
ставляетъ собою болѣе сложную операцію, чѣмъ окраска, луженіе п цинко- 
ваніе, то на эмалированную посуду должаа быть назначена ношлина пе 
какъ на эти издѣлія въ 95 к., а каісь для издѣлій обдѣланныхъ, т. е. въ 
1 р. 40 к.

Далѣе, по мнѣнію профессора Лабзипа, слѣдуетъ части машинъ въ пе- 
отдѣланномъ видѣ отнести ісъ тѣмъ статьямъ тарифа, смотря по матеріалу, 
пзъ котораго онѣ сдѣланы, а ие къ пошлинѣ о машинахъ 2), такъ какъ части

’) На этотъ предметъ его расходуется до 3/4 всей выработкп.
2) Часгп машинъ. привозимыя отдѣльно, подлежатъ той же пошлішѣ, какъ п самыя 

машины.



машииъ, какъ отдѣлыіые органы даішаго механизма, всегда должны имѣть 
на себѣ нѣкоторую обработку, вызываемую приладкою ихъ къ другимъ ча- 
стямъ или требованіемъ придапія имъ правильныхъ очертаній. Ходатайство 
С.-Петербургскаго заводчика Бѣлямина, владѣющаго самымъ большимъ и наи- 
лучшимъ образомъ обставлѳннымъ заводомъ для выдѣлки рѣзпыхъ гвоздей, 
профессоръ Лабзинъ признаетъ вполнѣ справедливымъ. Ходатайство г. Бѣля- 
мина состояло въ томъ. чтобы рѣзные гвозди выдѣлить изъ статьи о кузнеч- 
пыхъ издѣліяхъ (пошлипа 1 р. 20 к.) п отнести ихъ въ отношепіи оплаты 
пошлипой къ проволочнымъ гвоздямъ, т. е. въ 2 р. съ пуда.

Съ проектировапными профессоромъ Лабзинымъ окладами пошлины были 
согласны: Саратовскій Биржевой Комитетъ, Варшавское Отдѣленіе Обіцества 
для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ, Либавскій Бмр;кевой 
Комитетъ п Департаментъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ.

Московскій Биржевой Комитетъ и Отдѣленіе Совѣта Торговли и Ману- 
фактуръ полагали: пазпачить пошлину на чугунныя отливки безъ всякой 
отдѣлкп съ пуда 1 руб., а съ обдѣланныхъ 2 р. 25 к. Отливки, отдѣланпыя 
и пе отдѣланныя, когда онѣ составляютъ части машинъ, очищать, какъ это 
уже и иринято было въ дѣйствовавшемъ тарифѣ, какъ машины.— Желѣзныя и 
стальныя издѣлія безъ опиловки и котельной работы съ пѵда 2 р. 25 к., а 
изъ лпстового желѣза и стали 3 р. 75 к. Желѣзныя и стальныя издѣлія, 
обдѣланныя, полировапиыя и проч., съ пуда при вѣсѣ въ штукѣ болѣе 5 
фунтовъ пошлииа 2 р. 25 к., а мепѣе 5 фунтовъ съ пуда 5 руб. и на замки 
висячіе и внутренніе всякіе (кромѣ мѣдныхъ) съ нуда 10 руб. Установленіе 
на замки такой высокой пошлипы (вмѣсто прелсней 4 руб.) комитеты при- 
знавали необходимымъ, чтобы побудить нашихъ торговцевъ искать болѣе 
дешеваго товара и вслѣдствіе этого обратиться къ нашимъ кустарямъ.

Привозъ чугуниыхъ и лселѣзныхъ пздѣлій изъ-за граипцы былъ слѣ- 
дѵющій:

О Ч Е Р К Ъ  ВО ПРО СА 0  ВВО ЗЪ  И З Ъ -З А  Г Р А Н И Ц Ы  Ч У Г У Н А , Ж КЛѢ ЗА  II М Л Ш ІІН Ъ . 3 8 1

1884 г. 1885 г. 1856 г. 1887 г. 1388 г.
Т ы с я ч п п у Д 0 в ъ.

1) Чугуішые отливы безъ
обдѣлки ......................... 133 65 115 51 155

2) Эмалироваиная посуда. 13 11 9 5 4
3) Чугупныя издѣлія об-

дѣланныя......................... 128 84 107 68 95

Всего . . 274 160 231 124 254

Чтобы судить, насколько уменьшился привозъ по этимъ статьямъ тарифа, 
мы укажемъ, что въ 1870 г. онъ составлялъ — 1833 тысячи пѵдовъ, въ 
1873 г .— 2,379 тысячъ пудовъ п затѣмъ привозъ сталъ уменыпатьсн, и въ
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1874 году опъ уже составлялъ только 686 тыс. пудовъ, въ 1876 г .— 959 тыс. 
пуд., въ 1877 г. 198 тые. пуд., въ 1880 г.— 413 тыс. пуд. и въ 1882 г. 326 
тыс. пуд.

Желѣзныя и стальпыя 
изцѣлія кузнечной ра-

1884 г. 1885 г.

Т ы с  я

1886 г. 

ч и п у

1887 г. 

Д 0 в ъ .

1888 г.

б о т ы ...............................
То-же, по котельпой

452 164 161 144 117

работы...............................
То-же, но полпрованныя

325 210 190 174 183

и проч. болѣе 5 фун. 60 203 416 216 296
и менѣе 5 фун. . . — 20 43 42 42

Замки висячіе — 10 13 8 7

Всего . . 837 607 823 584 645

Насколько уменыпился и по этимъ статьямъ привозъ, видно изъ того. 
что онъ составлялъ:

въ 1869 г .................................................  4 ,875 тыс. пудовъ
» 1870 » ...........................................  3,046 » »
» 187-1 » ...........................................  2,369 » »
» 1879 » ............................................  1,083 » »
» 1883 »    997 »

Интересны еіце свѣдѣнія о привезенпыхъ изъ-за границы рельсахъ изъ 
литой сталп:

въ 1876 г. 
» 1877 » 
» 1879 » 
» 1880 »

•363 тыс. пудовъ. 
3 

18 
5

Затѣмъ приведемъ сравненіе русскаго тарифа съ инострапными.
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Чугунъ въ дѣлѣ:

Чугунныя отливки безъ всякой 
отдѣлки, какт>-то: колосники, пли- 
ты, трубы, балки, колонны, чугун- 
ныя принадлежности пароходовъ, 
землечерпальныхъ машинъ, желѣз- 
ныхъ дорогъ и ихъ подвижного 
состава...............................................

Чугунная эмалированная посуда.

Чугунныя издѣлія, обдѣланныя, 
обточенныя, полированныя, шли- 
фованныя, окрашенныя, бронзи- 
рованныя, луженыя, покрытыя цин- 
комъ или другими простыми ме- 
таллами съ частями дерева, мѣди, 
бронзы или безъ оныхъ................

Желѣзныя и стальныя издѣлія 
какъ кузнечной работы, такъ и 
литыя, безъ опиловки или съ опи- 
ловкой по краямъ и ребрамъ, но 
безъ иной обдѣлки,какъ-то: якоря, 
гвозди, крючья, колокола, ступки, 
а также принадлежности желѣз- 
ныхъ дорогъ и ихъ подвижного 
состава..............................................

Желѣзныя и стальныя издѣлія 
котельной работы,какъ-то: котлы, 
резервуары, баки, ящики, мосты, 
трубы, а также всякія и дѣлія изъ 
листового желѣза и .іистовой 
стали...................................................

Желѣзныя и стальныя издѣлія, 
обдѣланныя, обточенныя, полиро- 
ванныя, шлифованныя, бронзиро- 
ванныя или инымъ образомь обра- 
ботанныя.съ частями дерева, мѣди, 
бронзы или безъ нихъ,вѣсомъ въ 
штукѣ болѣе 5 фунтовъ................

Менѣе 5 фунтовъ........................

Замки висячіе и внутреннеі 
всякіе, а равно шурупы (винты 
для дерева) всякіе...........................
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[ 4 1 - 1 5 6 2 9 - 7 5
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120 I I 2 15 33 41 5 1 5°
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Жестяныя издѣлія.

Выдѣлка жестяныхъ издѣлій распространена во миогихъ мѣстностяхъ 
Россіи, а также ведется и кустарями. Вслѣдствіе распространепія жестя- 
ной укѵпорки для кондитерскихъ издѣлій и для разнаго рода консер- 
вовъ, нѣкоторыя изъ заведеній припяли довольно крупный фабричный 
размѣръ и снабдилпсь потребными для дѣла машпнами. Приготовленіе же- 
лѣзныхъ луженыхъ издѣлій въ особепности распространено въ Пермской и 
Рязанской губерніяхъ и отчасти въ Полыпѣ. Желѣзпыя же эмалированныя 
издѣлія стали готовиться только съ 1881 г. на Варшавской фабрикѣ Вулканъ, 
въ добавленіе къ прежде существовавшей выдѣлкѣ посуды изъ лѵженаго 
желѣза.

Наиболыпее количество жестяного товара, болѣе половины всего при- 
воза, отправляетъ къ намъ Германія, а за нею улсе идутъ Австро-Венгрія и 
Англія: видную часть англійскаго товара составляетъ эмалированпая
посуда.

ГІривозъ жестяиыхъ издѣлій изъ-за границы былъ слѣдующій:

1 8 8 4 -1 8 8 5  г. 1886 -1 8 8 7  г.
П у д о в ъ.

1) Издѣлія изъ листового же- 
лѣза, крытыя эмалью, луже-
ныя, крытыя никкелемъ п др.. 31,572 29,491 28,410 25,559

2) Тѣ-же издѣлія, по съ позо-
лотою, лсивописью и друг.
украшепіями................................ 1,927 1,610 1,541 786

33,499 31,101 29,951 26,345

Профессоръ Лабзинъ полагалъ попілипу по 1 пункту жестяныхъ издѣ- 
лій увеличить съ 3 руб. до 3 р. 25 к., а по второму— въ 6 р .— оставить безъ 
ивмѣненія.

Съ мнѣніемъ профессора Лабзііпа согласились Либавскій Биржевой Ко- 
митетъ и Варшавское Отдѣленіе Общества для содѣйствія русской нромышлен- 
ностп и торговлѣ. Московскій-же Биржевой Комитетъ и Отдѣлепіе Совѣта 
Торговли и Мануфактуръ полагали пошлину но 1 пункту назначить въ 4 р. 
75 к., а по 2-му— 7 р. съ пуда.

Затѣмъ прнведемъ сравненіе нашего тарифа съ иностранными:
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Жестянныя издѣлія:

і )  В с я к і я ,  а т а к ж е  и з д ѣ л і я  и з ъ  л и -  
с т о в о г о  ж е л ѣ з а :  к р ы т ы я  зм а л ь ю ,  л у ж е -  
н ы я ,  к р ы т ы я  ц и н к о м ъ  и л и  д р у г и м и  п р о -  
с т ы м и  м е т а л л а м и .................................................

2 )  Т ѣ  ж е  и з д ѣ л і я ,  н о  с ъ  п о з о л о т о ю ,  
ж и в о п и с ь ю  и л и  д р у г и м и  у к р а ш е н і я м и .  .

5  •* К
З г  &

С ъ п у д а к о п  ѣ й к и  з о л о т о м ъ.

б о о

52 '

' 3 5 °/" • 6 6 ;

123— 12 5

' 5 4 8}— ю8

Проволока и проволочныя издѣлія.

1) Проволочное производст во  существуетъ въ Россіи уже давно; въ 
прежнее время по этой спеціальпостп были извѣстны заводы: Никольскій въ 
Новгородской губ., Выксунскій в'ь Нижегородской губ., Истьинскій въ Рязаи- 
ской губ. п Тагильскіе Демпдова кпязя С.-Донато— па Уралѣ, которые для 
желѣзной проволоки выдѣлывали и свое мелкосортное желѣзо. — Кустарный-же 
промыселъ, развптый ио преимущественно вь Нижегородской губ. (с. Без- 
водное и другія) основался еіцегораздо ранѣе заводовъ; кустари для выдѣлки 
ироволоки употребляли рѣзное желѣзо, ироизводя волоченіе самой проволокп 
прямымъ приложеніемъ силы рабочаго.

Разрѣшеніе, данное въ 1863 году машпно-строительнымъ заводамъ на 
право безпопілиннаго полученія изъ-за гранпцы желѣза, а затѣмъ распро- 
страненіе этого права п на проволочные заводы остановило не только вы- 
дѣлку у насъ мелкосортнаго проволочнаго желѣза, но даже заставило заводы, 
имѣвшіе свое желѣзо, обратиться къ употребленію иностраннаго лгелѣза, 
какъ болѣе дсшеваго, сравнительно съ собственнымъ матеріаломъ. Появив- 
шіеся, благодаря ѵказаішой льготѣ, въ различныхъ мѣстахъ проволочные 
заводы, осповапные на употребленіи исключительпо заграпичнаго проволочнаго 
желѣза (въ */4 дюйма діаметромъ), наиравили свою дѣятельность не только 
на выдѣлку телеграфной проволоки, для которой, главиымъ образомъ, и раз- 
рѣшался привозъ безпошлиннаго желѣза, но таклге п па выдѣлку всякой 
проволокп и проволочныхъ гвоздей, тѣмъ болѣе, что контроль падъ правиль- 
нымъ расходованіемъ заводами безпошлиппаго желѣза былъ въ высшей сте- 
сени затруднителенъ. Въ сущпости даже и не имѣлось ісонтроля, а заводамъ 
вмѣнялось лишь въ обязанность представлять въ Департаментъ Торговли и 
Мануфактуръ ежегодно отчеты объ израсходованіи безпошлиннаго желѣза, съ 
указаніемъ рода изготовленпыхъ пздѣлій и лицъ или учрежденій, которымъ
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издѣлія продавы, при чемъ, однако, не требовалось никакихъ докѵментовъ, 
подтверждающихъ иравильность показаіпй.

Такимъ образомъ нроволочное и проволочпо-гвозднлыіое дѣло въ 1870 
годахъ приняло весьма широкіе размѣры, раскинувшись въ Россіи иовсе- 
мѣстно и почти вытѣснивъ употребленіе кованнаго гвоздя. издавна соста- 
влявшаго обширный промыселъ кустарей селенія Уломы, Череповецкаго 
уѣзда, ІІовгородской губ.

Нѣкоторые изъ вновь устроившихся заводоіп> ввели у себя также и вы- 
дѣлку другихъ, кромѣ гвоздей, издѣлій изъ проволоки, какъ-то: цѣней, по 
препмуіцеству для гіривязи скота, дверныхъ и окоппыхъ крючковъ, колецъ, 
ручекъ ц т. п. Эти послѣдпія отрасли, при весьма разпооб])а:зномъ ассорти- 
ментѣ товара, паиболѣе развнты иа заводѣ Бестфалія бр. Шмидтъ въ Ковно, 
иа Баршавскомъ заводѣ Гандке и на заводѣ Вестфальскаго Общества въ Ригѣ.

ІІрекращеиіе въ 188] г. льготы на получепіе заводами безпошлинаго 
желѣза пе имѣло для проволочныхъ и гвоздильныхъ заводовъ какихъ-либо 
вредпыхъ иослѣдствій, хотя заводамъ иришлось уже платить за проволочное 
желѣзо (не тоньше */4 дюйма діаметромъ) пошлину въ 40 кон. съ пуда. ІІош- 
лина на гвозди, оставлепная въ 1 р. 50 к., впрочемъ, вскорѣ затѣмъ была 
поднята до 1 р. 65 коп. съ пуда и иредставляла вполнѣ достаточную охрану 
отъ ввоза цностранныхъ проволочныхъ гвоздей. Но послѣдовавшее съ іюля 
мѣсяца 1882 г. причисленіе всякаго сортового желѣза до У2 дюйма шцрп- 
ною или діаметромт» къ статьѣ о нроволокѣ, т. е. иоднятіе ношлины иа упо- 
требляемое для проволоки желѣзо съ 40 к. до 1 р. 10 к. съ пуда, поста- 
вило всѣ проволочные п гвоздильные заводы, не имѣвшіе своего желѣза, въ 
самое безвыходное положеніе. Указанная мѣра явилась вслѣдствіе ходатай- 
ства пѣкоторыхъ желѣзодѣлателыіыхъ заводчиковъ, желавшихъ сосредоточить 
производство проиолоки п гвоздей исключителыю въ своихъ рукахъ, разсчи- 
тывая, что заводы, не установившіе у себя выдѣлки желѣза, должпы будѵтъ 
неминуемо закрыться, за невозмолшостыо конкуренціи съ ними. Ііо рас- 
четы эти пе оправдались па дѣлѣ. Чрезмѣрное подиятіе пошлины для столь 
дешеваго товара, какъ желѣзо, съ 40 к. прямо иа 1 р. 10 к. съ пуда. ка 
ковой окладъ болѣе чѣмъ вь 1 'Д  раза превышаетъ заграничную цѣну желѣза, 
тотчасъ же вызвало преднрипимателей на устройство заводовъ для прокатки 
мелкосортгіаго желѣза въ У4 дюйма и далсе топыпе. Къ солсалѣнію, эти пред- 
приниматели явились изъ-за границы (Гермапіи), и въ короткое время 
устроилн болыпіе заводы въ Сосновицахъ и Либавѣ. снабдивъ ихъ хорошимп 
прокатными устройствами. Такимъ образомъ, подпятіе поіплины, ие припеся 
никакой пользы рѵсскимъ заводамъ, создало для нихъ только сильную кон- 
куренцію, съ которой приходится считаться и по пастоящее время. Эта 
конкурепція, разстроивъ въ конецъ планы русскихъ заводовъ, пе дала под- 
пяться цѣпамъ иа мелкосортное желѣзо до тѣхъ размѣровъ, которые имѣли 
въ виду установить, а потому проволочпые п гвоздилыше заводы, цспытавъ 
времеипыя затрудненія, опять иолучили возмояшость пользоваться подходя-
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щимъ для ішхъ по цѣнѣ желѣзомъ, хотя въ сбытѣ гвоздей они имѣютъ силь- 
ную ковкуренцію со сторопы Либавскаго п Рижскихъ заводовъ, изъ коихъ 
одинъ (рижскій) принадлежитъ также германскимъ кациталистамъ *), кото- 
рые, кромѣ проволоки, установили у себя крупное ироизводство гвоздей, цѣ- 
ией п другихъ издѣлій изъ лселѣзпой проволоки.

Въ 1885 году былъ уже отчасти, по ходатайству самихъ же желѣзодѣ- 
лательныхъ заводчиковъ, отмѣненъ высокій тарифный окладъ для желѣза отъ 
V, до Ѵ2 дюйма, и къ статьѣ о проволокѣ, по прежнему, отнесено только то 
желѣзо, діаметръ котораго или ширина Дюйма и менѣе. Въ Европейской 
Россіи въ 1885 г. считалось 57, а въ губерпіяхъ Царства Польскаго 13 же- 
лѣзо-пронолочныхъ и гвоздильныхъ заводовѵѴь общею суммою производства 
около 10.000,000 рублей.

Среднія цѣны проволоки изъ желѣза (С.-Петербургскаго нроволочнаго 
завода) были до № 1 3 —2 р. 65 к., отъ № 13 до № 25— 4 руб., отъ Л» 25 
до № 36 — 9 р. 75 к. Заграничныя лсе цѣны проволоки пзъ желѣза (дре- 
весно-угольнаго) были до № 13 — 1 р. 80 к., отъ № 13 до № 2 5 — 2 р. 77 к., 
отъ № 25 до № 3 6 —9 руб.

Выдѣлка стальной проволоки у насъ весьма ограничена; проволоки же 
спеціальныхъ сортовъ (аапр., ка]>дноп проволоки) не приготовляется вовсе.

2) Ж елѣ зны е проволочные гвозди, вошедшіе въ обіцее употреблепіе, по- 
чтн совершепно вытѣснили кованные гвозди и составляютъ главный продуктъ, 
на который расходуется проволока толстыхъ и среднихъ нумеровъ. Операція 
переработки обходится весьма недорого, такъ что нерѣдко толстые гвозди 
продаются въ одной цѣнѣ съ проволокой; дешевизну таковыхъ гвоздей слѣ- 
дуетъ еще приписать п тому, что иа выдѣлку ихъ идетъ иногда и бракован- 
ная проволока, т. е. оборвавшіеся концы. Наиболѣе дешевыя цѣны устано- 
вились на рижскихъ заводахъ. Средняя цѣна ящика въ 39 фунтовъ чистаго 
вѣса до № 13 — 2 руб. 76 к., отъ № 13 до № 21 — 8 р. 22 к., иностран- 
ные же проволочные гвозди значителыю дегаевле нашихъ.

3) П роизводст во мѣдной и лат ун н ой  проволоки  ведется отчасти на 
желѣзо-проволочныхъ, отчасти на мѣдно-прокатпыхъ заводахъ: нацбольшее 
количество мѣдной проволоки выдѣлывается во Владимірской губерніи, откуда 
она расходптся въ Московскій округъ для изготовленія полотенъ и въ Ни- 
жегородскій для изготовленія полотенъ, крючковъ п другихъ мелкихъ издѣ- 
лій. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Нижегородской губерпіи кустарц и до сихъ 
поръ тянутъ латунную нроволоку въ ручную изъ полосокъ, нарѣзанныхъ изъ 
листовой латупи. Однако, очень тонкихъ сортовъ латунной проволоки, въ 
особенности такихъ качествъ, какія нужны для выдѣлки очень топкихъ поло- 
тенъ, напримѣръ безконечныхъ, употребляемыхъ на писчебумажвыхъ фабри-

’) Самый крупный пзъ Рия;окихъ заводовъ, ооноваппнй въ Рпгѣ Вестфальскимъ про- 
мышленнымъ Обществомъ подъ именемъ «Рнжская проволочная промышленпооть», пмѣетъ еще 
въ Финляндіи, въ Дальсбрукѣ, большой домепяый и желѣ80дѣлательный заводъ, доставляющій 
свои продукты для Рижскаго завода.
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кахъ, въ Россіи совсѣмъ не ириготовляется и притомъ качество нагаей иро- 
волоки не можетъ считаться вполнѣ удовлетворителыіымъ. Цѣны, до повыше- 
нія цѣпъ на гатыковую мѣдь, стояли па рижскомъ заводѣ слѣдующія: до 
№ 14 — 15 р. 20 к., № 30 —  25 руб. за нудъ; на нѣмецкую же проволоку 
цѣна была № 30 — 15 р. 25 к., № 5 0 — 144 р. за пудь. Барону ІПтейгелю 
въ Кіевѣ принадлежитъ наиболѣе обширная въ Россіи фабрика металличе- 
скпхъ полотенъ.

4) Н зо л и р о ва н н а я  ѵроволока, покрытая шелкомъ, шерстыо, бумагою и 
другими веществами, употребляемая для электрическихъ проводниковъ, пред- 
ставляетъ собою также весьма цЬнішй продуктъ. Производство этого рода 
проволоки и кабелей изъ нея устаповилось въ Россіи лишь въ весьма недав- 
нее время и главнымъ образомъ въ С.-Петербѵргѣ, гдѣ имѣется для подобнаго 
спеціальнаго дѣла нѣсколько заведеній: Сименса и Гальске, Бетлинга, Яблоч- 
кина, Бухгольца и ІІодобѣдовыхъ, Лебурде и К°; кромѣ того, нѣкоторыя 
басонпыл заведенія заиимаются исключительно только обмоткою и оплеткою 
проволоки, употребляемой главпѣйіпе для электрическихъ звонковъ.

Наивысгааго качества химически чистая проволока выдѣлывается извѣст- 
ною нарижскою фабрикою МоисЬеІ, приготовляющею таклсе проволоку изъ 
сиеціалыіыхъ сплавовъ, между которыми мѣдно-к])емнистый и въ особенности 
мѣдпо-хромистый сплавы получили въ пастоящее время весьма большое зна- 
ченіе въ электротехппкѣ.

Ц ѣна наиболѣе распространенныхъ проводниковъ: иностранныхъ 32 р. 
80 к., русскихъ 48 р. 50 к. за пугдъ; этп цѣны представляютъ, впрочемъ,
весьма значительыыя колебанія, въ зависимостп отъ изолирующаго проволоку
матеріала.

5) Т елеграф н ы е к а б ел и , въ зависимости отъ назначенія ихъ, имѣютъ 
весьма разную цѣну, измѣняющуюся главнѣйше отъ матеріала изолировки ихъ.

У насъ телеграфные кабели, въ виду бывшаго безпошлиннаго пхъ про- 
пуска *), для главпаго потребителя — казиы. выдѣлывались въ очепь маломъ 
количествѣ; кабели, обложенные желѣзомъ, продавались оть 16 р. до 40 р. 
за пѵдъ, безъ брони 5 0 —78 р. за пудъ.

Фирма Сименсъ и Гальске имѣетъ въ Россіи даже привплегію на осо-
бый способъ выдѣлки кабелей со свинцовою бропею. Цѣна же заграничнымъ 
кабелямъ была отъ 7 р. 50 к. до 15 р. 10 к.

6) Л р о ш во д ст во  обыкновснныхъ проволочныхъ канатовъ  пока не пред- 
ставляется у насъ достаточпо развитымъ. Хотя па выставкѣ 1882 г. въ Мо- 
сквѣ, въ числѣ экснонатовъ рижскаго завода Старръ и К°, Никольскаго завода 
бр. Балашевыхъ и С.-Петербургскаго завода Симепса и Гальске находились 
проволочные канаты, но выдѣлка ихъ, начатая лишь недавно, пе можетъ счи- 
таться вполнѣ устаіювивгаейся въ то время и имѣющей, такъ сказать, ры-

’) Безпошлинный пропускъ кабелей для правительственныхъ телеграфовъ отмѣпенъ Вы- 
сочайшимъ повелѣніемъ 8 іюяя 1889 г.
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ночный сбытъ. Только на одномъ Истьинскомъ заводѣ Общества русскаго 
рельсоваго производства ирпготовленіе проволочпыхъ канатовъ и другихъ 
издѣлій изъ крученой проволоки (тяжи, постромки, иоводья для лопіадей и 
колючая проволока для изгородей) составляло въ извѣстной мѣрѣ правильпо 
организовапное дѣло. Проволочный такелажъ готовится также на казенномъ 
канатномъ заводѣ въ Кронштадтѣ, по только для своихъ нуждъ, а выдѣлка 
канатовъ на заводѣ Общества <Рижская проволочная Промышленность» ве- 
лась лишь по заказу и нреимущественно по образдамъ; цѣны его довольно 
высоки. ІІроволочнаго такелажа наши заводы вообще очень мало пригото- 
вляютъ, отчасти потому, что главные потребители такелажа— пароходы— поку- 
паютъ его за грапицею во время совершенія туда своихъ рейсовъ; равпымъ 
образомъ, на всѣхъ нріобрѣтаемыхъ за границею пароходахъ такелажъ, вмѣстѣ 
съ прочими принадлежпостями, на основаніп тарифа, пропускается безпош- 
линно. Средняя дѣна капатовъ иностраннаго производства— 3 р. 83 к., а 
русскаго (на Истьинскомъ заводѣ) 9 р. 42 к. за пудъ.

Цпнковапные канаты, приготовляемые иностранііыми фабриками и 
Истьинскимъ заводомъ, нѣсколько дороже. Сталышхъ же канатовъ русскаго 
производства почти не обращается въ торговлѣ, и Истьинскій заводъ, въ слу- 
чаѣ заказа, выдѣлываетъ ихъ изъ иностранной стальной проволоки.

7) ІІроволочиыя полот на  выдѣлываются какъ въ ісустарныхъ заведе- 
ніяхъ, но преимуществу въ Ишкегородской губерніи, такъ и на фабрикахъ. 
Фабрикп эти распо.тожеііы главпымъ об|іазомъ въ Москвѣ, Кіевѣ, Варшавѣ и 
С.-ІІетербургѣ, ио самая большая и въ то же время благоустроенная—это 
фабрика баропа Штейнгеля въ Кіевѣ. Желѣзныя проволочныя ткани. упо- 
требляемыя въ различныхъ случаяхъ, обыкновенно не принадлежатъ къ раз- 
ряду особенно тоикихъ издѣлій и ітривозъ ихъ изъ-за границы вообще не- 
значителенъ. Совсѣмі, другое дѣло представляютъ мѣдныя полотна, междѵ 
которыми топкія и въ особепности безконечныя полотна, примѣняемыя въ 
ішсчебумажішхъ машинахъ, до сихъ поръ ввозятся къ намь въ большомъ 
количествѣ изъ-за граниды. Главное вліяніе па это имѣетъ отсутствіе у насъ 
производства тонкихъ номеровъ проволоки п, кромѣ того, проволоки спеціаль- 
ныхъ качествъ, вызываемыхъ тѣми условіями, въ которыя ставятся полотна 
при уиотребленіи ихъ въ дѣло. Вслѣдствіе подобвыхъ обстоятельствъ, вы- 
дѣлка тонкихъ и въ особепности безконечныхъ полотепъ, имѣющихъ обыкно- 
венио значителыіую ширину, ироизводптся на весьма ограиичешюмъ числѣ 
фабрикъ, поставлешшхъ въ необходимость выиисывать ироволоку изъ-за гра- 
ницы, что удорожаетъ самое производство п дѣлаетъ его даже мало выгод- 
нымъ, въ виду недостаточной разницы между пошлинами на проволоку и 
ткани изъ нея. Весьма лселателыю было бы, чтобы наши болѣе крупные 
фабриканты проволочныхъ тканей приняли бы мѣры къ освобождеиію нашей 
промышленности отъ зависимости ея отъ иностранныхъ производптелей иро- 
волоки. Средияя цѣна полотенъ, изготовляемыхъ на фабрикѣ барона Штепн- 
геля, 61 р. 76 к., а заграничпыхъ— отъ 59 р. 75 к. до 64 р. 50 к. По, про-
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давая ио вышеуказаниой цѣнѣ, русскіе заводчики получаютъ значительно 
меньпіе выгодъ, чѣмъ заграничные, такъ какъ первымъ проволока обходится 
гораздо дороже.

8) П роизводст во кардны хг лент ъ  сосредоточено исключительно въ Мо- 
сквѣ, но ограничивается приготовленіемъ только лентъ для шерстяиого дѣла; 
лептылго для бумаготкацкаго производства выписываются исключительпо изъ- 
за гранпцы. Одыимъ изъ препятствій къ приготовленію этихъ ленть вт, Россіи 
является высокое обложеніе погалинами употребляемыхъ для этой цѣли тка- 
ней (14 руб. съ пуда). Проволока какъ желѣзная, такъ и стальная, употре- 
бляемая для приготовленія шерстяныхъ кардо-лентъ, въ виду снеціалыіыхъ 
качествъ ея, выписывается исключителыю изъ-за границы, и на скорое уста- 
новленіе этого производства въ Россіи разсчитывать трудно. Цѣна і;ардо-лентъ 
русскаго производства — 64 р. 84 к. за пудъ желѣзныхъ и 97 р. 47 к. за 
пудъ сталышхъ, а апглійскихъ кардо-лептъ— желѣзныхъ 37 р. 15 к. и сталь- 
пыхъ 50 р. 94 к. за пудъ.

9) И роизводст во ш вейныхъ иглъ  существуетъ въ Россіи уже весьма 
давно; но до 1860 годовъ имѣлась всего только одна Колепская фабрика, въ 
Рязаискойгуберніи, ІІронскагоуѣзда. Затѣмъ были иостроены еіце двѣ фабрики: 
графа ІІллтера въ Витебской губерніи, Двинскаго уѣзда. и Гиршмапа въ 
Курляндской губерніи, въ г. Гольдшігенѣ. ІІроизводителыіості, всѣхъ этихъ 
трехъ фабрикъ доходитъ до 175,000 р. въ годъ !). Кромѣ того, крупныя и 
ремесленныя иглы выдѣлываются кустарями Семеновскаго уѣзда, Ппжегород- 
ской губериіи. Средняя фабричпая цѣна нашихъ иглъ отъ 70 до 90 к. за 
1,000 штукъ, или въ среднемъ за пудъ 100 руб. (125 тысячъ штукъ) 2). 
Англійскія иглы расцѣииваются дороже, нѣмецкія депіевле русскихъ. Сталь- 
ная нроволока для игольнаго производства получается главнѣйше изъ-за гра- 
ницы. Изъ-за границы же иривозится елсегодно пголъ до 1.000 пудовъ съ 
неболыпимъ.

ГІроизводство проволоки и проволочныхъ издѣлій въ Россіп составляетъ 
въ годъ не менѣе 15.000,000 рублей.

ІІочти все количество доставляемыхъ намъ иглъ какъ швейныхъ, такъ 
и ремесленныхъ идетъ изъ Германіи, которая, въ прирейнскихъ провшіціяхъ, 
имѣетъ нѣсколько больгаихъ фабрикъ, и, надо полагатъ, что въ это количе- 
ство входитъ также часть англійскаго товара, отправляемаго въ Россію 
чрезъ посредство нѣмецкихъ фирмъ. ІІроволока и прочія проволочныя издѣ- 
лія отправляются также, главнѣйше, Германіею, а затѣмъ Великобрнтаніею и 
отчасти Австро-Веигріею, при чемъ Германія въ разсматриваемой отрасли про- 
мыгаленности становится сі> каждымъ годомъ болѣе и болѣе сильпымъ коп- 
курентомъ Великобританіи, отнимая у нея поставки въ Россію.

]) 1,750 пудоьъ.
2) Въ самыхъ тончайшихъ номерахъ, сравиительно мало употребляемыхъ. ириходптся на 

пудъ до 500.000 штукъ.
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Количество и дѣнпость привоза разсматриваемыхъ нами статей тарифа 
составляло:

1884 г. 1885 г. 1886 г. 1887 г.
П у д о в ъ.

ІІроволоки:
1 ) Желѣзиой и стальпой. . . . 37,785 42,409 27,148 23,455
2) Мѣдпой п латунной . . . . 43,768 33,033 18,663 10,937

И здѣ лій:
1) Желѣзныхъ п сталыіыхъ. . . 61,258 52,486 47,665 46,917
2) Мѣдпыхъ п изъ мѣдныхъ спла-

вовъ . . ........................ 8,068 9,594 13,209 13,287

И глы :
1 ) Швейныя........................................... 896 1,041 1,075 1,038
2) В я з а л ы і ы я .................................... 447 568 701 520

Всего . . . 152,222 139,131 108,461 96,154

ІІа сумму рублой . . . 2.605,287 2.309,068 2.048,136 1.674,782

Относительно пошлинныхъ окладовъ но разсматриваемымъ нами статьямъ 
тарифа профессоръ Лабзинъ признавалъ, что существовавшая пошлипа 
устраняетъ конкуренцію до № 25; для болѣе же тонкихъ сортовъ: отъ 
.Д» 25 до 36, профессоръ Лабзипъ полагалъ назначить пошлипу въ 2 р. 
(вмѣсто 1 р. 10 к.).— На проволоку мѣдпую, отъ Л« 25 н топыпе, 5 руб. 
35 коп. (вмѣсто 4 р.) п затѣмъ выдѣлить въ особую статыо проволоку. об- 
тянутую волокипстыми матеріалами и гутапсрчею, съ иопілиною 11 р. 50 к. 
съ пуда. Существовавшія пошлины на желѣзныя и стальныя издѣлія 2 руб.
75 коп., а на мѣдныя издѣлія въ 5 р. 50 коп. профессоръ Лабзинъ полагалъ
назначпть въ слѣдующемъ размѣрѣ и повой редакщіи.

Проволочныя издѣлія.

I ) Ж глѣ зны н и ст альныя:

а) проволочные гвозди, заклепки и проч. изъ нроволоки до № 10 — 
пошлииу 2 руб.

б) всѣ прочія издѣлія, а также капаты п издѣлія, покрытыя простыми 
металлами— пошлипу 3 р. 50 к.

в) кардо-ленты н карды-всякія — пошлину 6 р. 50 к.

2 )  М ѣ дны я и изъ мѣдныхъ сплавовъ.

a) Всякія—пошлину 6 р. 50 к.
b) ІІроволочныя ткани, въ которыхъ на длипу 1 дюйма приходится 24 и

болѣе нитей,— пошлину 11 р. 50 к.; на иглы швейныя пошлину 65 к. съ фѵнта
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н вязальныя 36 к. съ фѵпта, профессоръ Лабзннъ полагалъ оставить безъ 
измѣненія.

Либавскій п Рилсскій Биржевые Комитеты, а также Варшавское Отдѣле- 
ніе Общества для содѣйствія русской промышленности и торгозлѣ согла- 
силиеь съ проектированными проф., Лабзинымъ пошлинами, сдѣлавъ лишь 
несущественныя оговорки.

Московскій Биржевой Комитетъ и Огдѣлепіо Совѣта Торговли и Ману- 
фактуръ полагали назначить пошлипу:

На гіроволоку отъ № 18— 24 съ п у д а ..............................2 р. — к.
» » » № 25 и н и ж е ...........................................3 » — »
» проволокѵ мѣдную до № 16 съ пуда .............................. 5 » 50 »
» » » отъ Л?» 17 до 2 4 ................................ 6 » — »
» > » » № 25 » 30 . . . . . 8 » — »
» » » тоныне № 3 0 .................................... 10 » — »

Мѣдная проволока, обтянутая хлопчатою бумагою,

пенькой и проч........................................................................1 6 »  —  »
Мѣдная проволока, обтяпутая ш е р с т ы о ............................21 » — »

» » > шелкомъ..................................32 » — »
ІІроволочные капаты съ пуда.  ...........................................4 » —  »
Кардо-ленты и всякія к а р д ы .....................................................15 » — »
Ткани, имѣющія 24 и болѣе нитей........................................20 » — »
На швсйныя иглы съ ф у н т а .................................................... — -> 70 »
На иглы півейныхъ машинъ съ ф у н т а .................................... 3 » —  »

Относителыю поступнвшихъ ходатайствъ мы приведемъ слѣдующее:
1) Фабриканты изолировашшхъ проводішковъ проспли назиачить иош- 

лину на проволоку, крытую шелкомъ, 52 р., джутомъ и бумагою— 18 руб. п 
шерстыо— 26 руб. зол.

2) Баропъ Штейнгель просилъ, чтобы на полотно была назначена пош- 
лина втрое противъ пошлины на мѣдную проволоку.

3) Варшавскіе фабриканты полагали пошлину на ;келѣзпыя и стальпыя 
ироволочныя издѣлія назначить въ 6 руб., а па мѣдныя и пзъ мѣдиыхъ спла- 
вовъ въ 12 р. зол. съ пуда.

4) Московскіе фабриканты кардо-лентъ просили ѵволичить пошлину, но 
размѣръ ея не опредѣлили.

5) Графъ Плятеръ-Зибергъ просилъ назначить пошлипу па нглы для швей- 
ныхъ машинъ до 6 руб., а на прочія до 1 р. 50 к. зол. съ фунта.
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Затѣмъ приведемъ сравненіе русскаго тарифа съ ипостранными:

С ъ п у д  а к о п ѣ й к и з о л о т о м ъ.

Проволока: •

Желѣзная и стальная, при шири- 
нѣ или діаметрѣ въ У4 дюйма и 
менѣе.......................................  . . . . I 10 6 7 — 1 3 5 15 2 5 — 41

ГООО_І

Мѣдная. латунная и изъ всякихъ 
металлическихъ сплавовъ. при шири- 
нѣ или діаметрѣ въ 1/ 2 дюйма и ме- 
нѣе, а также и всякая проволока 
луженая, крытая цинко.чъ или дру- 
гими простыми металлами......................

Подводные кабельтовы.......................

4 0 0

4 0 0
} 35°/° | 62

41

83

8 3 — ю 8 

83

Проволочныя издѣлія, а также про- 
волока, обтянутая бу.чагою, шелкомъ, 
нитками и каучукомъ, каркасъ для 
зонтиковъ и птичьи клѣтки прово- 
лочныя:

Желѣзныя и стальныя...................... 275 6 7 — 135 З 1 — 125 4і 8 3 — 1 5 6

Мѣдныя и изъ мѣдныхъ сплавовъ. 550 457° 93— 1 5 6 83 2 0 8 — 5 2 0

Иглы стальныя и желѣзныя:
копѣй ки 30Л0 томъ съ фун

Швейныя и всякія . . . . . . . . 65 2 5 °/о 8 1 3 — 26

Вязальныя, паковальныя, шнуро- 
вальныя, сѣдельничьи, шорныя и 
парусныя . ............................................. 3 6 3 5 °/° 3 5 ,

■ 1 3 — 26

( О кончаніе въ слѣдую щ ей книж кѣ).
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А. Матвѣевъ. Уральскіе металлы 1896 года. Изданія годъ третій. 8°. 

Нижній-Новгородъ. 1897 ГОДЪ.

Трудъ г. Матвѣева, представлявшій раиѣе сего главнымъ образомъ обзоръ 
торговл» металлаии уральскихъ заводовъ на ІІижегородской ярмаркѣ, является 
почти совершеино переработаинымъ п захватываюіцимъ рамки гораздо болѣе обшпр- 
ныя. Оиъ распадается на три отдѣла: описательпый, статнстическій и справочный. 
Наибольшее мѣсто въ первомъ изъ назвашіыхъ отдѣловъ посвящено описанію тор- 
говли уральскими металламп въ 1895/ с заводскомъ году, при чемъ авторъ весьма 
подробно остапавлнвается на разсмотрѣпіи отдѣльныхъ рынковъ Урала, каковы, 
напр., ярмарки Нижегородская и Ирбитская, Лаишевъ, Волга, Кавказъ, Баку и 
ІІетербургъ, и способовъ доставки къ нимъ металловъ. Указывая, между прочимъ, 
на фактъ нѣкотораго воздѣйствія проведенія Сибирской дороги, авторъ замѣчаетъ, 
что вообще въ отношеніи сбыта металловъ въ Европейскую Россію чрезъ по- 
средство желѣзныхъ дорогъ, Уралъ въ будущемъ долженъ раздѣлиться на двѣ 
половішы: съ сѣвера лннія Пермь— Котласъ разовьетъ сбытъ ві. сѣверный край, а 
съ юга Самаро-Златоустовская ж. д. и только что открытая для товарнаго движенія 
вѣтвь Челябинскъ— Екатерішбургъ даютъ возможпость пѣкоторымъ заводамъ отпра- 
влять продукты внутрь страны прямо съ мѣста производства. Затѣмъ, есть ироектъ 
соедішеиія ІІермь— Котласскаго пути съ однимъ изъ желѣзно-дорожныхъ пунктовъ, 
прилегающихъ къ волжскому бассейну, что для сѣверной ноловины Урала будетъ 
имѣть важное зыаченіе: этотъ путь соединитъ заводы съ Петербургомъ, крупнымъ 
потребителемъ уральскаго чугуна, іі съ нѣкоторыми потребительскими рынками 
желѣза. Сокращая разстоянія, эта желѣзная дорога можетъ впести зшого желатель- 
иыхъ, въ видахъ развнтія иромышленности, измѣненій въ доставкѣ продукговъ 
па рынки, если только будутъ допущены иа иеревозку желѣза и чугуна исключи- 
тельные тарпфы, нѣсколько иониженные противъ существующаго дифференціала.

Открытіе Челябинско-Екатерипбургской вѣтви ие вноситъ, вирочемъ, по 
мнѣнію г. Матвѣева, значнтелыіыхъ измѣпеній въ условін сбыта металловъ, на- 
сколько это было желательно, такъ какъ дифференціальпые тарифы являются благо- 
иріятными для разстояній свыше 2,800 верстъ, между тѣмъ отправка металловъ 
съ Урала во вііутреіінюю Россію ироизводится обыкновенно на разстояиіи мепьшемъ 
указанпаго ').

') Можио дуыать, что въ блнжайшемъ будущѳмъ обстоятельства нвмѣпятся, такъ какъ 
Совѣщаніе прп Департаментѣ жслѣзнодорожныхъ дѣлъ рѣшило ввеети попнженіе тарпфовъ на 
чугунъ, желѣзо, сталь и руду для тѣхъ именно разстояній, на которыхъ пропзводится пере- 
позка этихъ нродуктовъ уральскими заводаыи внутрь Россіи.
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Вообще средства и условія для перевозки металловъ какъ ирп переходѣ изъ 
одпоіі стадін обработки въ другую, такъ и при поступлепіи па рыпкн оставляютъ 
на Уралѣ желать много лучшаго.

Затѣмъ, въ этомъ же отдѣлѣ г. Матвѣевъ дѣлаетъ весьма обстоятельиыіі
обзоръ потреблеиія п пропзподителыюсти продуктовъ желѣзной промышленности въ 
Россін. ІІе огранпчпваясь однимъ Ураломъ, авторъ касается всѣхъ районовъ Россін,
производящихъ чугунъ, желѣзо и сталь, сгараясь дать въ сжатомъ видѣ возможно
ясную картипу промышлепныхъ условіГі каждаго разсматриваемаго райома, его 
преимуществъ, иуждъ и благопріятствуіоіиихъ ему естественныхъ даппыхъ. ЙІного- 
числепныя таблицы за длинный рядъ лѣтъ иллюстрируютъ выводы автора. ІІри- 
ведены здѣсь и даииыя о выплавѣ чугупа въ иностранныхъ государствахъ съ 
1820 по 1895 г. Весьма характерно заключительное сравпеніе Урала съ Югомъ, 
которое дѣлаетъ авторъ. Выписываемъ это мѣсто изъ кпиги г. Матвѣева цѣликомъ.

«Югъ н Уралъ г.ъ будушемъ—два конкурента. Въ настоящее время, какъ 
тотъ, такъ и другой имѣютъ своихъ защитниковъ, и если еще нѣтъ борьбы на 
цѣнахъ, то борьба на бумагѣ уже существуетъ. Не входя въ разсмотрѣніе суіце- 
ствуюшихъ у этихъ защитнпковъ мнѣній, мы ограпнчимся указаніемъ разницы 
въ средствахъ защиты собствепныхъ иитересовъ того и друтого района.

Югъ долго служилъ нредметомъ вниманія, и нотому его самозащита разви- 
лась до такихъ иредѣловъ, дальше иоторыхъ едва-ли можно идтн. Страіпю, на- 
примѣръ, читать, что югъ, получающій рубль па рубль барыша, ходатайствуетъ о 
горпомъ кредитѣ или о ироведеніи какой-иибудь желѣзподорожпой вѣтви, не имѣю- 
щей болыпого значепія, тогда какъ уральскій раііонъ не имѣетъ иутей существеино 
пеобходимыхъ, и когда частпые иредприниматели Урала (Тагильскіе заводы) на 
собственнын средства ведутъ желѣзио-дорожиый путь чуть-ли не па 100-всрстпое 
разстояніе.

Югъ, имѣя обезиечепное матеріальпое положеніе, ходатайствуетъ о горпомъ 
кредитѣ, а Уралъ до сихъ норъ пе предъявилъ ходатайстма объ умепьшепіе % %, 
взимаемыхъ по ссудамъ подъ металлы, иесмотря на то, что взимаемые С^/гѴо, 
при необходнмости иользованія ссудой годъ, а ипогда п болѣе, составляютъ часто 
7 ,  всей прпбыли заводчика. Самозащита Урала вообще развнта слишконъ слабо; 
уральцы мало подвижпы. Горнопромышлеппики Юга успѣли покончить съ 21 
съѣздомъ, а Уральцы, съ грѣхом ь поиоламъ, собрались въ прошломъ году только на 
4-й съѣздъ. ІІечатные труды южпаго съѣзда составляютъ объемистый томъ, а 
труды съѣзда Урала— тоненькую брошюрку. Нора-бы и Уралу проспуться и иод- 
считать свой активъ и пассивъ. Вѣдь отъ этого зависятъ и частиые интересы 
всѣхъ заводчпковъ и интересы вообще русской иромышленностн. Только самозаіцита 
можетъ создать внолнѣ нормальпое ноложепіе заводовъ».

На четырехъ страпицахъ опнсываетъ г. Матвѣевъ горнозаводскій отдѣлъ 
Пижегородской выставіш. ІІрпводимыя имъ въ концѣ отдѣла свѣдѣпія объ улуч- 
шеніяхъ, сдѣлаипыхъ на нѣкоторыхъ заводахъ Урала за послѣдніе годы, лишній 
разъ нодтверждаютъ, что, въ чемъ другомъ, ио въ технпческой неподвнжіюстп 
Уралъ уирекнуть нельзя, и что тѣ громы, которые мечутъ на него нѣкоторые 
любители ирогресса, иредетавляются коньками, столь охотпо и неизмѣнно сѣдлаемымн 
людьми, падкимп болѣе всего до громкихъ фразъ изъ старыхъ учебниковъ поли- 
тической экопоміи.

Богатства Урала рудами— несмѣтны; онъ обладаетъ громадными лѣспыми 
заиасами, находиіцимися въ сѣверпой н средпей его частяхъ, пользованіе которыми, 
однако, по отсутствію средетвъ для перевозки, иокуда не удобно. Въ будуіцемъ, 
нѣтъ сомнѣпія, уральскіе заводы ио своему производству займутъ снова первое 
мѣсто, особенно, если правительство иридетъ къ нимъ на номоіць н соединитъ ихъ

г о р н .  ж у р л .  1897. Т. II, кп. 6 .  26
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удобныии путями сообщеиія какъ съ рынками сбыта, такъ и съ мѣсташп нахо- 
жденія естественныхъ богатствь (стр. 45 и 49).

Отдѣлъ ст ат ист ическій  состоитъ вссь изъ таблицъ. иоказывающихъ рас- 
прсдѣленіе уральскихъ металловъ но рынкамъ сбыта.

ІЬъ таблицъ атихъ видио, что уральскими заводами въ 189'’/ с заводскомъ 
году выпущено на рынокъ:

Ц у д о в ъ.

Руд ы ......................................................................... 1 .1 2 3 ,3 4 5 ‘)
Ч у г у н а ...........................................................................5.819,894
Стадн не въ дѣлѣ................................................  252,942
Мѣди.........................................................................  122,844
Желѣза кровельнаго . .   5.585,459
Жестн черной.......................................................  4 ,972
Желѣза к о т е л ь н а г о .........................................  706,655

» лафетпаго................................................ 30,324
» браков., дист. и котельп. . . . 196,583

Обрѣзн листово іі ................................................. 193,429
Болвапки разной ................................................. 266,391
Желѣза сортового...............................................  6.504,805

» сорт. н болв. концовъ..........................  220,359
ІІроволоки желѣзной........................................... 142,874
Гвоздей................................................................... 212,001
Желѣзішхъ и зд ѣ л ій ..........................................  73,598
Рельсовъ и ж. д. ирпнадлежностей . . 4.052,821
Чугунныхъ и з д ѣ л і й ..........................................  109,249
Разныхъ пздѣдій ................................................. 58,942
Товаровъ р а з н ы х ъ ..........................................  5,833

И т о г о . . 25.983,320

Изъ этого количества 10.584,074 пуда пошло въ южпый заводскій райопъ 
и въ Сибпрь, во внутреннею Россію ио желѣзи. дорогамъ 1.304,782; остальиое 
отиравлено черезъ Волжскій бассейнъ, ири чемъ въ одииъ Нижній-ІІовгородъ, въ 
навигацію 1896 г., доставлено 7.915,333 пуда.

Въ иредшествующемъ году общее поступленіе уральскихъ металловъ на рыпки 
выражалось цнфрою 21.619,387 пуд., т. е. въ 1895/ 6 году сбытъ усилился на 
4.363,932 иуд.а. ГІри этомъ по отдѣлыіымъ продуктамъ уведиченіе это раснредѣ- 
лялось такъ: для чугуна— болѣе 2 мил. пуд., торговаго жедѣза— на 1 мнл. пуд. 
и рельсовъ съ ж. д. иринадлежпостямп на 1,2 мил. нуд.

Иоступлеиіе металловъ на рынкп въ 1896/ 6 г. быдо-бы значительно больше; 
но недостатогь воды въ заводскихъ прудахъ, весной и лѣтомъ, вызвалъ обратное 
явленіе. Въ дальнѣйшемъ, по мнѣпію г. Матвѣева, есть полное основаніе предпо- 
дагать, что постунденіе будетъ прогрессировать, такъ какъ выплавка чугуиа, не- 
смотря на серьезныя пренятствін, иродолжаетъ увеличиваться. Заводы Бѣдо- 
рѣцкіе выилавили въ истекшемъ году на 250 тыс. нуд. болѣе прошлогодняго, 
а въ будущемъ обѣщаютъ довести цифру увеличенія до 1/ 2 мил. пудовъ. Саткин- 
скій казенный заводъ за послѣдніе три года увеличивалъ выплавку въ средпемъ 
по 232,000 пуд. въ годъ. Усиѣшно ирогресспруетъ производство чугуиа въ Сим- 
скомъ горнозаводскомъ округѣ. Въ Симскомъ заводѣ значитедьпо увеличеиа высота

') Всѣ мродапи вь ыѣстцомъ районѣ.
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доменвыхъ печей и устроенъ колошниковый иодъемъ; на это слѣдуетъ обратнть 
особенное вниманіе, какъ на обетоятельство, доказыьающее возможность большей 
производительности доменъ, дѣйствующихъ на древесномъ сгораемомъ. Заводамн
В. А. ІІаііікона (мѣдные), не имѣвшими до настоящаго времени доменпаго произ- 
водства, иъ истекшемъ году разработывались открытыя мѣсторожденія бураго 
желѣзняка, при чемъ къ 1 сентября было добьгго руды 550 тыс. пуд. ІІроплавку 
этой руды иа вновь устроенной доменной печи въ Воскресенскомъ заводѣ предно- 
лагалось начать съ середины сентябра. На Зигазанскомъ заводѣ съ ноября мѣсяца 
прошлаго года открыла дѣйствіе вповь построенная вторая домениая нечь, произ- 
водительность которой опредѣлилась до 1,000 пѵдовъ въ сутки чугуна.

Затѣмъ, въ дополнеиіе существующаго производства, частыо взамѣнъ уста- 
рѣвшихъ заводовъ, частью совершенно вновь возннкаютъ новыя предпріятія, имѣю- 
щія цѣлью выилавку чугуна и, коиечно, въ дальнѣйшемъ развитіи передѣлыюе 
производство. Изъ никъ четыре акціонерныхъ компапіи, такъ сказать, приии- 
маютъ уже болѣе или менѣе реалыіую форму. Такъ, Общество «Ермакъ» съ капи- 
таломъ въ 18.000,000 руб.— въ Верхотурскомъ уѣздѣ, Акціонерное Обіцество съ 
4 мил. руб.— въ ІІермсколіъ уѣздѣ и диа Общества съ капиталами въ 10 н 3 мил. 
руб. въ Южпомъ Уралѣ. Всѣ эти примѣры ясно указываютъ на возможность роста 
производительности Урала. Въ зависимости отъ выплавки чугуна, увеличивается и 
выдѣлка желѣза; если же въ нѣкоторыхъ (вирочемъ, очень пемногихъ) случаяхъ и 
есть у.меныпеніе пронзводства, то это иаходится псключителыю въ завиеимости 
отъ какихъ-нпбудь пеблагоиріятныхъ обстоятельствъ, не имѣющихъ при томъ ио- 
стояннаго характера, какнмъ, наиримѣръ, является недостатокъ воды.

Въ частности, въ торгономъ желѣзѣ увеличеніе сосредоточилось на сортовомъ; 
листовое (кровельное) ограничилось почти ироіилогоднимъ количествомъ, тоже самое 
и котельное, хотя иослѣдннго и иужно бы дать болыне, въ виду бойкаго спроса 
па него вообіце н длн Бакинскаго рынка въ особеппости.

Наконецъ, справочный  отдѣлъ разсматриваемаго изданія даетъ прейсъ-курапты, 
адресы, данныя о желѣзнодорожныхъ тарифахъ и т. д. Въ концѣ книги при-
ложены діаграммы производителыюсти и нотребленія въ Россіи чугуна, желѣза и 
стали (но 1893 г.) и двѣ карты Россіи— съ показаніемъ на шіхъ производитель-
ности въ 1894 г. чугупа, желѣза и стали.

Вообще трудъ г. Матвѣева содержитъ много весьма пнтересиыхъ и цѣнныхъ 
данныхъ и заслуживаетъ быть причисленнымъ къ изданіямъ безусловно солид- 
нымъ и полезнымъ тѣмъ, кто серьезно иитересуется русскимъ горнозаводскимъ
дѣломъ.

Появленіе у насъ возможно болынаго числа изданій такого рода слѣдуетъ 
провозгласить, въ виду отсутствія въ Россіи того разнообразія изданій, посвящен- 
ныхъ спеціально желѣзному дѣлу и торговлѣ яселѣзомъ, которое замѣчается за 
границею.

Нельзя не пожелать книгѣ г. ЗІатвѣева самаго широкаго раснространенія вч. 
настоящемъ и новаго развитія въ будуіцемъ.

с. к.
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Производительность частныхъ и казенныхъ горныхъ заводовъ съ 1 го 
января по 31 декабря 1896 года. ІІздаиіе В ы с о ч а й ш е  утвержденной постояшюй

конторы жеяѣзозаводчиковъ.

Не.болыная брошюра іп 4° (14 страницъ), весьма цѣнная по заключающимся 
въ ней даннылъ, указывающимъ на круппы й  и оюстоішнын рост ъ  металлур- 
гическаго дѣла въ Россіи. Вотъ эти данныя:

Въ 1890 граж данском ъ  году въ Россіи выплавлепо и приготоилепо:

Н А  3 А В 0 Д А X ъ. Ч у г у н а .
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Г а) частпыхъ...............................
Сѣверпыхъ

[ б) к азсш іы хъ ...........................

46,373

311.222

2.391,348 8.286.820

19,203

[ а) частпыхъ..............................
Уральскихъ

1 б) к азен н ы хъ ...........................

31.693,200

3.701,367

15.128,407

1.153,488

3.589,923

220,083

Замосковныхъ, частны хъ............................... 8.220,772 3.345,895 4.498,981

Южныхъ, частны хъ........................................ 38.995,333• 2.879,355 18.254,454

ІОго-западныхъ, частпыхъ ........................... 174,413 1 15,503 —

1 а) частныхъ...........................
ІІО ЛЬСКИ ХЪ |

1 б )  к азен н ы хъ ...........................

13.062,680

329,241

4.598,161

104,991

7.480,759

И ' Г О Г О ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29.718.231 42.350,229

Озпачепныя цифры даютъ произіюдптелыюсть за гражданскій 1890 годъ длл 
'іастпыхъ и казенні.тхъ заводовъ Евроиейской Россіи; слѣдователыю, сюда не 
вошли лишь даиныя о пропзводителыюсти заводовъ: Сибирскихъ — Кабипетскихъ и 
частпыхъ— и Фпнляндскихъ. ІІропзводителыюсть этихъ послѣднихъ заводовъ, измѣ- 
няюшаяся вообще очепь мало, нрпнята копторою для 1896 года въ томъ-же раз- 
мѣрѣ, какъ опа опредѣлена по издапному Горнымъ Ученымъ Комитетомъ сборнику 
статистическихъ свѣдѣній за 1894 годъ, а имепно:

Ч у г у п а. Ж  е л ѣ 8 а. С т а л и.

Сибирскіе: Кабинетскіе заводы . . . .  190,541 87,781 498
Частные............................................ 342,779 258,130 1,327

Финляндскіе..............................................................1.271,770 590,850 238;820

Всего. . . 1.811,090 943,707 240,045
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Слѣдователыю, общая производительность по Имперіи за 1890 г., по 
исчисленію конторы, будетъ слѣдующая: чугуна 98,414,801; готоваго желѣза 
30.061.698 и готовой стали 42.596,874 пуд

ІІротивъ 1895 года, въ которомъ чугуна выплавлено было 88,785 тыс. пуд., 
выплавка чугуна въ 1890 году увеличилась на 9,029 тыс. иуд.

ІІривозъ же пзъ-за границы чугуна, желѣза п стали представляется въ 1890 г. 
въ слѣдуюіцихъ цифрахъ: чугуна— 4,592 тыс. пуд.; жі‘лѣза и стали не въ дѣлѣ 
23,009 тыс. нуд.; желѣзпыхъ и стальныхъ издѣлій 2,744 тыс. пуд. и машипъ и 
апнаратовъ 5,209 тыс. пуд., а всего желѣза, стали и издѣлій изъ нихъ 31,022 тыс. 
ііуд., что нри переводѣ па чугупъ (1 ‘/ 2 пуда чугуна на пудъ желѣиа) составлаетъ 
46,533 тыс. пуд., которые, вмѣстѣ съ привгзенпымъ въ Россію чугуномъ въ 
количествѣ 4,592 тыс. иуд., дадутъ 51,125 тыс. пуд. чугупа.

Отсюда можно вывести, что, для удовлетвореиія потребпости своего внут- 
ренняго рынка, Россія иуждалась въ 1890 году въ количествѣ 149,540 тыс. 
иуд. чугуна, что составляетъ 1 ,15 иуда потребленія на жителя.

За послѣдвіе 4 года вынлавка чугуна, привозъ его изъ-за грашіцы н по- 
требленіе въ Россіи выразятся въ слѣдующихъ цпфрахъ:

В ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д а х ъ .
18УЗ г. 1891 г. 1895 г. 1890 г.

Выплавлепо чугуна . . . .  70,803 80,144 88,785 98,414
ІІрпвезепо » . . . .  9,799 9,441 8,100 4,592

Итого. 80,002 89,585 96,891 103,006

Всего потреблено вмѣстѣ съ
иривезеннымп желѣзоыъ,сталыо
и и зд ѣ л іям н ..............................  102,449 127,655 130,281 149,540
На жителя.....................................0.80 пуд. 1,06 пуд. Ід зп у д .  1 , і5и.г).

Въ заключеніе контора прибавляетъ къ изданной ею вѣдомости даниыя о 
производительности и иотребленіп чугуна въ 189(і году въ главиыхъ государствахъ 
Евроиы п Сѣверо-Лмериианскихъ Штатахъ:

Количество про- Пронз-
водство Выплавка Потребле-

изведеннаго чу- 
гуна въ 1895 г. чугуна 

в ъ  °/о.
чугуна на 
жителя.

ніе чугуна 
па жителя.

Въ тыс. пуд. В ъ п у Д а  х  ъ .

Соединенные-Штаты Америки . 585,071 33,6 5,9 8,8
Великобританія........................ 447,014 25,6 11,4 0,8
Германія .................................... 333,604 19,1 7.1 5,4
Франція.......................................... 122,400 7,1 3,3 3,2
Р о с с ія .......................................... 98,415 5,6 0,7 1,15
Австро-В енгрія ........................ 05,983 3,8 1,4 1,5
Бельгія.......................................... 50.019 2,9 8,1 0,6
Ш веція .......................................... 28,202 1)6 4,о 2,9
Исианіи.......................................... 12,004 0,7 0,9 1,6

Итого . . 1.7 15,292 -------- — _____

С. ІѴ .

’) Такн;е небольшее увелпченіе въ иотребленіи противъ 1896 года (1,13) пронзошло 
потому, что паселеніе длн 1896 года принято пе въ 120 мнл., какъ раныне. авъ 130 мии.
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Памятная книжка для горныхъ людей проф. Гёфера.

Вь текущемь году издаиа въ Лсобенѣ (въ Авсгріи) пам ят н ая  (к а р м а н н а я )  
кн и ж ка для горныхъ лю деіі профоссора Г ёф ер а  подъ заглавіемъ: «ТазсЬепЬисЬ 
іііг Вегдтаппеѵ». ІІегаизде^еЬеп ѵоп Р г о [ .  Ы о е[ег  іп Ьео1»еіі ипіег Мііхѵігкип^ 
ііег Неггеп: С. В іІ Ь а г г , кді. засЬз. ОЬегЬегдгаі 1і іи Вегііп, РгоГ. ./«/. ВШ ег 
ѵ. Н а и е г , к. к. ОЬегЬег^таіЬ іп ЬеоЬеп, Н . ГоЬс. к§1. ргеизз. Вег^гаіЬ іп 
КопідзЬйІіе, 1)осепІ V . ТѴаІіІ, к. к. Афипсі іп ЬеоЬеп, Іп^епіеиг IV . ІѴепсІеІіп 
іп ^Ѵіеп. ЬеоЬеп 1897.

Озаачеипое сочиненіе издано вполнѣ тщательно, напечатаио отчетліівымъ шриф- 
томъ на глмнцепой бумагѣ въ переіілетеиномъ веболыиомъ форматѣ іп-8° и заклю- 
чаетъ 672 страппцы текста съ оглавлевіенъ.

Въ предисловіи авторъ, между прочимъ, заявл.‘іетъ,что его«карм ан н ая  книж ка  
долж на служ и т ь справочнымъ руководст вом ъ, чтобы быспіро разбират ъся  
въ вопросахъ і/о го р н о м у д ѣ л у  и  въ особенностгі дост авлят ъ практ икам ъ, 
въ осм от рит елъной и руководящ ей  ф орм ѣ , оаж нѣ йгиія и оыведенныя опы - 
томъ ф о р м ул ы  ѵ численны я дан п ы я».

Кпига Гёфера заключаетъ VII большихъ главъ:
I. М и н е р а л о г ія , геологія и  уч ен іе  о горныхъ образован іяхъ  (занимаетъ 

41 страницу).
II. Г орное и скусст во  (278 стран.).

III. Р уд н н ч н ы я  м аш ины  (103 стран.).
IV. Обогащ еніе р уд ъ  и  кам ен н аю  у іл я  (81 стран.).
V. Ст оимост ъ (о и ѣ н к а ) горныхъ п р е д п р ія т ій  (28 отран.).

УІ. М арк ш ей д ерск ое  искусст во  (31 стран.).
VII. Э л ек т р о т ех н и к а  (88 страв.).

Въ каждую изъ этихъ главъ входитъ нѣсколько отдѣловъ, а вменно:
Въ I главѣ заключаются слѣдующіе отдѣлы:
1. Сам ородные м ет ал лы  и р у д ы .
2. Ж и л ьн ы я  породы  (безрудные минералы).
3. М и н ср а л ы  соленосныхъ осадковъ.
4. Е скопаем ы я горю чія вещ ест ва.

Въ таблицахъ, протпвъ каждаго изъ нолезпыхъ минераловъ, означены: со- 
отвѣтствующая кристаллографическая система, химическій составъ, процентное со- 
держаніе металла, твердость и удѣльный вѣсъ. Всѣ горючія вещества— каменвые 
угли, торфъ и пефть— описаны отдѣльно съ ихъ физичоокими и химпческими свой- 
ствами, съ указаніемъ мѣсторожденій и формацій ихъ заключающихъ.

5. Т абли ц ы  осадочныхъ образованій  составлены ио К редн еру. Указаны 
леріоды, формаціи и ихъ подраздѣленія, характерныя окаменѣлости и главнѣйиіія 
іюлезныя исконаемыя.

Во II главѣ иодробно изложены 10 отдѣловъ:
1. Г орн ы я  р а звѣ д к и  въ мѣстностяхъ не изслѣдованныхъ и въ тѣхъ, гдѣ 

уже нроизводились гориыл работы. Способы ра звѣ д к и :  шурфами, буровыми сква- 
жипами, шахтами и штолыіами, соотвѣтственио геологическому и стратиграфиче- 
скому характеру мѣсторожденія.

2. Г о р н о е  бурсн іе  Разсмотрѣны различныя системы буренія, сообразно мош- 
ности и характеру горныхъ нородъ. Подробно описаны, съ указаніемъ размѣровъ,
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цѣнь іі другихъ расчетовъ, отдѣльные буровые инструменты, буровыя зданія, при-
воды и произведеиныя буровыя работы въ разныхъ страпахъ.

Авторъ подробно разобралъ всѣ условія и сравнительную оцѣнку главныхъ 
спстемъ ударнаго буренія ири ручномъ и иаровомъ способѣ работъ, а именно:

a) Ударное буреніе на деревяпной и желѣзноп штапгѣ, примѣняемое чаще 
въ Германіи.

b) Ударное буреніе, практикуемое въ Канадѣ.
c) Ударное буреніе на полой трубчатой штангѣ съ очисткой буровой грязи

струею воды (снособъ Фовеля).
сі) Датскій способъ бурепія, игключительно ігь слабыхъ породахъ, съ очисткою 

грязп водою.
Въ заключепіе приведены расчеты стопмости способовъ буренія съ очисткой 

скважипъ восходяшею струею воды. Затѣмъ изложепы способы канатпаго, или такь 
наз. китайскаго буренія, какъ то: бурепіе на непрерывпомъ кругломъ н илоскомъ 
канатѣ и иа кругломъ капатѣ, разомкнутомъ отъ долота враіцаюіцеюся муфтою, 
сь примѣчапіемъ о достоипствѣ и педостаткахъ каиатнаго бурепія относптельпо 
штанговаго. Далѣе онисано вращательное буреніе— ручное и машинное— и алмазное, съ 
приложеніемъ соотвѣтствѵющихъ чертежей и расчетовъ стоимости трехъ послѣднихъ 
способовъ бурепія.

Весьма нодробно изложенъ 3-й отдѣлъ о горныхъ работ ахъ  съ раздѣленіемъ 
на классы горныхъ породъ но степени ихъ добываемости. Здѣсь оиисаны сущпость 
каждой горной работы, инструменты ири нихъ уиотребляемые н ириведены практи- 
ческія дапнын. Къ этимъ работамъ отнесепы:

1. Лопатная рабога.
2. Кайловая н врубовая работы.
3. Клиновая н кирковая работы.
4. Взрывная (норохострѣлыіая) работз.
5. Огиеиная работа.
0. Гидравлическая работа.
7. Машинная работа.
Нодробнѣе описаны 4-я п 7-я работы: взрывчатыя вещества, ихъ составъ, 

дѣйствіе, сиособы провода, заряжанія и паленін шнуронъ и предосторожііостн при 
обраіцепіи съ взрывчатыми состанами; двпгательная снла буровыхъ машинъ (нер- 
фораторовъ): вода, паръ, сжатый воздухъ, электричество и ручная сила. Говорнтся 
о расчетѣ комирессоровъ, различіи воздушныхъ н водяныхъ коипрессорокъ и нхъ 
стоиности. Газсмотрѣны врубовыя вращателыіыя и удариыя мапшны, ихъ разкѣры, 
стопмость и производителыіость.

Въ 4-мъ отдѣлѣ о горныхъ выработ кахъ  означены всѣ главныя н всиомо- 
гателыіыя выработки, ихъ пазиаченіе, размѣры, выборъ паправленій, способы про- 
вода и прммѣры ихъ стоимости.

IIри описаніи въ 5-мъ отдѣлѣ очистныхъ выработ окъ  вначалѣ замѣчеиы 
иетрографическія и стратиграфическія условія почвы, отъ которыхъ завнситъ при- 
мѣпеиіе того или другого способа добычи полезныхъ ископаемыхъ. Указапы иѣко- 
торыя практическія иравила для опредѣлепія размѣровъ или гранпцъ илощадей 
иоверхности, осѣдающей отъ подземныхъ выработокъ.

Всѣ сиособы очистныхъ выработокъ раздѣлены на трп категоріи: съ закл ад-  
кой выемокъ пуст ою  породою , безъ закладки и особые способы выемочныхъ 
работ ъ. Въ таблицѣ весьма иаглядпо озиачены: свойство лежачаго и висячаго 
боког.ъ мѣсторожденія, уголъ падеиія, форма (жила, пластъ, штокъ и ироч.) и 
мощпость мѣсторожденія, съ указаиіемъ системы выемокъ, которая нримѣияется 
соотвѣтственно тому или другому геологическому характеру мѣсторожденія. Въ
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заключеиіе отдѣла объ очистиыхь выработкахъ прннгдеиы расчеты и примѣры 
производительности и стопмостп каждаго способа выемочпыхъ работъ.

Очеиь подробпо изложенъ 6-й отдѣлъ: щ т плен іа  выраоотокъ, пояснениый 
80-ю чертежами деревянпаго, камеипаго п металлпческаго крѣплепія штольнооб- 
разныхъ п іпахтообразныхъ выработокъ, проводимыхъ въ нородахъ болѣе или менѣе 
устойчивыхъ, рыхлыхъ, сыпучпхъ и плывучихъ. ІІри каждомъ способѣ разсматри- 
ваются матеріалы для крѣпленія; сохраиеиіе отъ гпіепія дерева и пропптывапіе 
его аитисептическими жидкостями, формы и размѣры крѣпей, способы ихъ возве- 
денія п соиряженія, рабочіе инструмепты. Указаны иримѣры стоимости рудиичныхъ 
крѣпей изъ различнаго матеріала; приведены составы цементовъ, формулы и ра- 
счеты касательпо устойчивости и цѣпы крѣпей. Разслотрѣпы также системы водо- 
ценроницаемыхъ крѣпей: Ш одрон а , Л гт м ана, Т р и ж е, Х а а з е  и ІІет ш а  (про- 
мораживапіе иочвы) съ указаиіемъ ихъ стоимости. Способы крѣиленія закапчпваются 
въ 7-згь отдѣдѣ сообщеиіемъ о водонепроницаем ы хъ перемычкахъ или  задѣ лкахъ.

Въ двухъ слѣдующихъ отдѣлахъ о дост авкѣ и  сообіценіи по выработкамъ  
излагаются основиыя правила доставки, нереноска, салазпи, волокушп и различиые 
пагоны съ указаиіелъ на нримѣры и съ краткимъ замѣчаніемъ о перемѣщепіи гру- 
зовъ въ клѣтяхъ, фаркунстахъ, но лѣстницамъ, стремянкамъ и бревенчатымъ 
спускамъ.

Въ 10-мъ отдѣлѣ разсматривается провѣ т риван іе выработокъ: свойства и 
составъ рудничнаго воздуха и требуемсе количество чистаго воздуха, распредѣленіе 
воздуніной струи. Описаны рудничное освѣщ еніе и ѵооюары въ выработкахъ; 
приборы для дыхапія въ нснорчеиномъ воздухѣ (респираторы). Болѣе иодробпо 
изложено о греаучемъ газѣ, его распознаваніе лампой ІІи л ер а  и нредосторожности 
отъ взрыва. Затѣмъ приведены иримѣры и расчеты касательио естествениаго н 
искусствепнаго проЕѣтриванія; сказано о приборахь для опредѣлеиія скорости н 
объема притекающаго воздуха и о вентилирующихъ устройствахъ: воздушпыя печи, 
ручные веитпляторы п веитиляторъ К ё р т и н га , ихъ стоимость и полезіюе дѣйствіе. 
Перечисляются болѣе совершенныя иредохрапнтельныя ламиы, приложена таблица, 
въ которой озпачепъ вѣсъ, цѣна, сила свѣта и горючій матеріалъ рудничиыхъ 
ламігь: Д еви , М ю зе л е р и , М а р с о , К лан ц , С аарбрю ккенской и  В ест ф алъской  
лампъ и беизнновыхъ ламнъ системы В ольф а . Въ особой таблицѣ показано нро- 
центное содержаніе гремучаго газа въ рудничиомь воздухѣ п соотвѣтствующія сему 
явленія пламепи въ ламиахъ Мюзелера, Вольфа п ІІилера при увеличеніи газа въ 
предѣлахъ отъ 1/ 4 6 п болѣе проценговъ.

Весьма обстоятелыю замѣчено о рудн и чн ы хъ пож арахъ: ихъ иричішы, сред- 
ства для тушенія, приборы для дыхапіа рабочпхъ (респираторы) н освѣщеиія въ 
средѣ иожарпыхъ газовъ; такихъ нриборовъ означено 17-ть съ ихъ вѣсомъ, про- 
должительностыо дѣйствія и стоимостыо.

Въ главѣ III, рудн и чн ы я  маш ины, очень иодробно составлениой извѣстнымъ 
спеціалистомъ по горной механикѣ—инженеромъ 1 0 . Р и т т ером ъ  фонъ Т ауером ъ , 
изложены три отдѣла: рудн и ч н ая  д о ш а о к а  (иеревозка, спускъ и подъемъ), водо- 
отлиоъ  н м аіии нны е вен т и л ят оры , съ нриведеніеыъ многихъ формулъ, расче- 
товъ п примѣровъ изъ прпкладпой мехапикп. Въ нерволъ отдѣлѣ трактуется съ 
большою подробностыо о рудничныхъ канатахъ, цѣпяхъ и цѣипыхъ лентахъ, руд- 
ничиыхъ дорогахъ, вагонахі., бадьяхъ п клѣтяхъ. Подробпо разсмотрѣпы руднич- 
ныя машиыы съ ихъ деталями, ирнведеиы ирактическія формулы, таблицы и прн- 
мѣрц. Такимъ образомъ оиисаиы: паровики, наровыя н вододѣйствуюіція подъемныя 
машцны для вертикальиыхъ выработокъ, машины для доставки ио наклонныиъ н 
горизоиталыіымъ путямъ съ оцѣпкою тѣхъ и другихъ. Затѣмъ изложена статья 
о()Ъ осообозісденіи выработокъ отъ ооды, гдѣ разсмотрѣны рудничиые пасосы,
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кодоотливиыя иаровыя ыашииы — иаружныя и иодзеяиыя, водостолбоиыи машипы 
и раздичные насосы. Означеаная глава заканчивается обстоятельныаь изложеніемъ 
спстемъ воздуходувиыхъ машипъ (вентиляторовъ) съ оцѣнкою ихъ и соотвѣтствую- 
щніні расчетами.

Глава ІѴ-я заключаетъ описаніе и расчеты, касающіеся обогащенія рудъ  и 
минеральныхъ у іл ей . Вамѣтивъ здѣсь вообше о механической обработкѣ нолезныхъ 
ископаемыхъ но отношенію къ сопровождающимъ ихъ горнымъ породамъ, авторъ 
статьи, оберъ-бергратъ фонъ В ги ы а р ц ъ , переименовалъ тѣ н другія въ таблицахъ 
съ означеніемъ удѣльнаго ііхъ вѣса и формы излома. Далѣе слѣдуетъ подробное 
одисаніе сяособовъ обогащенія, съ соотвѣтствующими расчетаміі и указаніемъ па 
прпборы н механизмы. Сначала разсзіатриваются операцін мокраго обогащ енія , 
а ямепно: 1) Р удообм ы вка  іі обмывочные барабаны, раздроблеиіе и измельченіе. 
твердыхъ минералыіыхъ массъ. 2) Д робленіе: грызуны В лэка, шаровыя мель- 
ііицы, валки, толчеи, бѣгуны, дезинтеграторъ К а р р а , мельницы Ш ран ц а  и Г р у -  
зона съ означеніемъ вѣса, цѣны н производительности означенпыхъ прдборовъ.
3) Е л а с с и ф т а ц ія , или раздѣлепіе измельченныхъ массъ но крупиости зериа.
4) Сорт ироѳка, или раздѣленіе по относительному вѣсу мелкихъ и тонкихъ ми- 
неральиыхъ веіцествъ па обыкиовенныхъ отсадочныхъ ларяхъ, въ ириборахъ сь 
восходящей струей воды (ІТеЬегѵѵіізсІіе и ЗріЫ иЦ еп) н въ коническихъ ворон- 
кахъ Р и т т п н іер а . 5) Гидравлическая от садка  мелочи (песковъ) іі шламовъ въ 
приборахъ съ перемежающимся дѣйствіемъ восходящей струи воды н въ сиокойноіі 
водѣ. Къ первымъ отнесены и описаны иенрерывно-дѣйствующія поршиевыя отса- 
дочныя рѣщета: обыкновенпыя, гарцевскія н системы Б е р а р а  для отсадки каменно- 
угольной мелочи; ко вторымъ принадлежатъ машинпые приборы съ нодвііжііыми 
рѣшетами — какъ усовершенствованіе ручной отсадки. 6) О бработ ка  (иромывка) 
от сорт ированны хъ  (равнопадающихъ) продукт овъ въ т екущ ей  водѣ на иологихъ 
ностоянныхъ и иодвижныхъ станкахъ (гердахъ). Здѣсь уномануты: коничесхіе ио- 
стоянные (дла песковъ) и вращающіеся круглые герды, гердъ Линкеибаха (для 
тонкихъ песковъ и шламовъ), вращающійся воронкообразный гердъ Р и т т и н іе р а , 
круглый штосгердъ В арт ш а , обыинсвеішый штосгердъ и шгосгердъ Риттингера, 
аіаерикиискііі копцептраторъ «бііі есІ"е», подвижной плангердъ Б рун т он а, плац- 
штосгерды системы Фрю  (Іччіе Ѵаппег) н Ш т ей н а .

Прч оппсаиіч означеішыхъ прпборовъ говорится о дѣіісгвіи нхъ, количествѣ 
расходуемой воды, стоимости и нроизводителыюсти ири обработкѣ рудъ и каменио- 
угольной мелочи.

Второіі отдѣлъ ІѴ-й главы составляетъ описаиіе обогащеиія мииеральиыхъ 
веществъ сухи м ъ  пут ем ъ.

Замѣтивъ о предварительномъ раздробленіи минеральпыхъ массъ нъ грызуиахъ 
п объ измельченіи ихъ въ валкахъ и коническихъ (кофейныхъ) мельницахъ до 
требуемой величины зереііъ, авторъ описываетъ ме.ханігзыы для сухого обогащенія: 
нневматическую отсадочную машиііу К р о м а  ( К г о т ’з 8е(2іпазс1ііпе), такъ назыв. 
вѣтряный сепараторъ и тарелочный цеитробѣжный сеиараторъ. Въ заключеніе 
означенной главы уноминается о вспомогательныхъ приборахъ и устройствахъ, 
нримѣняемыхъ вообще нри обогащеніи полезпыхъ исконаемыхъ. Означены главаѣй- 
шія условіа, которыя иеобходимо изіѣть въ внду при устройствѣ обогатигельныхъ 
фабрнкъ, какъ то: свойство обогащаемаго матеріала, условія мѣстности, рабочей 
силы, водоснабженія и размѣра заведенія—сообразно количеству и характеру обога- 
щаемыхъ массъ и проч. Приведены расчеты обогатительныхъ фабрпкъ для камен- 
наго угля н рудъ, а имепно: для свинцово-колчеданистыхъ рудъ н золотоносныхъ 
кварцеватыхъ.

Въ Ѵ-й главѣ подробио разсматриваются разн ы я  у с л о в ія , кот иры я имѣютъ  
вл ія н іе  на ст оим ост ь или оц ѣ н ку го р н а ю  (рудццчпаго) п р е д п р ія т ія , какъ то:



4 0 4 БИБЛІОГРАФІЯ,

геологическія характеръ мѣсторожденія,горнотехническія— устройства,дѣла торговыя
н оборотныя. ІІриведена формула и разсчитаниая по ией капитализація стоииости 
предпріятія, наир., ио добычѣ извѣстнаго количества камешіаго угля на диухъ ра- 
бочихъ горизонтахъ.

ТІ-я глава излагаетъ данныя по м арк ш ей д ерском у и скусст ву. Вначалѣ 
приведены гоніометрическія таблицы синусовъ, косинусовъ, тапгенсовъ, котаигсн- 
говъ, секапеовъ и косекапсовъ всѣхъ углоггь отъ 0° до 90° п замѣчено о рѣиіе- 
ніи плоскихъ и сферическихъ треугольниковъ. ІІоясняется магнитиое склоиеніе и 
значеиіе амплитуды, пзогоиальныхъ и изоклиналыіыхъ кривыхъ. Замѣчеио о съемкѣ 
рудниковъ компасомъ, измѣреніи длипы и глубины выработокъ и оріентироваиіи 
компасомъ ію методѣ Риттингера. Далѣе сказано о рудничной съемкѣ теодолитами, 
о правилахъ панесенія ея на иланы, и указаны иримѣры иа чертежахъ соедини- 
телыюй и оріеитирной съемокъ, Въ копцѣ главы изложены снособы нивелировки, 
опредѣленіе мэгиитнаго меридіана, иеречислены маркшейдерскіе ириборы и ихъ 
стоимость.

Главу ѴІІ-ю составляетъ элект рот ехн и ка . Въ первомъ ея отдѣлѣ изложены 
сыводы н практическія данныя о магнетизмѣ н электричествѣ. Второй отдѣлъ 
:!?ключаетъ супіпость и значеиіе дииамо-машинъ и вообще электродвигателей и даетъ 
иоясиеніе трансформаторовъ токовъ. Говоря о гальваническихъ батареяхъ, авторъ 
ламѣчаетъ о составѣ и иримѣияемости ихъ элементовъ въ ирактикѣ. Такъ, наир., 
элемеиты: Б у н зе н а —•для малыхъ двигателей; для гальванопластики — Д ан іел я  и 
Б у н з е н а ; для телеграфовъ— Д а н іел я  и М ей д и н гер а ; для телефономъ—Л ек л а н ш е ; 
лля небольшихъ лампочекъ— сухой элементъ (столбъ) С им енса  и Г альске  и ироч. 
Затѣиъ довольно подробио сказаио объ устройствѣ и постаповкѣ аккумуляторовъ 
и о нѣкоторыхъ иобочныхъ ириборахъ. Въ третьемъ отдѣлѣ разсматриваемой главы 
излагается элект рическое освнлценіе съ замѣчаніемъ вообще объ этомъ сиособѣ 
освѣщенія и объ электрическихъ ламиахъ съ вольтовой дугой (Во^епіатреп) и 
лампочкахъ накаливанія. Приложены таблицы съ означеніемъ ічілы динамо-электри- 
ческихъ машннъ, размѣра стержней угля нри дуговыхъ лампахъ, продолжитель- 
ности освѣщенія, силы свѣта сравнительно еъ нормальными свѣчами н стоимостп 
лампъ.

0 нереносныхъ рудничныхъ электрпческихъ лампочкахъ иакаливанія сказано 
пе много, но при этомъ авторъ замѣчаетъ, что эти ламиы, при иадлежаіцемъ съ 
ними обрашеніи, какъ доказали многіе опыты, нредставляютъ гораздо большую 
безопасность въ ириеутствіи гремучаго газа, нежели обыкиовешіыя иредохрани- 
телыіыя ламиы. Оиъ рекомеидуетъ ламиы фирмы сВгівіоі— Л сс. ГаЬгік ѵ. ЕоЬегі 
КеіІепсіогГ», ЛѴіеп I. Раетег^аззе 10. Свѣтъ ихъ равняется 2,5 нормалыіымъ свѣ- 
чамъ въ теченіе 8 — 12 часовъ, вѣсъ 2 килогр., цѣна 25 гульденовъ. Геко- 
мендуется еще другая лампа, въ видѣ фопаря, длм осмотра высокихъ выработокъ, 
съ дыхательнымъ приборомъ; цѣна лампы со всѣми принадлежпостями 90 гульде- 
новъ; изготовляются такія ламиы около Вѣпы на «Ассиптіаіогеіі - РаЬгік- 
Ассіеп - Оезеіізсііай іп Ваит^агіеп».

Въ четвсртомъ отдѣлѣ говорится о расп р ед ѣ л ен іи  элект рическихъ токовъ 
и проводникахъ. Здѣсь разсмотрѣны случаи иеирерывнаго стремлеиія тока и тока 
иеремѣниаго, объяспеиные лииейными чертсжами. Въ концѣ отдѣла ириведена та- 
блица толщины, вѣса и цѣиы 100 метровъ металлическихъ нроводниковъ иростыхъ 
и изолированиыхъ.

Пятый отдѣлъ разсматриваетъ характ еръ , иазначеніе п располож еніе  
элект ро-т ехническихъ уст ройст въ, какъ-то: 1) иаровым злектровозбудительным 
машины, динамомашины н рудиичные проводники токовъ, 2) устройства для освѣ- 
щенія на различныя разстоянія и для нередачи силы электродвигателей различнымъ
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рудиичнымъ механизмамъ: подъемнымъ, водоотливнымъ, вентиляторамъ, врубовымъ 
машинамъ и перфораторамъ для провода шиуровъ ігаиъ вращателыіымъ (алмазнымъ), 
такъ и ударнымъ сіюгобами. ІІрипедено нѣсколько нрнлѣровъ, норажающихъ быстро- 
тою буренія шпѵровъ алмазами. ІІапр., вращательной машнпоГі Сименса н Гальске 
проводились шпуры 1 мет. въ 3 — 6 минутъ при одномъ буровщпкѣ. Этотъ пер- 
фораторъ стоитъ 450 іульдеиовъ вмѣстѣ съ опорнымъ шгативомъ. Ударная ма- 
шина Верлинскаго «ІІіііоп—Еіекіпсііаіз-Оѳаеіійсііай» иробуривала шпуры 30— 40 
мм. діаметра и 1 метр. длины въ 15— 20 минутъ ири 500 ударахъ въ мипуту. 
Вѣсъ этоН машииы 156 килогр., цѣна 1,400 гульденовъ съ буровымъ станкомъ. 
ІІриводятся также нримѣры врубовыхъ машинъ, пояснмется расчетами электрическая 
тяга локомотивовъ и замѣчено о иримѣненіи электрическихъ лампочекъ для рудни- 
ковъ съ гремучимъ газомъ.

Въ заключеиіе пятаго отдѣла ириведены величины, показывающія отношепіе 
производительности электродвигателей въ рудникахъ къ динамомашииамъ иа но- 
верхности н приблизительпая стоимость машино электрическихь заведеиій, а именно: 
динамомашиннаго, электродыпательнаго и освѣтительнаго съ приспособленіями для 
рудничныхъ цѣлей.

ІІІестон и иослѣдиій отдѣлъ разсматриваемой главы излагаетъ пргдписанны я  
мѣры предост орож ност и от носит елъно элект рнческихъ заввдснігі и у с т - 
рой ст вг, постановленныя электротехиическимъ обществомъ нъ ВЬиѣ, паир,, каса- 
телыіо ирііборовъ, служаіцихъ для возбужденія, указанія папряжепія и измѣненія 
электричес.кихъ токовъ, о расположеніи, устройствѣ и обращенін съ проводііиками 
и объ условіяхъ электрическаго освѣіценія.

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что въ концѣ главнѣйшихъ отдѣловъ 
справочиоіі книжки Гёфера ирпведеиы уиазапія на многія техническія руководства 
но горному и маркиіейдерскому искусствамъ, рудпичиымъ машинамъ н по электро- 
техникѣ, а также иомѣщеиы многія нракгическія дапиыя но обогащенію рудъ п 
минеральпыхъ углей. Кромѣ того, въ текстѣ книги иредставлено 193 фигѵры 
чертежей.

Научныя и практическія свѣдѣиія автора «ТазсІіепЬисІі Гііг Вег»тііппсг» и 
извѣстныхъ его сотрудииковъ уже сами собою говорятъ о достоннствѣ этого руко- 
водства. Н я нахожу, что нашп рудничные техники, которымъ иа ирактикѣ ири- 
ведется имѣть непосредственное отношеніе къ тому или другому нзъ отдѣлоіп. гор- 
наго дѣла, найдутъ въ справочной книжкѣ ирофессора Гёфера подробпые практи- 
ческіе указанія и выводы, основапиые иа математическихъ расчетахъ, равно какъ 
н очень многіе иримѣры производптельности силы рабочнхъ и различныхъ меха- 
низмовъ, что, вмѣстѣ взятое, служитъ пе только для составленія и иснолиенія 
ироектовъ, но н какъ практимеское рукокодство для правилыіаго, экономическаго 
и безоиаснаго оборудоваііія того или другого отдѣла горнаго предпріятія въ раз- 
личпыхъ его размѣрахъ и при различішхъ уеловіяхъ. Но чтобы съ пользою руко- 
водствоваться означениымъ сочиненіемъ требуется одиако осиователыіая теоретиче- 
ская подготовка по физикѣ, мехапнкѣ, электротехиикѣ, гориому нскусству н обо- 
гащенію ископаемыхъ, такъ какъ авторъ ие вдается въ основиыя начала н ира- 
вила, излагаемыя въ учебникахъ н руководствахъ ио этимъ иредметамъ.

ІІри м ѣ чан іе. Кармаиная книжка Гёфера въ Германіи стоитъ 121/ 2 марокъ; 
въ С.-ІІетербургѣ— обойдется около 7 рублей.

Генн. Г о м а н о в с к і й.
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С в р еб р ян а я  Б о л ь а і і .  з а л о т а я  Б . С лребрлм ан

! БУДУЩАЯ КРОВЛЯ ВЪ РОССІИ !

Д В У Х С Л О Й І Ш І  Т 0 Л К В А Я  К Р Ы Ш Л

В. А. ПАРМАНЪ и Н”.
Эта крыша состоигь изъ толеваго слоя получающаго ещс второй слой, 
который охраняетъ не только самый толь, но и его окраску, отъ вы- 
горанія, вывѣтриванія, н нрочи.хъ атмосферическихъ вліяній; такія 
крыши примѣняются намп съ одаиаковою пользою какъ на сѣверѣ, такъ

н на югѣ Россіи.

п з о л і і р у і о і ц и і  і к н т і і і ы
вездѣ нримѣпиыыя, охраняютъ строе- 

нія отъ почвенной сыроети, не задер- 

;кииая работъ.

К А Р В О Л И Н Е У М Ъ

единствеішый составъ примѣнимый на практикѣ и о.храияющій 
дерево отъ гпіенія и домоваго гриба.

АСФАЛЬТОВЫЙ ТОЛЬ
ііезъ ііаФтаіниц для срышъ, обвііві.іі дсрсвиііііыхъ домокъ снаружп 

и подъ сиазку 'ісриыхъ иоловъ.

8 .  А .  І А Р М А І Ъ  и  І Г
С.-ІІстсрбургъ, Горохован ул., Л» 19.

Всѣ свѣдіъиіи безплатно
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О Т Р А Х ОВ О Е  ОБЩЕОТВО

Высочайше утвержденное въ 18 8 т г. 

з ъ  С.-Петербургѣ, Большая Морекая, №. 37.

- ...  ■т’

йй

Основной и запасные каинталы 30 .0 0 0 ,0 0 0  руб.

Обхцестіз© зак лю ч аетъ :

Страхованія жизни,
т. ѳ. капиталоиъ и доходовъ для обезпеченія семьи или соб- 
стнепиой старости, иридаиаго для дѣпушекъ, стипендій для 
мальчиковъ к т. п., на особо выгодныхъ условіяхъ и съ уча- 

стіемъ страхователен въ прибыляхъ Обіцества.
Ііъ  1 япваря 1 8 9 7  г. въ Обществѣ ,,.Россія“ было застра- 

ховаио 4 1 . 3 9 7  лицъ на капиталъ въ 1 0 2 .6 9 4 , 7 6 8  руб.

Страхозанія отъ несчастныхъ 
случаевъ

какъ отдѣльиыхъ лицъ, такъ и коллективныя страховапія слу- 
жащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,— съ уменыпеніемъ страхо- 
вых.ъ взиосовъ вслѣдствіе зачета дивиденда;

Страхованія отъ огня
движимыхъ и педвижимыхъ имуществъ всякаго рода (строепій, 
машинъ, товаровъ, мебели и ироч.);

Страхованія транспортовъ
рѣчпыхъ.сухоиутпыхъ и морскихъ;страховапіе корпусовъ судовъ.

Заквлепія о страхозаніи припимаются и всякаго рода свѣ- 
дѣнія сообщаются въ Правлепіи въ С.-ІІетербургѣ (Нольшая 
Морская, соОств. д., А? 3 7 ) и агептами Общества въ городахъ 
Имиеріи.
Страховые билегьа по стракованію пасса-

жировъ отъ песчастныхъ случаевъ во время путешествія 
но желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ выдаются гакже па 
станціяхъ желѣ^ныхъ дорогъ и на пароход- 
ныхъ пристаияхъ.
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|  А С Ф А Л Ь Т О В Ы Й  О Г Н Е У П О Р Н Ы І І  1
|  „ т о л ь “  I
Ц  Длл крытія крышъ, стѣнъ и фундаментонъ.

*  АСФАЛЬТОВЫЙ ЛАКЪ *
п

для окраски крышъ. ^

1  Ш  В  Е л С К  I Й К  А Р Т 0 Н Ъ |
ж ш
ц  для обивки деревянныхъ стѣнь взямѣнъ штукатурки. и при- 

нимають на себя всѣ голево-кровельныя работы съ многс- 
лѣгнею гарантіею за прочность и ио весьма умѣренньпіъ

цѣнамъ.
Ш

—  » : >  : —  Ш

п  . . !*
Щ  Брошюры и всѣ свѣдЬнія выдаются и высылаюгся без

платно КО НТО РО Ю  Ц

|  Т О В А Р Щ Е О Т В А  ‘І

* п
Л  ІС А РТО ІШ О -ТО Л ЬН А ГО  І 1 Р 0 И З В 0 Д 0 Т Б Л -

I  і  ЕАУИАНЪ И К° 1
»  н
Ш ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. &
И  «

Ц ‘20. Горохоная улица, № 20. Ц
*  ш 3*^  Телефонъ 13/8. Лдресъ д.5я телеграмъ: Картонтоль. ^

* и ш х т ж т № ш п к и . ж х х * п № Ы * % а
1 2 - 6
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АКЦІОНЕРНОЕ Б Щ Е С Т В О

Б Р Я Н С К А Г О
р е л ь с о п р о к а т н а г о ,  чугуно-литейнаго ,  ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь н а г о  

и механическаго завода

Рельсы, скрѣплепія ,  стрѣлкн, крсстовины, иоворотпые кругн , товприые и пассажирскіе 
вагоны, вагоны-цистерны, вагоны для перевовки снирта, вагонечки, конно-желѣвводо- 
р о ж вы е  вагоны , резервуары для храпенія иефти и спирта, мосты, предметы водоснаб-

асѳнія, машипы всяиія.

8 І І Ш Ы Я  ч і е і й  і і і й  п о д в и ж н о г о  е о - с т а в а
вагонвыя колесныя пары, рессоры, нружины сппралыіыя п эллиптическш ц т. под. 

Паровозы, пароходы, устройство по.іеаоспыхъ »;ел, дорогъ.
И н тендан тск іе  и понтонные обозы, понтоны, >ртиллерійскіѳ зарядные ящика, лафеты,

бомбы, гранаты, шраппелп.
УстроЙство и  оборудовзпіѳ элеваторовъ, зервохрапилищъ и хлѣбпыхъ амбаровъ.

Общвству принадлежатъ два завода; одинъ Брянскій— при сх. »Бѣжицкая-> Орловсісо- 
Витѳбокой ж. д и другой Алехсандрсзоісій Южно-Россійокій— близъ Екагеринослава (ст.

Кайдаки, Екатерияинской ж. д,),
Правленіѳ О б щ ѳ с т в а  въ С.-ПЬТЕРБУРГЪ, Нсвскііі пр ., № 5.

Тслг .V*

12-Я

$і

i

І.І
ii
іѴ
(I

I;
IЩ
Iіі
щ

IУ

З Т. .ГТ. Т—Т— Т. —ТЦТ.

С0МРІ6ШЕ ИТЕРКіІЮІШЕ П̂ ІЕСТВІСІТЕ
М Е Щ Д У Н А Р О Д Н О Е  ОБЩЕСТВО Э Л Е К Т Р Й Ч Е С Т В А

(въ Люттпхѣ, ГіСЛЬГІя).

сз
о« ихн о д
о ы иэДо 3
син *— сс
о с
>5 м►=!СП

о
' : І- г-С

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСГАВИТЕЛИ ДЛЛ ВСЕЙ РОССІИ.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

О

сг

гзк'ТЭмV ,
>•с

Н. Ф Е Т Т Е Р Ъ  и Е.  Г И Н К Е Л Ь
бывшій ГОСЪ н ФЕ'11 ЕРЪ.

М О О К В А , М а л а я  . і у б я н к а ,  д о м ъ  О Г>идиной.
Складъ ДИНАМО МАШИНЪ,

ДУГОВЫХЪ ЛАМПЪ снстемы Н. Гіерег 
И ВСЪХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВЪЩЕНІЯ. 

Представительство и складъ лампочекъ накаливанія завода Электрическаго Обще- 
ства въ Гельнгаузенѣ, системы дя-Котппскаго.

»
i• ♦ і
ii

йВ
к
іі

?
і
ІІІІ
Щ
і

6 — 5
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і  і е э :  г л ъ б о в ъ  и  : е с ° !
(Бывшая К Ы Я З Ь  Т Е Н И Ш Е В Ъ  и К°).

Т С.-ІІЕТѴРБУРГЪ.  ▼
ф  К 0 Н Т 0 Р А  и М А Г А З И Н Ъ  ф
А  уголъ Невскаго и Большой Морской, № 13—9. А

Т ел еф он ъ  № 1209.

4  Э Л Е К Т Р О - М Е Х А Н И Ч Е С К І Й  З А В О Д Ъ :  і
А 10-я рота, Измайловскаго полка, № 10. А
* Т е л е ф о н ъ  № 449 .  Т

ф  Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Г Л Ъ Б О В Ъ .  ф
А Персдача гилы на разстоян іо ;  в а м ѣ н а  м е х а н п ч е с к о й  с и л ы  и а  ф і і б р и к я х ь п  з а в и д і х ь  л

Ф в л е к т р и ч е с к о й .  V
Элсктричоское  освѣщ еніс д о м о в ъ ,  ф а б р п к ъ  и  р у д н и к о і  ъ.  

ф  Издѣлія завода: Д и п а м о - м а ш і ш ы  Дерозьс, д и н а м о  ' И ііа  Э  и д и н а м о  Грамма; э л е к т р о -  «
У  д ш і г а т е . і и ,  в е н т п л н т о р ы ,  с в о р л н л ь п ы л  м а ш п н ы ,  э л е к т р и ч е с к і е  к р а п ы ,  п а с о с ы ,  л е б о д к н ,  ’ 

А п і д ъ е м н п к п  д л я  ш а х т ъ  н  п р о ч .  А
Т е л е ф о н ы  Эриксона: м а г н и т н ы е  т е л е ф о н ы  д л я  в о й с к ъ ,  г р о м о о т в о д ы  п п р о ч .

4 Т е л е ф о н н ы е  а п п а р а т ы  п о с т о я н н ы е  и  п е р е п о с п ы е .  А
К а л и л ь н ы я  л а м п ы  Э д п с с о н а - О в а н а  и  д р у г и х ъ  п е р в о к л а с с н ы х ъ  з а в о д о в ъ .  у

А А р м а т у р а :  л г о с т р ы ,  б р а ,  ш а р ы ,  т ю л ь п а н ы ,  п а т р о н ы  и  н р .  п р п н .  д л я  элі к т р п ч .  о с в ѣ щ .  і
^  И з м ѣ р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  у ч е б и ы ѳ  п р и Л о р ы ,  р е о с т а т ы ,  а к к у м у л я т о р ы ,  э л с и е н т ы  и  п р . Ф

* Угли д л я  ф о н а р е й  в о л ь т о в о й  д у г и  8 с Ь Ш ,  І о г й а п  еЬ С ° .

Т Сигнальныо і і  б.іокирум>іі(.іс аініаратм д л і і  желѣзимхъ дорогь. Т
^Стрѣлочиыо замыкатели системы профессора Гордѣенкодля жел.дорогъ. ф

1 2 - 4

♦  ♦ ♦ ♦ ♦  > ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

|  Р. КОЛЬБЕ, бывшій Н. ГИЦЛЬ.
♦  Адресъ для телеграммъ:
♦  С.-Петербургъ. Москва.
<й> Колыняя Конюшенизя, Л? 9. Средпіе Торговые ряды, Л5 18.

Тѳлефонъ № 861. Москворѣцкая линія.
^  Техническое бюро.
^  5гстройство отоплепія, вентиляціи, ппро- гязо- и водопроподовъ, капалпзація и ир., п пр.
.ф  Доставка и установка
ф п а р о в ы х ъ  ѵпшппъ простыхт-, компоундъ н тройпого расппірепія до 1 2 0 0  с і і л ъ  и паро- 
^  выхъ котловъ разныхъ системъ.

♦ Прсдставитель Гіі^кскаго чугуьолитейпаго п магаиноетроителыіаго завода,
бывіиаго Федьзеръ и К°.

♦̂  Американскіе паровые насосы.
ф  Складъ т е х н и ч е с с и х ъ  принадленсностей.
^  Ж елѣяпыя,чугупніля, мѣдпыя трубы; арматура для пяро-гаао- и водопроводовъ п пр., п пр. 
ф  Электротехмическій складъ.
♦  Динамо-машипы, лампы накаливапія, дуговыя лампы, проводнякп, патроны выіс.тюча- 
^  тели, предохранители и пр., и ир.
ф  Гііюпзовыя. цішковыя п желѣзныя лгостры, лампы, бракеты и пр. для гава п электри-

чества,
~  Прсдставитольства лучшнхъ ипостранпыхъ я отечестпеппыхъ ааводовъ.
ф  Ио нселапію прейсъ.курангы и смѣты высылаются бевплатно.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦  ♦ ❖ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

1 2 - 5 .
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