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ОТЧЕТЪ о состоянш и дъйствтхъ ГОРНАГО ИНСТИТУТА 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II ЗА 1900 ГОДЪ.

I Учащееся.

|  У

Учащихся къ I января 1899 г. состояло............... 4 3 г 15 ю8

.

90 81 527

Въ течете первой половины 1900 г.:

Поступило:

(изъ уволенныхъ съ правомъ обратнаго поступлешя).

Выбыло:

а) окончившихъ ку р съ ..................................... — — - — 79 79

б) уволенныхъ по болезни, съ правомъ обратнаго 
поступлешя....................... ......................................... — 3 1 1 — 5

в) умершихъ.................................  ...................... — — — — — —

г) уволенныхъ по прошешю, экзамену и другимъ 
причинамъ....................................................... ...  . . .

7 3 7 I 1 19

Итого къ I сентября оставалось . 126 109 100 88 I 424

Перешло по экзамену въ сл4дук>1ще курсы:

а) безъ переэкзаменовокъ......................................... — 102 76 57 67 302

б) съ переэкзаменовками . ..............................  . — 14 '3 20 ‘3 6о

Оставлено на 2-й годъ въ к у р с Ь .......................... ¡0 20 23 8 I 62

Поступило вновь...................• ................................ 132 -■ — — — —
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Принято обратно:

а) изъ уволенныхъ съ правомъ обратнаго посту
пления ..................................... • — 3 I 2 I 7

б) изъ уволенныхъ по экзаменамъ.......................... - — I — 1

в) изъ бывшихъ студентовъ по Высочайшему по- 
вел’Ь н ш .............................................................................. I 6 2 т I 11

Выбыло:

а) съ правомъ обратнаго поступлешя................... 2 *
3 _ 2 /

б) по прошенш, экзамену и другимъ причинамъ I I I - ~ 3

в) умершихъ................................................................ — - I ■ ~
1

Оставалось къ I января 1900 г. . . . 142 142 111 88 81 564

Учапцеся распределялись сл'Ьдующимъ образомъ:

а) По происхождение):

Дворянъ потомственныхъ......................

Штабъ и оберъ-офицерскихъ дтктей . .

Духовнаго з в а ш я .....................................

Почетныхъ граж данъ..............................

М4щ а н ъ ....................................................

Купеческаго сослов1я ..............................

Крестьянъ и солдатскихъ д-Ьтей . . . . 

Иностранныхъ подданныхъ ...................

И Т О Г О

К > Р С Ы.
В

се
го

.

1 11 III IV V

зо 48 25 16 25 144

43 24 Зб 25 19 4 7

5 3 2 3 4 17

12 4 7 7 4 34

28 3 5 24 16 15 118

7 11 6 12 5 41

11 17 I I 9 8 56

б — — — I 7

142 142 I I I 88 81 564



б) По в^роисповеданш:

— 111 —

К У Р С Ы . О
и
V

т тт III IV г и
СО

Православныхъ ............................. 1 1 3 Ю7 86 62 59 4 2 7

Римско-католиковъ........................................................ 8 13 1 0 М ю 55

Протестантовъ .......................... ... 13 7 8 4 4 04

Армяно-григор^анъ.....................................  . . . 3 8 I 2 5 19

Сектантовъ........................................................... [ — I I — 3

1удеевъ ............................................ 4 7 4 4 3 22

Караимовъ ......................................... — - - I — I

Магометанъ......................................... — — I — I

И Т О Г О ............
\

1 4 2 Ч 2 ш оо оо 8 . 564

в) По учебнымъ заведешямъ, изъ коихъ поступили въ Института.:

К У Р С  ы .
О

I II III IV V
0

о

РР

Изъ высшихъ учебныхъ заведенш ...........................
‘ )

15 1 4 6 7 1 1 5 3

классическихъ гимназш .....................................
3 9

О
О

3 5 27 3 5 1 7 4

)> реальныхъ училищ ъ.....................................  . 7 0 76 5 5 4 3 3 0 2 7 4

» военных!, корпусовъ............................................. 12 11 7 7 2 39

семинарш............................................................... I 1 4 2 — 8

» училишъ св. Петра, св. Анны и др...................... 3 I 3 2 2 I  г

)) техническихъ училищъ......................................... 2 1 1 — I 5

И Т О Г О .  . . . 142 142 I I I СО о
о 81 564

’) Одинъ по конкурсному экзамену.
*
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г) По возрасту:

I

К У 

II

Р с 

ш
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IV V
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• 7 .................. 8 8

18 ................................................. 23 3
~

— - 26

> 9 ................... 24 19 2 — - 45

2 0 ................... 23 28 13 3 — 67

2 1 ................... 19 34 28 14 1 96

2 2 .................. '7 21 17 15 4 74

2з ................... 12 [4 15 21 78

2 4 .................. 6 6 18 12 14 56

2 5 ................... 5 10 5 6 15 41

26 . . . . — 5 4 4 12 25

2 7 ................... — — 4 10 8 22

2 8 .................. 2 2 — 2 4 Ю

29 ............... 2 — 2 - 2 6

3 0 ................... — — I — 4 5

31 ............... — — Г — — 1

3 2 ................

3 3 ...............

I

____ I — —

1

I

3 7 ................... — - — ( — 1

оо г 1

и т о г о ..................................................... 142 142 I I I 88 81 564



Въ чис.1г£ учащихся въ Институт^ къ I января 1900 года было:

К У Р С Ы. о

I 11 III VI У
а;
о
РЭ

Получавшихъ стипендш Горнаго Института............... — _ 7 I 22 30

Екатерининсшя............................................................... — 3 2 5 10

Губерний Царства Польскаго......................................... — — I 1 4 6

Кавказсюя....................................................................... I — 2 1 I 5

Имени Цесаревича Н иколая......................................... — — — — — —

1-ю Александровскую ................................................ — I — — 1

2 - Ю  » .................................................................................................. — I — — — 1

Юбилейную Горнаго Института................................. - — I — — — 1

Генералъ-Адъютанта Ч ев ки н а ..................................... — — I — — 1

П. П. Демидова, князя Санъ-Донато.......................... — — — - I 1

Верхъ-Исетскихъ заводовъ графини Стенбокъ-Ферморъ — — - - I 1

Д. П. Солом1рскаго ............... ... ............................. — — — — I 1

И. К. Ширшева........................................................ — I — — — 1

А. Д. Романовскаго.................................................... — — I — — 1

И П. И ванова............................................................... I — — — — 1

Генералъ-маюра Семянникова..................................... — — — 1 — 1

II. М. О бухова...................... ........................................ — I — — - 1

Н. В. Воронцова . ....................................................... — — — — I 1

Въ память бракосочеташя Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ........................................................  . . . . — — — — I 1

Генералъ-маюра Колпаковскаго................... - — I — — 1

Л. Э. Нобеля ............................................................... — — — — I 1

Имени полковника Т еплова......................................... — — I — — г

И Т О Г О .................. 2 8 16 9 33 68
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Содержащихся на счетъ постороннихъ в'Ьдомствъ 
и учрежденш:

Кубанскаго Областного Правлешя • - ......................

Министерства Иностранныхъ Д4 л ъ ..............................

Императорскаго Гатчинскаго Николаевскаго Сирот- 
скаго Института...................................................• . . .

Екатеринославской Земской Управы . .  ...............

И т о г о ..............

В С Е Г О ............

К У Р С Ы .

I II ; III IV ! У

I —  1 1 1 4

17 ю ,34 72

Въ числ-Ь стипенд^атовъ было, по втЬроиспов^дашямъ: 49 православныхъ, 
1 1  католиковъ, 3 лютеранъ, 5 армяно - григор1анъ, 2 1удеевъ, I сектантъ и 
I магометанинъ.

Пособш, въ отчетномъ году, было выдано:

Стипещцатамъ и бтЬдн'Ьйшимъ изъ окончив- 
шихъ въ Институт^ курсъ . . . .

На практическля з а н я п я ..................................
Для взноса платы за слушаше лекщй .
По болезни и другимъ причинамъ . .

Число уча
щихся.

Э /
44
108

Всего

219

1670
4222

3639
4879

Итого 508 Ч 4Ю р.

Сверхъ сего, выдано 31 учащемуся пособ1е изъ суммы 2520  р. 55 к., собран
ной устройствомъ, съ разр-Ьшешя Г. Министра Землед'Ьзпя и Государственныхъ 
Имуществъ, студентами Института 2-хъ вечеровъ въ пользу ихъ недостаточныхъ 
товарищей.

Изъ числа премш, имеющихся въ распоряженш Института, присуждены:
1) премия князя Бгклосельскаго-Б'Ьгозерскаго (ю о  р.) студенту V  курса 

Александру Кузнецову за представленный имъ журналъ практическихъ занятой 
на заводахъ въ течете л^та 1899 года, 2) прелая генералъ-лейтенанта Григорш 
Андреевича 1осса (50 р.) студенту У  курса Генриху Чечотту за представленный 
имъ журналъ л'Ьтнихъ практическихъ занятш 1899 г. и 3) прем!я горнозаводчика 
Дж она-Ю за (ю о  р.) студенту V  курса Эммануилу Миллеру за представленный 
имъ проектъ по горнозаводской механик^.
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Журналы л'Ззтнихъ практическихъ занятш студентовъ V* курса: Назарова, Ф е 
доровича и Чечотта, въ виду интереса даваемыхъ ими описанш, постановлено С о- 

в'Ьтомъ напечатать на страницахъ «Горнаго Журнала».
Почетныхъ отзывовъ дано:
За журналы практическихъ занятш на зайЬдахъ . . . .  22 учащимся

За проекты по прикладной механик^ У  курса . . . .  15 »

Итого . . 37 учащимся.

Въ отчетномъ году окончили курсъ съ звашемъ горнаго инженера и съ пра- 
вомъ на чины:

а) Коллежскаго секретаря.

1) Адамъ С в и ц ы н ъ .................................................... кат, испов.
2) Александръ С к о ч и н д а й ......................................... » »

имена и фамилш которыхъ постановлено 
СовтЬтомъ записать на мраморную доску 
Института.

Э ) Павелъ Голы ш евъ..................................... У)

4) Иванъ Чиканцевъ ................................ »

5) Павелъ К овалевъ ..................................... ))

6) Анатолш Касьяновъ .................. .... »

7) Александръ К у з н е ц о в ъ .................. , ))

8) Николай И л ь и н ъ ....................... .... »

9) Леонидъ М ^ ш к о в ъ ................................ »

10) Романъ З и в е р т ъ .................................... »
11) 1осифъ Федоровичъ....................... ))
1 2) Дмитрш С п е л ь тъ .................................... »

п ) Шмавонъ Меликъ-Дадаянцъ . арм.-григ. ))

ч ) Николай Г о г о ц к ш ................................ ))

15) Никандръ Ш и ш к и н ъ ........................... »
16) Борисъ П о м ер ан ц ев ъ ........................... »

! 7) Генрихъ Ч еч оттъ .................................... ))
18) Дмитрй Б е н е ш е в и ч ъ ........................... ))

19) Ипполитъ Л о н ц к ш ....................... »
2о) Владишръ Ж е б р о в с к и й ....................... »
2 1) Константинъ П о п о в ъ ....................... »
22) Иванъ Т ы ш ко всадй ................................ »
2 3) Андрей Т атар ов ъ ........................... ....  . »
24) Платонъ Максимовъ . . . . У)
25) Петръ Пальчинскш . . . . .
2 6) Павелъ Преображенскш....................... *
27) Александръ Ландсбергъ . . . .
28) Владтпръ Ковригинъ . . . . »
29) Эгише Д ж анполадовъ........................... . . арм.-гр.
30) Николай Глыбовскш . . . . »

з О Павелъ С е р г^евъ .................................... л



32) Василш Каменсшй  .................................прав, испов.
33) Григорш Платоновъ........................................................   »

34) Дмитрш Голубятниковъ...............................................   »

35) Александръ Б 'Ь ю у с о в ъ ..........................................» »
3 6) Леонъ Я н и ш евсш й ,.................................................кат. »
37) Иванъ З ай ц евъ ......................................................... прав. »
38) 1осифъ Плетниковъ................................................... » »
39) Илья К а з а с ъ ..........................................   караим. »
40) Андрей Нарановичъ................................................прав. »
41 ) Николай Т р уш к о в ъ .................................................. » »
42 ) Сергей Ж е м ч у ж н ы й ..............................................» »
43) Иванъ Каменновъ  ............................ » »
44) Михаилъ Черкасовъ . . . . . . . . . . . .  »
4 5) Павелъ Штернбергъ  ............................лютер. »
46) Леонидъ Конюшевсщй .  .................................. прав. »
4 7 )  Борисъ К р уп е н и н ъ .................................................. » »
48) Николай П о п о в ъ .......................................................» »
49) Константинъ А рген товъ......................................... я »
50) Николай С в и д е р с к д й ..............................................» »
5 1 )  Николай Назаровъ  .....................................» »
52) Леонидъ А н то н о в и ч ъ ..................................... » »
53) Костандъ Калантарянцъ...........................  . арм.-гр. »
54) Самсонъ Апресянцъ . . . . . . . . .  » »
55) Андрей Пироговъ.................................................... прав. »
56) Андрей М индовъ........................................................ » »
57) Альфредъ К ан н ен б ер гь ........................................лют. »
58) Евгешй Б а д а н о в ъ ................................................прав. »
59) Василш Авд-Ьевъ^.......................................................» »
60) Илья Скопинъ ......................  » »
6 1)  Александръ К а с с е с и н о в ъ .....................................» »
62) Александръ Ивановъ  ........................... » »
6 3) Михаилъ К у р б а т о в ъ ..............................................» »
64) Константинъ Д и т м а н ъ ......................................... » »
65) Михаилъ Троицкш  ........................... » »
66) Александръ Ш р у б к о ..............................................» »
67) Константинъ Р о б у к ъ ............................................. » »
68) Валер1анъ Б о р о д а е в ск ш ......................................... » »
69) Николай Алибеговъ............................................. арм.-гр. »
70) Георпй Д о б р о в о л ь а й й ...................................... прав. »
7 1 )  Владиславъ М аш евскш ............................................ кат. »
72) Вячеславъ Ч и ст я к о в ъ ...........................................прав. >.
7 3 )  Сергей Л у к о м с к ш ................................................... » »

б) Губернскаго Секретаря.

74) Ростиславъ Метелицынъ.......................................... » »
75 )  ваддей М ясковсш й.....................................   кат. »
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уб) Эммануилъ Миллеръ..................................   . . прав, испов.
77) Сергей Захаровъ.....................................................» »
78) Всеволодъ И вановъ.................................................» »
79) Аркадш В е л и к а н о в ъ ............................................ » »

II. «Личный составь Института.

(къ I января отч. года).

Директоръ:

Мёллеръ, Валер1анъ Ивановичъ, горный инженеръ, тайный советникъ, членъ 
Горнаго Совета и Горнаго Ученаго Комитета и членъ-корресиондентъ И м п е р а 
т о р с к о й  Академш Наукъ.

Инспекторъ:

Лагузенъ, 1осифъ Ивановичъ, горный инженеръ, действительный стат
скш советникъ, членъ Присутствия Геологическаго Комитета по каеедре палеон- 
толопи.

Члены (1ов^та:

а) Заслуженные профессоры:

Кулибинъ, Николай Александровичъ, горный инженеръ, тайный советникъ, 
заступаюшдй место председателя въ Горномъ Совете и председательствующей въ 
Горномъ Ученомъ Комитете (лeкцiй не читаетъ).

Тиме, Иванъ Августовичъ, горный инженеръ, тайный советникъ, членъ 
Горнаго Ученаго Комитета.

1осса, Николай Александровичъ, горный инженеръ, тайный советникъ, членъ 
Горнаго Ученаго Комитета (лекцШ не читаетъ).

б) Ординарные профессоры:

Мушкетовъ, Иванъ Васильевичъ, горный инженеръ, действительный статскш 
советникъ, председательствующей въ отделенш физической географш И м п е р а -  
т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества,—по каеедре геологш, геогнозш 
и рудныхъ месторождешй.

Лебэдевъ, Георгш Глебовичъ, горный инженеръ, действительный статсщй 
советникъ,—по каеедре кристаллографш и минералогш.

Коцовскш, Николай Дмитр1евичъ, горный инженеръ, статсвдй советникъ,— 
по каеедре горнаго и маркшейдерскаго искусства.

Кондратьевъ, Александръ Петровичъ, горный инженеръ, статскш совет
никъ,—по каеедре прикладной механики.

Липинъ, Вячеславъ Николаевичъ, горный инженеръ, статскIй советникъ,— 
по каеедре металл у рп и, галургш и пробирнаго искусства.

Долбня, Иванъ Петровичъ, горный инженеръ, статскш советникъ,—по ка
еедре высшей математики.

Курнаковъ, Николай Семеновичъ, горный инженеръ, статскш советникъ,:— 
по каеедре химш; онъ же Секретарь Совета Института.
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Шредеръ, Иванъ Федоровичу горный инженеръ, статскш советникъ,—по 
каведр^ химш.

в) Экстраординарные профессоры:

Вауманъ, Владилиръ Ивановичъ, горный инженеръ, коллежскш советникъ, 
по каоедре маркшейдерскаго искусства.

Яковлевъ, Николай Николаевичу горный инженеръ, коллежскш совет
никъ,—по каоедре палеонтологш.

Адъюнкты:

Федоровъ, Евграфъ Степановичъ, горный инженеръ, статскш советникъ, 
ординарный профессоръ Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института,—по ка- 
оедре минералогш и кристаллографш.

Ас*евъ, Николай Иудовичъ, горный инженеръ, надворный советникъ,—по 
каеедре металлургш.

Митинскш, Александръ Николаевичъ, горный инженеръ, надворный совет
никъ,—по каеедре прикладной механики.

Временно заиЪщаюнце должности.

а) Экстраординарныхъ профессоровъ:

Коцовскш, ордин. проф. Института,—по каеедре горнаго искусства.
Кондратьевъ, ординарный профессоръ Института,—по каеедре прикладной 

механики.
Коноваловъ, профессоръ С. - Петербургскаго Университета, — по каоедре 

химш.
6) Адъюнкта:

Лутугинъ, ассистентъ Института,—по каеедре геологш.

Преподаватели:

а) Состоящее на действительной службе въ Институте:

Кирилловъ, Петръ Александровичъ, протоюрей и настоятель церкви Инсти
тута,—православнаго Богослов1я.

Косяковъ, Владш\иръ Антоновичъ, коллежскш советникъ, граждански’! ин
женеръ, причисленный къ Министерству Внутреннихъ Делъ, преподаватель Ин- 
ститутовъ: Инженеровъ Путей Сообщешя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I и 
Гражданскихъ Инженеровъ И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I, — строительнаго 
искусства.

Коверскш, Эдуардъ Аврел1ановичу генеральнаго штаба генералъ-лейтенантъ, 
членъ Военно Ученаго Комитета,—геодезш.

Шателенъ, Михаилъ Андреевичу статсвдй советнику профессоръ Электро- 
техническаго Института,—физики и электротехники.

—  1 18  —
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6) Не состоящ1е на действительной службе въ Институте-.

Гопфенгаузенъ, Иванъ Дмитр1евичъ, статский советнику— горнаго счето
водства.

Никольскш, Дмитрш Петровичъ, докторъ медицины,— подашя первой по
мощи въ несчастныхъ случаяхъ.

Перебаскинъ, Николай Николаевичу горный инженеръ, коллежскш секре
тарь,—черчешя.

Шишко, Левъ Петровичъ, гражданскш инженеръ, коллежскш секретарь,— 
черчешя.

Пистолькорсъ, Евгенш Юрьевичъ, инженеръ путей сообщешя, коллежскш 
секретарь,— строительнаго искусства (жел^зиня дороги).

Сев1еръ, Александръ Томасовичъ, горный инженеръ, надворный советникъ,— 
техническихъ переводовъ съ англшскаго языка.

Сабанееву Дмитрш Александровичъ, горный инженеръ, статскш советнику— 
техническихъ переводовъ съ франпузскаго языка.

Тиме, Георгш Августовнчъ, горный инженеръ въ отставке, тайный совет
никъ, заслуженный профессоръ Горнаго Института,—начертательной геометрш и 
аналитической механики.

Струкговъ, Владимфъ Георпевичу присяжный поверенный,—горнаго зако- 
новеДенш.

Эйхвальдъ, Юлш Ивановичъ, горный инженеръ въ отставке, действитель
ный статскш советникъ,—техническихъ переводовъ съ немецкаго языка.

Митинскш, Николай Николаевичъ, инженеръ путей сообщешя,-—строитель
ной механики.

Ивановъ, Александръ Орестовичъ, горный инженеръ, коллежсвдй совет
никъ,—горной статистики.

Самусь, Александръ Максимовичу инженеръ-технологъ, статскш советникъ,— 
гидравлики.

Ассистенты (репетиторы).

а) Состоящге на действительной службе въ Институте:

Блюменфельдъ, Михаилъ Романовичъ, окончившш курсъ въ Университете, 
коллежскш ассесоръ,—по каоедре высшей математики.

Тонковъ, Рафаилъ Рафаиловичу горный инженеръ, коллежскш ассесоръ,— 
по прикладной механике.

Хлапонинъ, Александръ Ивановичъ, горный инженеру коллежскш ассе
соръ, — по минералогш.

Ковалевскш, Владтпръ Александровичъ, окончившш курсъ въ Универси
тете, коллежскй секретарь,—по пробирному искусству.

6) Не состоящге на действительной сЛужбе въ Институте:

Лутугинъ, Лсонидъ Ивановичъ, горный инженеръ, коллежскш ассесоръ, 
геологъ Геологическаго Комитета, —по геологш.

Ляминъ, Николай Николаевичъ, горный инженеръ, надворный советникъ,— 
по неорганической химш.



Миткевичъ, Владимфъ Федоровичь, кандидатъ И м п е р а т о р с к а г о  С .-П е. 
тербургскаго Университета,—по физике.

Николаевъ, Петръ Дмитр1евичъ, коллежскгй советникъ въ отставке, —по 
аналитической химш.

Борисякъ, Александръ Аггеевичъ, горный инженеръ, коллежскш секретарь,— 
по палеонтологш.

Хранитель Музеума 

Мельниковъ, Михаилъ Петровичъ, горный инженеръ, статскхй советникъ.

Помощникъ Хранителя Музеума.

Покровскш, Николай Павловичъ, горный инженеръ, коллежскш ассесоръ.

Лаборанты:

Бурдаковъ, Василш Яковлевичъ, горный инженеръ, коллежскш ассесоръ,— 
при каеедре аналитической химш.

Борхертъ, Николай Федоровичъ, коллежскш ассесоръ,—при каеедре об
щей химш.

Библютекарь:

Дементьевъ, Евгенш Сергеевичъ, кандидатъ Университета, статскш со
ветникъ.

Помощники Инспектора:

Бальди, Иванъ Валер: ановичъ, коллежскш ассесоръ.
Воронинъ, Михаилъ Алексеевичу коллежскш ассесоръ.

Врачъ:

воминъ, Иванъ Яковлевичъ, докторъ медицины, статский советникъ.

Правитель Канцелярш:

Ждановъ, Владим1ръ Николаевичъ, кан д ид атъ  правъ  И м п е р а т о р с к а г о  
С.-Петербургскаго Университета.

Помощникъ Правителя Канцелярш  (онъ же Бухгалтеръ).

Васильеву Николай Павловичъ, коллежскш секретарь.

Смотритель дома и экзекуторъ.

Воронинъ, Алексей Алексеевичу коллежскш секретарь.

—  1 2 0  —
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Архитекторъ (по найму).

Коеяковъ, Владилпръ Антоновичу граждански инженеру преподаватель 
Института.

Дгаконъ (на вакансш псаломщика).

Дягилевъ, Иванъ Анемподистовичъ.

Исп. об. Старосты церкви:

Парамонову Александръ Александровичу личный почетный гражданинъ.

Въ течеи1е года:

I. Оставили службу въ Институт^:

Директоры:

Мёллеръ, В. И.—по прошенпо.
1осса, Н. А.—-за назначешемъ Директоромъ I орнаго Департамента.

Лдъюнктъ:

Федорову Е. С.—по прошенш.

Преподаватель:

Гопфенгаузену И. Д.—по прошенш.

Архитекторъ (но найму).

Коеяковъ, В. А.—по прошенш.

Умерли:

Ординарный профессоръ Кондратьеву А. П.
Преподаватель Эхвальдъ, Ю. И.
Хранитель Музеума Мельниковъ, М. П.

Назначены: 

И. Высочайшимъ приказомъ по Гражданскому ведомству.

Директоромъ:

1осса, Н. А., тайный советнику членъ Горнаго Ученаго Комитета.



III. Г. Министромъ ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ.

Временно замгьщающими должности:

Директора:

Лагузенъ, I. И.— Инспекторъ Института.

Инспектора:

Лебедевъ, Г. Г.— ординарный профессоръ Института.

Ординарнаъо профессора:

Тиме, И. А., горный инженеръ, тайный сов^тникь,-— по каведр^ прикладной 
механики.

Утверждены Г. Министромъ ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ:

Какъ избранные Совптомъ и  удовлетввривьте § 35 положвнгя объ
Институтгь:

Ассистентами:

Фоссъ, Федоръ Федоровичу— по каеедрчЬ металлурги.
Карзухинъ, Иванъ Алексеевичу— по каеедре горнаго искусства. 
Жемчужный, Сергей Федоровичу— по каеедр'1; химш.

Въ звант заслуженнаго профессора:

Лебедевъ, Г. Г.,—ординарный профессоръ Института.

Въ должности Хранителя Музеума:

Покровскш, Н. П., горный инженеръ.

Въ должности Секретаря Совгьта:

Воронинъ, М. А.—помощникъ инспектора.

Лаборантомъ:

Кузнецовъ, Александръ Назаровичу горный инженеръ, коллежскш секретарь.

Избраны СовЪтомъ Института:

Преподавателями:

Гатцукъ, Дмитрш Алексеевичу профессоръ Технологическаго Института,-  
технологш металловъ.
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Сев1еръ, Александръ ©омичъ, горный инженеръ, надворный советнику—  

техническихъ переводовъ съ н-Ьмепкаго языка.

Ассистентами:

Скочинекш, Александръ Александровичу горный инженеръ, коллежскш 
секретарь,— по каеедр!з горнаго искусства.

Фаасъ, Александръ Вильгельмовичу горный инженеръ, коллежскш секре
тарь,— по каведр^ палеонтологш.

Соколовъ, Владим1ръ Ивановичъ, горный инженеръ, коллежскш секретарь,—  

по каеедр4 геологш.
Терпиловскш, Иванъ Митрофановичъ, кандидата математическихъ н а у к у —■ 

по каведр^ высшей математики.

III. Пр1емныя испытания

Въ 1900 г. было подано прошенш въ Института 12 4 1  лицомъ, изъ коихъ 
8о окончили курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ.

Изъ числа окончившихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ присту
пило къ экзаменамъ:

Изъ русскаго яз. 907 чел., изъ коихъ не выдерж. 86 чел.
» иностран. » 8 5 4  » » » » » —  »
» физики » 255 » » » » » х6 »
» математики:

а) алгебры и арие. 588 » » » » » 19 1 »
б) тригонометрш 484 » » » » » ^4 »
в) геометрш 442 » » » » .» 88 »

Удовлетворительно выдержало экзамены по вс£мъ 4 предметамъ 230 челов., 
и изъ нихъ принято на I курсъ 1 1 8  челов. и 14  съ высшимъ образовашемъ.

Въ число принятыхъ въ Института вошло: ю  челов. изъ окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ ‘ ), 70 лучшихъ изъ выдержавшихъ кон
курсное испытание (изъ нихъ пятеро отказались) и 40 (изъ которыхъ трое отка
зались, по особому распоряженш Г. Управляющаго Министерствомъ ЗемледЬпя 
и Государственныхъ Имуществъ), 16 челов. по распоряженш Г. Министра Земле- 
д'Ьпя и Государственныхъ Имуществъ (изъ нихъ 4 съ высшимъ образовашемъ) 
и 4 челов. иностранныхъ подданныхъ, безъ повЬрочныхъ исиыташй, по В ы с о- 
ч а й ш ему повел-Ьнш.

IV. Преподаваже и практически занят1я.

Въ 1900 г. преподаваше наукъ во вс£хъ курсахъ Института производилось, 
согласно учебному плану, утвержденному Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ въ 1885 г., именно слгЬдующимъ образомъ:

') Въ Университетахъ по физико-математическому факультету.



—  124

1)  Православное Богослов1е (преподаватель протсиерей Карилловъ) читалось 

на I курсе, для чего полагалось по три часа въ неделю.
2) Дифференщальное и интегральное исчислешя и аналитическая геометр1я 

излагались ординарнымъ профессоромъ Долбней на I и II курсахъ. Въ течеше 
года на I курсе читалось 4 лекцш и на II —  3 лекцш; изъ нихъ по олной было 
отведено для р еш е тя  задачъ.

3) Начертательная геометр1я читалась заслуженнымъ профессоромъ Г. А. 
Тиме, на правахъ преподавателя, на I курсе, для чего было назначено по четыре 
часа въ неделю.

4) Аналитическая механика излагалась заслуженнымъ профессоромъ Г. А. 
Тиме (тоже на правахъ преподавателя) на I, II и III курсахъ. На I и II курсе 
читалось по одной лекцш, на III курсе— две лекцш.

5) Геодез1я читалась на I курсе генералъ-лейтенантомъ Коверскимъ, на 
что полагалось еженедельно два часа; сферическая тригонометр1я (одинъ часъ въ 
неделю) излагалась ординарнымъ профессоромъ Долбней.

6) Прикладная механика излагалась на II— У  курсахъ, при чемъ въ течете 
перваго полугод1я на II курсе (передаточные механизмы и части машинъ) гор- 
нымъ инженеромъ А. Н. Митинскимъ (2 часа въ неделю), во второмъ полугодш 
не читалась (постановл. Совета I мая 1900 г.), а была заменена строительною 
механикою, долженствовавшей подготовить учащихся къ слушанш прикладной 
механики, назначенной къ чтешю въ первое полугод1е 1901 г. На III курсе (ги
дравлика) (2 часа въ неделю) —  профессоромъ С.-Петербургскаго Технологи- 
ческаго Института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I Симусемъ. На IV* (три лекцш 
въ неделю) и V  курсахъ (6 часовъ въ неделю) прикладную и горнозаводскую 
механику читалъ ординарный профессоръ Кондратьевъ, а съ 20 февраля, за 
смертш последняго, на V  курсе заслуженный профессоръ И. Авг. Тиме. Во вто
ромъ же полугодш на I V  курсе (паровыя машины) 2 лекцш въ неделю читались 
адъюнктомъ А. Н. Митинскимъ, а I лекшя (паровые котлы) ассистентомъ 
Р. Р. Тонковымъ. Руководили же проектами на V  курсе И. Авг. Тиме и 
адъюнктъ Митинскш, а на IV* курсе сами преподаюшде.

7 )  Технолопя металловъ и дерева излагалась на I V  курсе (2 часа въ не
делю) профессоромъ С.-ПетербургскагоТехнологическаго Института И м п ер атор а  
Н и к о л а я  I А. Д. Гатцукомъ.

8) Строительная механика читалась на II и на III курсахъ въ I полугодш 
(по два часа въ неделю) и во второмъ полугодш на II курсе 4 часа въ неделю 
и на III 2 часа въ нелелю инженеромъ Путей Сообщешя Н. Н. Митинскимъ.

9) Строительное искусство преподавалось на III и I V  курсахъ гражданскимъ 
инженеромъ Косяковымъ, для чего было назначено по три лекцш въ неделю.

ю ) Курсъ железныхъ дорогь излагался на IV’ курсе инженеромъ Путей 
Сообщешя Пистолькорсомъ (1 часъ въ неделю).

1 1 )  Черчешемъ студенты занимались на I и II курсахъ (3 и -2 часа въ не
делю) подъ руководствомъ гражданскаго инженера Шишко и горнаго инженера
Н. Н. Перебаскина.

12) Кристаллографпо излагалъ на I курсе въ первое полугод!е (2 часа въ 
неделю), въ качестве адъюнкта, ординарный профессоръ Московскаго Сельско- 
хозяйственнаго Института. Федоровъ, а во второмъ полу год ¡и исп. обяз. адъюнкта



горный инженеръ В. В. Никитинъ; онъ же руководить практическими заня- 
таями II курса по минералопи.

13 )  Минералогпо читалъ заслуженный ординарный профессоръ Лебедевъ, и 
при томъ въ первую половину года четыре лекпш во II курсе и две въ III 
курсе, во вторую же четыре лекпш во II курсе и одну— въ III курсе.

14 ) Палеонтолопя преподавалась на II и Ш к ур са х ъ (2  и 3 часа въ неделю) 
экстраординарнымъ профессоромъ, горнымъ инженеромъ Яковлевымъ.

15 )  Геолопя излагалась на II и II курсахъ ординарнымъ профессоромъ Муш- 
кетовы мъ, на что было назначено одинъ часъ на II курсе и два часа на III курсе.

16) Петрография и уч ете о рудныхъ месторождешяхъ читались имъ же на 
IV’ и V  курсахъ, при чемъ на I V  курсе полагалось, собственно на чтете, два 
часа, а въ V  курсе на практическ1я занятая— тоже два часа въ неделю и одинъ 
часъ на рудныя месторождешя. Геогноз1я излагалась на IV  курсе горнымъ ин
женеромъ Лутугинымъ.

17)  Физику излагалъ преподаватель Института, профессоръ Электротехни- 
ческаго Института И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III Шателенъ, при чемъ чи
тались: на I курсе оптика и электричество (3 часа въ неделю), основы учешя о 
теплота и физика частичныхъ ттЬлъ (1 часъ въ неделю) и на II —  магнетизмъ, 
электричество и термодинамика (3 часа въ неделю).

х8) Электротекника преподавалась на III курсе темъ же лицомъ (2ч асав ъ  
неделю), при чемъ студенты были заняты составлешемъ проектовъ установокъ 
электрическаго освещ етя въ общественныхъ здатяхъ, школахъ, заводахъ и т. п.

19) Х ш пя неорганическая читалась на I и II курсахъ (по 3 часа въ неделю 
на каждомъ) на I курсе профессоромъ Шредеромъ и на И курсе профессоромъ 
С.-Петербургскаго Университета Коноваловыми Органическую химно читалъ на 
III курсе (2 часа въ неделю) ординарный профессоръ Шредеръ только во 

второе полугод1е.
20) Занятая хпмическимъ анализомъ со студентами IV  и V  курсовъ (по 6 

часовъ въ неделю на каждомъ) производились подъ руководствомъ ординарнаго 

профессора Курнакова (въ первое полугод1е вместе съ лаборантомъ, горнымъ
- инженеромъ Вурдаковымъ и ассистентомъ г. Николаевыми а во второе полу- 

год!е — при со'действш г. Николаева, лаборанта Ворхерта и, за отсутств1емъ 
г. Бурдакова, горнаго инженера Кузнецова.

2 1 )  ) 1робирнымъ искусствомъ занятая происходили на V  курсе (по 3 часа 
въ неделю), подъ руководствомъ ординарнаго профессора Шредера, при содей
ствие кандидата С.-Петербургскаго Университета Ковалевскаго.

22) Галурпя и технолопя горючихъ матергаловъ читались на II курсе 
(2 часа въ неделю) въ первое полугод1е ординарнымъ профессоромъ Шредеромъ, 
во второе же адъюнктомъ Ас&евымъ.

23) Общая металлурия излагалась на III курсъ (4 часа) адъюнктомъ АсЬе- 
вымъ. Металлургно чугуна, железа и стали читалъ на IV  курсе (4 часа) орди
нарный профессоръ Липинъ, который руководилъ также занятиями студентовъ 
V’ курса по составленю проедтовъ по металлурги! (3 часа въ неделю).

Всехъ проектовъ было задано 45, а именно:
1) Проектовъ по доменнымъ печамъ, применительно къ вы

плавке различныхъ сортовъ чугуна на разныхъ сортахъ горючаго. 26
2
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2) Проектовъ по доменнымъ печамъ съ спещальнымъ назна-
чешемъ выплавки ферромангана, зеркальнаго чугуна и пр. . . .  2

3) Проектовъ по устройству бессемеровскихъ и рельсопро-
катныхъ мастерскихъ ...................................................................................  2

4) Проектовъ по устройству мартеновскихъ мастерскихъ, при
разныхъ услов1яхъ работы, матер1алахъ и составе горючаго . . . .  2

24) Горное искусство преподавалось на III, I V  и У  курсахъ ординарнымъ про- 
фессоромъ Коцовскимъ: на III (4 часа) и на I V  (3 часа), а на V ,  подъ руко- 
водствомъ того-же лица, студенты занимались составлешемъ проектовъ.

25) Маркшейдерское искусство читалось на I V  курсе экстраординарнымъ 
нрофессоромъ Бауманомъ (по 2 часа въ неделю).

26) Горное законов^дете на I V  курсе (1 часъ въ неделю) читалось при- 
сяжнымъ пов'Ьреннымъ Струкговомъ.

27) Горная статистика на I V  курсе (1 часъ въ неделю) горпымъ инжене- 
ромь А. О. Ивановымъ.

2 8 )  Техническими переводами съ иностранныхъ (нтЬменкаго, французскаго и 
англшскаго) языковъ студенты занимались на 1 и II курсахъ (по 2 и по I часу 
въ неделю) въ первое полугод1е подъ руководствомъ горныхъ инженеровъ Эйх- 
вальда, Сабанеева и Сев1ера, а во второе— за смертш г. Эйхвальда— занятая 
нНЬмецкимъ языкомъ были поручены Сев1еру.

29) Горнозаводское счетоводство (2 часа въ неделю) преподавалось на V’ курсе 
начальникомъ счетнаго отделения Горнаго Департамента статскимъ совгктникомъ 
Гопфенгаузеномъ.

30) Подаше первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ (предметъ не обяза
тельный) читалось на V  курсе докторомъ медицины Никольскими

Практическгя занятая студентовъ въ течете курса, независимо отъ черчетя, 
занятай по аналитической химш и пробирному искусству, о которыхъ уж е упоми
налось выше, состояли главнымъ образомъ въ работахъ по высшей математике, 
кристаллографш, минералогш, физике, электротехнике и маркшейдерскому искус
ству. По математике ими руководили: въ течете всего года ординарный профес- 
соръ Долбня и кандидатъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета Влю- 
менфельдъ (по дифференщальному нечисленно), а во второмъ полугодш по 
интегральному исчисленш кандидатъ математическихъ наукъ г. Терпиловскш.

По минералогш на III курсе руководителемъ былъ ас^истентъ Хлапонинъ. 
Но физика и электротехнике руководили преподаватель Института Шателенъ и 
ассис^ентъ Миткевичъ. По маркшейдерскому искусству— экстраординарный про- 
фессоръ Вауманъ.

По прикладной механике студентами I V  и V  курсовъ было составлено 162  
проекта. По курсамъ эти проекты распределялись следующимъ образомъ:

По горнозаводской механике въ V  курсе быпо составлено 8о проектовъ:

1) Рудоподъемныхъ машинъ .  .........................................  11
2) Колошниковыхъ п одъ ем овъ .............................................. 3
3) Насосныхъ устрой ствъ....................................................... 18

Воздуходувныхъ машинъ для доменныхъ печей. . . 3



5) Воздуходувныхъ машинъ для бессемеровскихъ печей. 4
6) Компрессоровъ..................................   8
7) Рудничныхъ вентиляторовъ...........................................
8) Паровыхъ молотовъ.............................    12
9) Прокатныхъ становъ.....................    9

8о
на IV курсЬ.

А. Паровыхъ котловъ:
1) Цилиндрическихъ, съ подогревателями и кипятиль

никами..................................................................................  7
2) Батарейныхъ.  ...........................  4
3) С ъ  пламенными трубами.....................................................  13
4) Трубчатыхъ......................• .    4
5) Локомобильныхъ..................................................................  3
6) Пароходныхъ....................................   2
7) Паровозныхъ ...................................................................  2

8) Комбинащонныхъ........................................................   9
9) Водотрубныхъ.................• ....................................................  6

50
B. Смешанныхъ проектовъ.

1) Котловъ съ частями маш инъ...............................................  3
2) Центральныхъ холодильниковъ......................................... 4

7
C. Паровыхъ машинъ.

1) Простого расширешя съ золотниковымъ распреде-
л е ш е м ъ ..................................................................................... 15

2) Простого расширешя съ распределешемъ посредствомъ
клапановъ .........................................................................

3) Машинъ тэндемъ, двойного расш иреш я......................
4) Двойного расширешя компаундъ...................................

Летшя практичесшя занятая состояли въ следуюшемъ:
Студенты II курса производили, въ течете пяти недель, геодезическую съемку 

въ окрестностяхъ станщп Сиверской, Варшавской жел. дор., (близъ села Рожде- 
ственскаго и деревни Выры), подъ руководствомъ, корпуса топографовъ подпол
ковника Ахновскаго и коллежскаго советника Полозова.

Студенты III курса занимались осмотромъ химическихъ заводовъ, располо- 
женныхъ въ окрестностяхъ Петербурга. Осмотръ этотъ производился подъ руко
водствомъ ординарнаго профессора Шредера.

Студенты IV курса были разделены на три партш, для удобнейшаго и де- 
тальнаго осмотра местныхъ заводовъ. Одна парпя, подъ руководствомъ г. Кузне
цова, осматривала Александровскш заводъ, въ С.-Петербурге, другая, подъ ру
ководствомъ адъюнкта Митинскаго, ознакохмилась съ производствомъ Обуховскаго 
завода и третья, подъ руководствомъ адъюнкта Асеева, изучала производство Пу- 
тиловскаго завода.



Студенты У  курса занимались безъ руководителей и были разделены на ни
сколько партш, которыя изучали копи, рудники и заводы, находящееся въ сред
ней и южной Россш, въ Привислянскомъ i-tpai, на Урале и на Кавказе.

V. Научные труды н запиты учебнаго персонала Института.

Ординарный профессоръ Мушветовъ, кроме чтешя лекцш въ Горномъ Ин
ституте. Институте Инженеровъ Путей Сообщешя и на Высшихъ женскихъ кур- 
сахъ, состоялъ членомъ Присутствия въ Геологическомъ Комитете, председателемъ 
отделешя Физической географш И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго 
Общества, членомъ Совета Бюлогической Лабораторш, членомъ Суда Чести при 
Союзе писателей и несколькихъ комиссш при Горномъ Департаменте. Кроме 
того, имъ были напечатаны и произведены н и ж  е с л ед  у ю ш, i я работы: i)  Отчетъ объ 
пзследованш ледниковъ въ Россш. ИзвесТ1Я И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Гео- 
графическаго Общества. Tes variations périodiques des glaciers en Archives des 
sciences physiques et naturelles. T . IV. 1900. 2) «Инструкщя горнымъ парыямъ при 
изыскашямъ Кругобайкальской жел. дороги». Иркутскъ. 1899 г. 3) Обработаны 
кругобайкальдая коллекцш горныхъ, породъ въ количестве несколькихъ сотъ 
образцовъ, и представлено въ Министерство Путей Сообщешя заключеше о наи- 
выгоднейшемъ въ геологическомъ отношенш направление Кругобайкальской жел. 

дороги. 4) Редактированы следующая сочинешя: Обручева «Центральная Аз1я и 
проч.», Анерта «Путешеств1е въ М янчж урш», а также, совместно съ проф. Б ау
ман омъ, сочинеше «Горное дело и металлурия». 5) Сделано несколько научныхъ 
сообщешй въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Минералогическомъ и Географическомъ Об- 
ществахъ, преимущественно о землетрясешяхъ въ Россш. Независимо отъ сего, 
проф. Мушкетовъ весною 1900 г. былъ командированъ на два месяца на Кав
к а з у  для изучешя последств1й Ахалкалакскаго землетрясенш, а осенью принималъ 
учасые въ V II  международномъ геологическомъ конгрессе въ Париже и сд£лалъ 
несколько научныхъ экскурсш въ Швейцарш, Франщи и Италш.

Заслуженный ординарный профессоръ Лебедевъ читалъ лекцш физической 
географш въ Военно-Топографическомъ Училище, редактировалъ «Горный Ж ур- 
налъ», состоялъ членомъ Присутств1я Геологическаго Комитета и занимался 
исправлешемъ и приготовлешемъ къ печати второго издашя «Курса описательной 
минералогш».

Ординарный профессоръ Доблня опубликовалъ следуюшдя работы: i) Объ 
одномъ случае приведешя абелевыхъ интеграловъ ранга > 2  («Труды Физическаго 
Отделешя И м п е р а т о р с к а г о  Общества Любителей Естествознашя», томъ X) 
и 2) Объ алгебраическихъ уравнетяхъ, обладающихъ дробной линейной группой 
(«И звеспя СПБ. Бюлогической Лабораторш»).

Ординарный профессоръ Курнаковъ напечаталъ следующая статьи: i) Въ 
запискахъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества (т. X X X IV ,  
январь): «Объ учрежденш металлографической комиссш для изследовангя спла- 
вовъ» и 2) въ Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 
(1900, septembre): «Sur les combinaisons mutuelles des métaux». Последняя статья 
была помещена также на немецкомъ языке въ Zeitschrift fur anorganische Chemie,

—  1 2 8  —



-  129 —

Bd. X X III. По распоряжению Горнаго Департамента п Департамента Торговли и 
М ануфактуру былъ командировать въ Парижъ делегатомъ на международные 

конгрессы по химш и  горному д'Ьлу, а также членомъ комиссш экспертовъ Па
рижской Всемирной выставки по классу 64 (grosse métallurgie). Въ феврал-i 1900 г. 
былъ командированъ, по распоряжений Горнаго Департамента, въ г. Севастополь 
для производства экспертизы по д^лу о поставке каменнаго угля въ черномор

ские флотъ.
Въ течете 1900 г. имъ были сделаны доклады на международномъ конгресс!; 

по горному д%лу и металлурпи въ Париже и въ заседашяхъ Обгцествъ: И м п е 

р а т о р с к а г о  Минералогическаго (14  марта), Русскаго Физико-Химическаго ( 14  
мая), Общества Горныхъ Инженеровъ (14  января) и металлографической комиссш 
при И мп е р а то  р с к ом ъ Русскомъ Техническомъ Обществе (25 апреля), о ра- 
ботахъ, псполненныхъ въ химической лабораторш Института: 1) «Sur la composi
tion chimique du grisou des houillères du Donetz», 2) «О б ъ . усж ж яхъ выд-Ьлешя 
глауберовой соли въ КарабугазтЬ), 3) «О химическомъ составе разсоловъ Гени- 
ческаго и Перекопскихъ соляныхъ озеръ въ Крыму», 4) «Гидратъ роданистаго 

кобальта», 5) «О полученш металловъ и сплавовъ при посредстве алюминш» и
6) «Нахождение состава определенныхъ соединешй въ сплавахъ по методу 
плавкости».

Въ Лабораторш физической химш Электротехнического Института И м п е 
р а т о р а  А л е к с а н д р а  III имъ были произведены, говй4стно съ Н. А. Пуши- 
нымъ, слтЬдуюпдя изследовашя: i)  «О сплавахъ талл1я съ HaTpieMb и кал!емъ»
2) «О тёмпературахъ плавлешя сплавовъ кал1я и натр1я» и 3) «О сплавахъ таллш 
съ оловомъ, кадм!емъ и свиндомъ». О результатахъ названныхъ работъ было до
ложено отделенно химш Русскаго Физико-Химическаго Общества, въ заседашяхъ 

14  сентября и 7 декабря.
Ординарный профессоръ Липинъ напечаталъ въ журнале «Stahl und Eisen», 

1900, № №  10 и i i ,  статью, подъ заглавшмъ: «Der Einfluss des Kupfers auf Eisen».
Экстраординарный профессоръ Яковлевъ былъ командированъ въ Германию, 

Францно и Англю  для занятш въ палеонтологпческихъ музеяхъ. Въ извеспяхъ 
Геологическаго Комитета напечаталъ «Заметку о верхнепалеозойскихъ отложешяхъ 
Донепкаго бассейна и Самарской луки».

Редактировалъ переводъ книги Ле̂ Дантека «Ламаркизмъ и Дарвинизмъ». 
Издаше Поповой.

Адъюнкть Ас4евъ занимался составлешемъ и подготовкой къ печати «Курса 
общей металлурпи». Былъ командированъ Горнымъ Департаментомъ на 2 месяца 
на Уралъ, Кавказъ и Ю гь Poccin, для осмотра медиплавильныхъ, серебросвинцо- 
выхъ и ртутныхъ заводовъ, а также фабрикъ для химической обработки золото- 
содержащихъ рудъ.

Адъюнкть Митинскш: а) сд^лаль въ собраши Общества Технологовъ до- 
клаДъ «Объ инершонныхъ насосахъ»; Ь) напечаталъ (отд!зльнымъ издашемъ) «Руд
ничная доставка, вентилящя и водоотливъ»; с) участвовалъ, въ качестве сотруд
ника, въ составлении энциклопедическаго словаря Брокгауза и Ефрона; d) состоялъ 
членомъ-делопроизводителемъ комиссш по устройству механической лабораторш и 

1 6 октября назначенъ заведующимъ ею; е) былъ командированъ для исполнешя 
раяныхъ поручений г. Директора Горнаго Департамента во время осмотра имъ, въ
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течете i V 3 мтЬсяцевъ, уральскихъ заводовъ и 1) былъ назначенъ делегатомъ на 
международный конгрессъ по прикладной механике, состоявнпйся въ 1900 году 

въ Париж^.
Псп. об. адъюнкта Никитинъ напечаталъ замфтку, подъ заглав1емъ: «Beitrag 

zur Universalmethode zur Bestimmung der Doppelbrechung» (Groth’s Zeitschrift für 

Krystallographie, Bd. X X X II, Heft 2).
Преподаватель Богоогстая, npoToiepeft Кирилловъ, кроме занятай по Горному 

Институту, въ 1900 году, i)  по выбору и назначение светскаго начальства, зани
мался въ учрежденной при Министерстве Народнаго Просвещешя временной 
комиссш по вопросамъ «о преподаванш Закона Бож^я въ среднихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ и о способахъ для развитая и укреплешя релипозныхъ и нравственныхъ 
началъ въ учащихся» и 2) продолжалъ состоять законоучителемъ: а) С.-Петер- 
бургскаго I реальнаго Училища (Мин. Нар. Пр.), б) частнагс Коммерческаго учи
лища В. Ф . Штюрмера (Мин. Фин.), в) Покровской женской гимназш (Мин. Нар_ 
Проев.) и г) Частнаго приготовительнаго пансюна для мальяиковъ Ал. Михай- 
ловскаго.

Преподаватель геодезш, Генеральнаго Ш таба генералъ-лейтенантъ Коверскш, 
издалъ «Карту А з1атской Россш и смежныхъ съ нею владенш» съ «заметкою» 
къ ней, на французскомъ языке, подъ заглав1емъ: «Notice sur la carte de la Russie 
d’Asie et des pays limitrophes». Въ этой заметке указано на топографическое и 
географическое положеше Сибирской жел. дороги, а также на значение железно
дорожной сети, проложенной къ концу X I X  века отъ Атлантическаго до Тихаго 
океана, и даны сведеш я о топографическихъ матер1алахъ, в а основанш которыхъ 
составляются карты нашей И м п е р i и.

Преподаватель аналитической механики и начертательной геометрш, заслу
женный профессоръ Г. Тиме, печаталъ и выпустилъ въ светъ 3 выпускъ анали
тической механики и излагалъ въ Николаевской Морской Академ ¡и теорш диффе- 
реншальныхъ уравненш, Teopiro функцш мнимой переменной и аналитическую ме
ханику; состоялъ также членомъ Конференщи Морской Академш.

Преподаватель физики и электротехники Шателенъ: i)  напечаталъ «Руко
водство для составлешя проектов!, электрическаго освещешя на фабрикахъ, заво- 
дахъ и т. п »; 2) редактировалъ переводъ труда Пуанкаре «Теорхя Максвелля и 
Гердовсия колебашя»; 3) напечаталъ въ журнале «Электричество» рядъ статей 
по электротехнике и электричеству; 4) принималъ участае въ трудахъ междуна- 
родной комиссш экспертовъ на Парижской выставке 1900 г., по классу динамо- 
машинъ, двигателей и механическихъ примененш электричества; 5) принималъ уча
стае въ качестве вице-президента въ международномъ электрическомъ конгрессе 
въ Париже и 6) делалъ доклады въ Русскомъ Физико-химическомъ Обществе. 
Кроме того, въ физическомъ кабинете Института, подъ его руководствомъ, были 
произведены студентомъ Эльжановскимъ следующш изcлeдoвaнiя: i)  надъ изме- 
нешемъ спектральнаго состава и силы света электрической лампы накаливая:я, въ 
зависимости отъ степени ея калешя, и 2) относительно пригодности малыхъ акку- 
муляторовъ типа «Тюдоръ» для переносныхъ лампъ.

Ассистентъ Миткевичъ: i) сделалъ изеледоваше о выпрямленш перемен- 
ныхъ токовъ помощью алюмитевыхъ выпрямителей и вообще явленш, происходя- 
щихт, при больитихъ плотностяхъ тока на различныхъ электродахъ; 2) напечаталъ



рядъ статей въ журнале ((Электричество»; 3) д£лалъ сообнцешя въ Русскомъ 
Электрическомъ Обществе и Русскомъ Физико-химическомъ Обществе и 4) под- 
готовлялъ къ печати переводъ курса Э. Жерара «Электрическая тяга», вып. II.

Ассистептъ Фоссъ: 1) закончить переводъ «Литейнаго дЬиа» изъ «Механи
ческой технологш металло^ь» проф. А . Ледебура и 2) напечаталъ въ «Известаяхъ 
Общества горныхъ инженеровъ» статью: «Выставка работъ по металлургш железа 

И. А. Бринеля, въ Париже, 1900 г.».
Ассистентъ Корзухинъ: 1) перевелъ три отдела сочинешя Фукса и де Лонэ 

«О рудныхъ м'Ьсторождешяхъ»; 2) напечаталъ отдельнымъ издашемъ книгу: «М е
сторождения и разведки полезныхъ ископаемыхъ»; 3) собиралъ матер1алы для со
чинения «О механической обработке полезныхъ ископаемыхъ» и 4) производить 

опыты надъ магнитнымъ обоганцешемъ рудъ.

VI. О сов^гК;.

Советь Института имелъ въ течете 1900 года 26 заседанш, изъ нихъ I 
экстренное, 2 1 ноября. Занятая его состояли въ разсмотренш: 1) результатовъ ре- 
петицш студентовъ, 2) результатовъ годичныхъ испытанш и п^реэкзаменовокъ, 
производившихся весною и осенью, 3) результатовъ пр1емныхъ испытанш молодыхъ 
людей, изъявившихъ желаше поступить въ йнститутъ, и 4) отчетныхъ журналовъ 
летнихъ практическихъ занятш учащихся. Затемъ Советомъ были разсматриваемы 
просьбы студентовъ о пособ1яхъ и стипещцяхъ, и различныя дела, касакнщяся 
учебной части (распределеше экзаменовъ, назначеше практическихъ занятш, вы- 

-боръ руководителе!'! последнихъ), а также дела по Музеуму и Главной Библютеке.
Въ заседании Совета 16 февраля, после прочтен1я  двухъ пробныхъ лекцш:

1) «О значеши правила фазъ при изученш сплавовъ и растворовъ» и 2) «О га- 
игоидныхъ и сернистыхъ соединешяхъ элементовъ группы азота», магистръ Еуриловъ 
былъ признанъ достойнымъ звашя ординарнаго профессора по каеедре хим1и 
въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училище.

Въ заседан1яхъ Совета I, 22 и 29 марта, 24  апреля, I и 13  мая разсматри- 
вался, съ разрешешя г. Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
(24 октября 1898 года) вопросъ о возстановленш въ Институте, по примеру 
прежнихъ летъ, горнаго и заводскаго разрядовъ. Составленная по этому вопросу 

записка была препровождена въ Горный Департаментъ для доклада Его Высоко
превосходительству.

Въ заседашяхъ Совета 4 апреля и 2 1 ноября были разсмотрены вопросы объ 
учреждении горныхъ отделении при Томскомъ Технологическомъ и Варшавскомъ 
Политехническомъ Институтахъ, и заключешя по этимъ вопросамъ препровождены 
въ Горный Департаментъ для доклада Его Высокопревосходительству.

Въ заседанш Совета 3 1 мая было постановлено ходатайствовать передъ г. Ми- 
нистромъ Земледетя и Государственныхъ Имуществъ о разрешении, въ виде исклю- 
чешя на этотъ годъ, держать осенью переэкзаменовку лицамъ, имеющимъ одну 
неудовлетворительную отметку; на это ходатайство Совета последовало 15 июня 
1 900 года согласие г. Министра Земледелия и Государственныхъ Имуществъ.

Въ заседашяхъ Совета 1 1  сентября, 1 3 ноября и 2 1 декабря избраны въ 
кандидаты для замещешя вакантныхъ должностей адъюнктовъ горные инженеры:

. 1 ■

—  181 —



Никитииъ— по каеедр^ минералогии и кристаллограф! и, Фоссъ— по каеедр-fc ме
таллургии и Скочипстй— по каеедртЬ горнаго искусства. По ходатайству Совета, 
горный инженеръ Еорзухинъ  былъ командированъ на 4 месяца во Франщю, Ш ве- 
цио, Австрш , Германш и Бельгш для изучешя каменноугольныхъ копей и жел-Ьз- 
ныхъ рудниковъ. *

Въ зас£данш Совета 4 декабря разсматривались и одобрены проекты поло- 
женш 'о стипендш имени горнаго инженера А. Ф. Мевгуса и о прем1яхъ имени 
бывшихъ профессоровъ Института Н. A. locca, Г . А. Тиме и П. В. Еремгьева. 
Положешя эти были представлены на утверждеше г. Министра ЗемледЬпя и Го- 
сударственныхъ Имуществъ.

6 декабря 1900 г. въ Конференцъ-зале Института, въ 2 часа дня, было тор
жественное собрате по поводу исполнившагося 24 августа того же года 200 
лНЬтняго юбилея Горнаго Ведомства.

VII. М узеумъ.

Музеумъ Института состоитъ изъ собранш: минералогическаго, геогности- 
ческаго, палеонтологическаго, модельнаго и техническаго.

Въ составъ минералогическаго и геогностическаго собранш входятъ образцы 
изъ иностранныхъ и русскихъ месторожденш. К ъ  I января 1900 года по этимъ 
собрашямъ состояло 89.261 э к з , на сумму 296.984 р. 42 к. Въ течете 1900 года
поступило на приходъ и б  экз., на сумму 1 5 2 5  руб. 70 коп., а именно: i обр.
пистомезита изъ Трунберга, близъ Флашау, въ Зальцбург^, принесенъ въ даръ Му- 
зеуму горнымъ инженеромъ В. А . 1оссою; 45 экз. мииераловъ иностранных :, 
месторождение прюбретены покупкою въ минеральномъ магазин^ при Горной 
Академш въ Фрейбергё, въ Саксонш; 30 экз. минераловъ, привезенныхъ покой- 
нымъ Хранителемъ Музеума М. П. Мельниковымъ изъ его командировки на
Уралъ летомъ 1898 года; 39 экз. метеоритовъ, прюбретенныхъ обменомъ отъ 
разныхъ лицъ; i экз. перовскита изъ Шишимскихъ горъ принесенъ въ даръ Му- 
зеуму горнымъ инженеромъ А . А . Зеленцовымъ. Выписанъ въ расходъ i экз.
Оханскаго метеорита, какъ ушедшш въ обм^нъ на иностранные метеориты съ 
г. Вардомъ, въ РочерстерГ. въ Соединенныхъ Штатахъ.

Въ запасахъ минералогическаго собратя Музеума къ i января 1900 года 
числилось 24 .383 экз., на сумму 1 5 94  руб 2 2 и /14 коп. Въ отчетномъ году посту
пило на приходъ 10.038 экз., на сумму 1489 руб. 63 коп. Въ течете года изъ 
означенныхъ запасовъ были составлены безплатно следуюшдя коллекцш:

I) Для Фундуклеевской и Щево - Подольской женской
гимназш 2 1 8  экз. н а ............................................. 49 Р- 88 к

2) » Ялтинской женской гимназш 184 экз. на . . . 35 )) 93 ))

з) Х> Минской женской гимназш 2 2 7  экз. на . . .  . 49 98 »

4) )) Подвижного Музея учебныхъ пособш, Черни-
говскаго Земства, 283 экз. н а ........................... 48 28 »

5) )) Смоленской Маршнской женской гимназш 15 2

35 » 91 »
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6) Для Пермскаго-Алекаевскаго реальнаго училища 200
экз. н а ............................................. 57 Р- 28 к.

7) » женскихъ воскресныхъ классовъ въ с. Смолен-

скомъ, Петербургской г., 130  экз. на . . . . 24 » 1 -> У)

8) )) Самаркандской женской гиМназш 178  экз. на . 42 У> 55 ))

9) )) Курскаго реальнагс училища 2 37  экз. на . . .
СО У) 97 ))

ю ) У) 2 Оренбургскаго кадетскаго корпуса 242 экз. на . 58 У) 84 ))

ч ) )) Рождественскаго городского учил. 1 1 1  экз. на . 20 У) 94 У)

12) )) Минской школы ремесленныхъ учениковъ 13 4
экз. на . . .  ........................................................... 22 )) 51 ))

тз) )) Херсонскаго земскаго сиротскаго дома 13 5  экз. на 24 )) 29 У)

ч ) : С.-Петербургскаго учительскаго Института 67
экз. н а ........................................................................ 13 )) 76 »

[5) У) школьнаго Музея при Валкскомъ район£ 109
экз. на . . . .  • .................................................. 2 I )) 86 ))

, 6) У) Нижегородскаго Владим1рскаго реальнаго учи

лища 145 экз. н а .................. ....  ....................... 46 У) 3 ))

' 7) ! » городского училища И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е-
р и н ы  II въ г. Ревел-Ь 12 1  экз. н а .................. l6 У) 18 ))

18) )) занятш студентовъ съ паяльной трубкой г. Хла-
понину 76 экз. н а .................................................. 16 У) 18 У)

Итого 2949 экз. на . . . 640 р. 67 к.

Иностранное и русское палеонтологичесшя собрашя состояли къ I  января 
1900 г. изъ 37 . 1 32  экз., на сумму 34.806 руб. 7 1  коп. Въ течете 1900 г. посту
пили на приходъ кости передней конечности Ophtalmosaurus’a и Ichtiodorulite’a, 
прюбр'Ьтенныя покупкою изъ-за границы отъ фирмы «Alfred N. Lieds» въ Лон- 
доне, стоимостью въ 25 руб.

По модельному собранш къ I  января 1900 года состояло:

Чертежей и картъ . . . . 1 7 1 !

Въ течете 1900 г. записана на приходъ: модель экцентриковаго самозапи- 

рающагося плоскаго сопла, изобр-йтеннаго горнымъ инженеромъ А . Кузнецовьшъ, 
стоимостью въ 50 руб., принесена въ даръ Музеуму изобр-Ътателемъ; и модель 
разрНЬза Криворожскаго м-Ъсторождешя жел^зныть рудъ, стоимостью въ ю о р., 
принесена въ даръ Музеуму Правлешемъ Брянцевскаго Акщонернаго Общества.

Техническое собрате (рудъ и заводскихъ продуктовъ) въ отчетномъ году 
состояло изъ 7094 экземпляровъ, на сумму 26. 331  руб. 35 коп.; въ отчетномъ году 
поступила на приходъ модель 2-ствольнаго оруд1я, спроектированнаго горнымъ 
инженеромъ М. Назаровымъ на Пермскомъ пушечномъ завод^Ь, стоимостью въ 
300 рублей.

Имеющаяся при МузеумНЬ портретная галлерея къ I января 1900 г. состояла 
изъ портретовъ 7 Государей, 2 Высочайшихъ особъ, 35 административныхъ и 
1 1  частныхъ лицъ. Вт, отчетномъ году она приращения не им'Ьла.

У



Музеумъ былъ открыть для публики въ первое полугсдае ежедневно съ ю  
до 3 часовъ пополудни, кроме понед-Ьльников'ь и неприсутственныхъ дней; во 

второе полугсше, съ разрешешя г. Министра Землед-Ьия и Государственныхъ 
Имуществу Музеумъ былъ открыть для публики по вторникамъ, четвергамъ и 

субботамъ съ ю  до 3 часовъ по-полудни, по воскресеньямъ съ 12  до 3 часовъ 
пополудни, исключая двунадесятые праздники и высокоторжественные дни.

V I I I .  Библютека (главная).

Ч и с л 0. На сумму.

Названш. То-
мовъ. Рубли Коп.

П Р И X О Д Ъ:

Къ I января 1900 г. значилось................... 28616*) 72344 152423 27

Въ течеше 1900 г. поступило.......................... 77
(новыхъ)

г325 55

Р А С X О Д Ъ:

Исключено въ 1900 году . . . . . . . . 4 б. ц.

Всего къ I января 1901 состояло 28693 72340 153748 82

Книжныхъ шкафовъ, предметовъ обстановки, хозяйственныхъ вещей и кан- 
целярскихъ принадлежностей прюбретено на 576 р. 59 к., и общая стоимость 
имущества къ I января 19 0 1 года возрасла до 5000 р. 5 к.

Оплаченные журналы (изъ коихъ 6 русскихъ) и перюдичесвдя издания рас- 
иредЬмлись сл"Ьдующимъ образомъ:

По математик^ . . . .  ........................................................... 1 0
У) прикладной механик!;, строительному искусству и

архитектур^ . . . . . . .  ....................... 8
)) горнозаводскому делу и технологш ............................ 23
» физике . • ......................................................................... 6
)) Х И М 1 И ................................................................................................................... 18
)) минералогш ............................................................................ 2
» геологш, геогнозш и палеонтологш ............................ 1 2
)) физико-математическимъ наукамъ вообще . . . . 17
х> палеонтологш, зоолопи............................................. I

» закон оведен и е...........................................................  • . 2

■) Не считая журналовъ и разныхъ повременныхъ издаш Гт.



По географш, статистик^ и исторш.
» би блю граф ш ....................................

Популярные, см-Ьшаннаго содерж атя

4
I
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Въ обмтЬнъ на посылаемый отъ Библютеки «Горный Ж урналъ» доставлены:, 
х) Изв^спя И м п е р а т о р с к а г о  Университета Св. Владимфа.
2) Записки И м п е р а т о р с к а г о  Новороссшскаго Университета.

3) Варшавсия Университетскхя Изв-кгая.
4) Труды Общества Естествоиспытателей при И мп е р а т о р с к о м ъ  Харь- 

ковскомъ Университет^.
5) «Инженеръ», издаваемый въ KieBdb.
6) Bulletin de la Société de l’industrie minérale и Comptes-Rendus.
7) The Engineering and Mining Journal.
8) Инженерный журналъ.
9) Annal Reports of the Département of the Interior V . S. Geological Survey.

10) Jova Geological Survey.
1 1 )  Mémoires et travaux du Bureau international des poids et mesures.
12) Statistique de l’industrie minérale en France et en Algérie.
Безвозмездно въ библютеку присланы:

1) Записки И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ.
2) Изв-кспя И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ.
3) Труды Геологическаго Комитета.
4) Изв-кспя Геологическаго Комитета, с.ъ приложешемъ «Русская Геологи

ческая библютека», С. Никитина.
5) Записки И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Минералогическаго 

Общества.
6) Матер1алы для геолог!и Poccin. Издаше С.-Петербургскаго Минералоги

ческаго Общества.
7) Матер1алы для геологш Кавказа.
8) Труды И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Общества Естество

испытателей и протоколы зас'Ьдашй.
9) Журналъ Русскаго Физикохимическаго Общества.

10) Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.
1 1 )  Jahrbuch der k.-k. geologischen Reichsanstalt.
12) Abhandlungen der k.-k. Reichsanstalt.
13) Verhandlungen der k.-k. geologichen Reichsanstalt.
14) Bulletin de la Société française de Minéralogie.
15) «The Quaterly Journal of the geological Société of London» и geological 

Literature.
16) Горный Журналъ со сборникомъ статистическихъ св ^ д ^ н т по горно

заводской промышленности Poccin.
17) Сборникъ Института Инженеровъ Путей Сообщ етя И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I и отчетъ о состоянш Института.
18) Изв^стая И м п е р а т о р с к а г о  Московскаго Техническаго училища.



—  186 —

19 ) Горнозаводскш Листокъ.
20) Вестникъ Золотопромышленности.
2 1 )  Записки И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества.
2 2 ) Обзоръ деятельности Министерства Земледелия и Государственныхъ 

Имуществъ за годъ его существовашя.
2 3 )  Отчетъ и извеспя И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго 

Общества.
24) Записки западно-сибирскаго отдела И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Гео- 

графическаго Общества.
2 5 )  Записки Военно-Топографическаго Отдела Главнаго Штаба.
2 6) Труды тоиографо-геодезической комиссш.
2 7 )  Почтово-телеграфный журналъ.
28) Отчетъ и Летописи Главной Физической Обсерваторш.
29) Наблюдешя Тифлисской Физической Обсерваторш.
30) Труды Техническаго Комитета при Департаменте Неокладныхъ С б оровъ
3 1)  Статистика Россшской Имперш.
32) И звеспя С.-Петербургскаго Лесного Института.
33) И звеспя Московскаго Сельскохозяйственнаго Института.
34) Записки Ново-Александршскаго Института сельскаго хозяйства и лесо

водства, съ приложешями.
35) М. 3. и Г. И. Отделъ сельской экономш и сельскохозяйственной ста

тистики 18 9 7  г.
36) Сельскохозяйственный журналъ «Москва».
37) Отчетъ по Лесному Управленпо.
38) Hochschul-Nachrichten.
39) Bibliographie des sciences et de l’industrie.
40) Kritischer-Vierteljahrs-Katalog.
4 1)  Vierteljahrs-Katalog.
4 2) Горнозаводская газета.
43) Летописи магнитной и метеорологической обсерваторш И м п е р а т о р 

с к а г о  Новороссшскаго Университета.
44) Den Norske Nordhaus Expedition. Botanik. Christiania.
45) Naphta.
Кроме перюдическихъ изданш, библютека получила въ даръ отъ разныхъ 

учрежденш и лицъ более 200 книгъ и статей, изъ которыхъ особеннаго внима- 
шя заслуживаютъ:

1)  «Коронацюнный сборникъ», изданный съ соизволешя Его И м п е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

2) «Коллекшя Кавказскаго Музея» томъ I.
3) «La tour de trois cents metres» Эйфеля.

4) Пробирная лабораторгя.

Приборовъ, вещей и проч.:
К ъ  I января 1900 г. 
Приходъ .....................
К ъ  I я н в а р я  1 901 г.

4560 р. 69 к. 

юбо » 57 )} 
5621 » 2 6  »



о) Аналитическая лабораторгя.
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Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб к.

I. Книги . - ........................... 966 41 — _ 966 41 — — 966 41

2. Платина и серебро............... 355 1 58 231 42 *̂4 оо — — — 5783 —

3. П риборы.......................... 11580 73 353 50 11934 23 — — 11934 23

4. Ф арф оръ............................. 873 9° 25 6о 899 50 — — 899 50

5. С текло ................................. 3707 95 74 75 3782 70 — - 3782 70

6. Различные предметы . . . 2123 27 336 34 2459 61 278 90 2180 71

7 . Мебель . . • ...................... 16225 87 6о — 16285 87 — — 16285 87

8. Реагенты .............................. 2405 28 425 7 2830 35 21 10 2809 14

И Т О Г О 41434 99 1496 68 42931 67 300 42631 67

6) Механическая лаборатор1я.

Вновь устроена, при чемъ прюбр^тено приборовъ и ма- 
шинъ на су м м у .................................................................................................... 1 1 7 8 7  р. 12 к.

IX Учебныя пособ1я.

1) Учебная библготека.
Книгъ состояло:

К ъ I января 1900 г...................... 70 к.
Приходъ . . 95 »

Итого. . . . 65
Расходъ . . . 00 8о »
К ъ  I января 1901  г..................... . . . . 5 3 1 4  » 85 У>

2) Кабинеты:

а) Геодезичестй.

Инструментовъ и приборовъ:
К ъ I января 19 00 г. . . . ' Р- 51 6/т
Приходъ . . . Ъ 10
И того. . . . У) 6 I е/,
Расходъ. . . ъ —
К ъ  I января 190 1 г. . . . У) 6 1 6/,
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б) Маркшейдерскш.

Инструментовъ и приборовъ:

К ъ  I января 1900 г........................................... 1 7 5 1  р. 70 к.
П риходъ..............................   14  я 45 »
И т о г о ................................................................... 1 766 я 15 »
Р а с х о д ъ ............................................................... —  я —  »
К ъ  I января 1 901  г.....................  1 766 » 15 х

в) Физическш.

Инструментовъ, приборовъ и проч.
К ъ  I января 1900 г.  ................................. 1 8438 р. 9 2 1/2 к.
Приходъ.  .....................................   295 » 66 »
И т о г о ................................................. ■ . . . 1 87 3 4  я 5 8х/2 »
Расходъ ......................... ..................................... —  » —  »
К ъ  I января 19 0 1 г ........................................1^8734 я 5 8 ‘/2 я

г) Механическгй (гидравл. лабор.).

Книгь, инструментовъ и приборовъ.
К ъ  I января 1900 г. . . .  .........................275 з р. 62*■/. к.
Приходъ...................................................................  729  » 48 »
И т о г о ..............................................................   3483 » ю*¡ч »
Расходъ  ........................................ —  » —  ъ
К ъ  I января 190 1 г. . . • ........................... 3483 » 10*1г, »

9) Горный.

Книгъ, инструментовъ и проч.
К ъ  I января 1 900 г.....................................1 1 8 5 р. 8 х к.
Приходъ...................................................................  192 » 90 »
Итого .  .............................................................   1 3 78  » 71  »
Ра с х одъ. . . . . ' ........................................ —  »' —  я
К ъ  I января 190 1 г....................   . . . . 1 3 7 8  » 71  »

е) Заводстй (металлургическт).

Книгъ, инструментовъ и проч.

К ъ  I января 1900 г....................................   996 р. 39 к-
П риходъ ..................................................................  47 » 6о »
Итого................................................   1043 » 99 »
Р асходъ .................................................. . . —  » —  я
К ъ  I января 19 0 1 г..........................................Ю43 я 99 »

ж) Палеонтологический.

Коллекшй, приборовъ и проч.
К ъ  I января 1900 г.............................. 2 3 7 5  р. 91 к.
Приходъ......................... • ..................................  273  я 67 я
И т о г о .............................................................   , 2649 я 58 я



Расходъ . . . . „ ........................................ . 30 р. 25 к.
К ъ  I января 1901  г............................................261 9  » зз »

з) Минералогичешй.
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Коллекций, приборовъ и проч.
К ъ  I января 40 О С г..................... Р* 8 5 6/, к.
Приходъ . . . . . . .  235 )) 90 »

Итого . . . . )) 7^ 1ч »
Расходъ . . . )) 22 »
К ъ  I января 1901 г..................... . . . 2284 )) 54% »

и) Геологическш и геогностичешй.

Приборовъ, вещей и проч.

К ъ  I января 1900 г. . . . . . . .  3429 Р* 8 61 /7 к.
Приходъ . . . . . . .  241 У) 22 »
Итого . . . . )) 311п ))
Расходъ . . . . . .  — )) — »
К ъ  I января 1 901 г................. • • 3671 » з */, »

3) Химическая аудиторгя.

К ъ I января 1900 г..................... р. 76 к.
Приходъ . . . . . . .  573 )) 74 »
И того. . . )) 50 »
Расходъ . . . )) 81 »
К ъ  I января 1901 г..................... . . . .  7904 » 69 »

X. Врачебная часть.

Въ 1900 году къ врачу Института обращались за врачебною иомощью всего
въ 476 случаяхъ, а именно:

А. Учащ1еся:

Въ пр1емной при Институте в ъ .............................. 2 1 5  случ.
» квартир!; больныхъ в ъ .....................................  66 »

Всего въ . . . . 28 1 случ.

Б. Преподаватели, служащее и ихъ семейства:

Въ пр1емной при Институт^ в ъ ..............................  22 случ.
» квартире больныхъ в ъ .......................................  34 ь

Всего въ , . . 56 случ.

В. Служители, сторожа, дворники, прислуга и ихъ семейства:

Въ пр1емной.при Институте в ъ .................................... н о  случ.
» квартире больныхъ в ъ ............................. • . . 29 »

Всего въ . . . 139  случ.
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М еж ду учащимися больные распределялись по роду болезни:
1)  Бол. инфекцюнныя................................................................... 32

2) )) дыхательныхъ п у т е й ................................... . . .  5̂
3) )) пищеварительныхъ органовъ.................. . . .  74
4) )) нервной системы ..........................................

5) )) органовъ зр 'Ь ш я................................ • , 'У

6) » » слуха . . ...........................

7) )) сердца и кровеносн. сосудовъ . . . . . . .  I

«) )) полости рта . . . .  ............................ . . .  8

9) » мочеполовыхъ органовъ . . . . . . .

ю) )) к о ж и ................................................................

и ) » ревм ати ч еск ш ..............................................
12) )) хи р ур ги ч еск ш .................................... ....  .

281

Эти заболевашя между учащимися распределялись следующимъ образомъ:

ГГо м-Ьсяцамъ: По курсамъ:
Въ январе . . . . . 16 I к у р с а ..................98

» феврале . . 24
» марте . . . • • 44 И » . . . . 86
у> апреле . . . ■ • 50
» ма^ . . . 24
» ноне . . . . . . 1 III * .................. 48
» поле . . . . , . —
» августе . . . . . 1
» сентябре . . . . 12 I V  » .................. 27
» октябре . . . . 28
» н оябре. . . . . 4 6
» декабре. . . ■ ■ 35 V  » .................. 22

281 281

По роду болезни, заболевашя распределялись меж ду:

Служит, и дворн. и пр. 
Служащими и ихъ семьями: и Ихъ семьями:

1) Бол. инфекцюнныя...................................  6
2) Бол. дыхательныхъ п у т е й .......................... I)
3) » пищеварит. органовъ..........................12

нервной системы  ..................  3
органовъ з р е ш я .................................... —

4)
5)
6)

ю

» слуха  ..................  1 1

4) Кром^ того, въ амбулаторш Биржевой больницы было 23 студента и 13 студ. были 
пользованы стацюнарно въ той же больниц'Ь; изъ нихъ 6 въ хирургическомъ отд. и 7 въ тера- 
певтическомъ.
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7) Бол. сердца и сосудовъ ...........................  2 4
8 )  » полости р т а .........................................  3 ю

9) » мочеполов, органовъ......................... I 5
ю ) » к о ж и ...................................................  2 6

и )  » ревматичеаия................................   5 12
12 )  » хирургичесгая .................................  6 21

56 139

XI. Церковь.

Богослужеше въ Институтской церкви было совершаемо прото1ереемъ П. Ки- 
рилловымъ по воскреснымъ, праздничнымъ и высокоторжественнымъ днямъ, кром^ 
двухъ лтЬтнихъ мтЬсяцевъ, когда церковь, по случаю вакащй, бываетъ закрыта. Кре- 
щенш въ отчетномъ году было совершено 34; бракосочеташй— 7; умершихъ за
писано 12 , изъ коихъ два лица,— экстраординарный профессоръ Горнаго Инсти
тута, статскш сов-ктникъ, горный инженеръ, А. П. Кондратьевъ и хранитель М у- 
зеума, статскш сов-£тникъ,. горный инженеръ, М. П. Мельниковъ I ,— отпеты въ 
церкви Института, а вс-Ь прочш— на разныхъ кладбшцахъ местными причтами.

Приходъ и расходъ церковныхъ суммъ за 1900 годъ выразился въ сл■Ь- 
дующемъ:

А . П РИ ХО Д Ъ .

Отъ 1899 года оставалось:
а) Въ св-Ьчахъ и д е н ь г а х ъ .................. 245 р. 22 К.
б) Назначенныхъ на ремонтъ церков-

наго имущества.................................... 153 » 50 »

Итого . . . 398 р. 72 К.

1900 году поступило:
1) Штатной с у м м ы ............................................. 1000 р. —  к.
2) Отъ продажи свечей и огарковъ . . . 833 )) 10 »

3) За освтЬщеше при свадьбахъ, крестинахъ
и панихидахъ ............................................. 84 » С

О
С

О

4) Отъ продажи п р о с ф о р ъ ........................... 105 » 35 »
5) Пожертвованныхъ и высыпанныхъ изъ

кружекъ:
а) на украшеше х р а м а ........................... 10 » 50 »
б) » сельски! школы . . . . . . . I » 67 »
в) » распространеше христнства ме

ж ду язычниками въ пред^лахъ
И м п е р 1 и .................................... I » 77 »

Итого . . . 2037 Р- 27 к.

а съ остаткомъотъ 1899 г. въприход£ было 2435 » 99 »
3
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Б. Р А С Х О Д Ъ .
1) Свечи:' /

а) для осв-Ьщ еш я, вы носны я, Д1акон-
сщя и д р . .....................................  66 р. 6о к.

б) » п р о д а ж и ..........................................  356  » 22  »
2) Просфоры, вино, ладонъ. фитили, масло

деревянное, венки, артосъ, верба и др. . 235  » 97 »
3) Уплачено чрезъ Благочиннаго;

а) за графопечатные листы, бланки, ду
ховные ж у р н а л ы ............................ 22 » 50 »

б) на духовно-учебныя заведешя, сель-
с т я  школы, распространеше хри- 
спанства между язычниками въ 
предЬлахъ И м п е р 1 и, переплетъ 

книгъ, за нотныя церковныя 
к н и г и ................................................ .. 32 » 94 »

4) Постороннимъ священнослужителямъ:
а) 19 января (храмов, праздн. Инст.) . 65 » —  »,
б) За командировкою Настоятеля цер

кви , I я н вар я  .  ................................  5 » —  »
5) Институтскому д1акону и вольно-

наемнымъ чтецамъ . . . .  • . 2 1 6  » —  »
6) П-Ьвчимъ въ течете года  .......................  952 » 50 »
7) Сторожамъ, свечнику и прислуживаю-

щимъ въ п р а зд н и к и ............................... 55 * —  в
8) За переписку клировыхъ ведомостей, пе

реплетъ богослужебныхъ и церковныхъ 
книгъ, 6 новыхъ полотенецъ, топоръ и 

др. мелочные р а с х о д ы .......................... 33 * 29 »
9) За 25 лампочекъ въ люстру, матер1алъ и

золочеше фона у запрестольнаго образа . 82 » 50 »
ю ) За покровъ для умершихъ, книги нот-

ныхъ Песнопен1й для певчихъ . . . 188  » ю  в
и )  Роздано свечей на панихидахъ на . . . —  » 43 »

Итого . . . 2 3 1 9  р. 05 к. 

ЗагЬиъ къ I января 19 0 1 года оставалось . н б  » 94 »

В с е г о ............................................. 2435  р. 99 к.

Въ числе оставшихся н б  р. 94 к. находятся:
а) въ свечахъ для освещ етя храма и

продажи  ..................................... 109 р. 65 к.
б) » наличныхъ д е н ь г а х ъ ..................... 7  » 29 »

н б  р. 9 4  к.



Примгьчате: Штатной суммы:
1) Оставалось отъ 1899 г .......................... - . г53 Р- 5°  к-
2) Поступило въ 1900 г...........................................ю оо » »

1X53 р. 50 к.

3) Издержано:
а) по счетамъ Естиф-Ьева......  150  р. —  к.
б) » » д!акона Дягилева . . .  70 » —  »

в) » » содержателя хора Пав
лова .................................................   38 » ю  »

г) по счетамъ г. Ваберинга.......... 12  » 50 »
д) » » старосты церкви . . . 882 » 90 »

1 1 5 3  р. 50 к.
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До кладь Ревнзшннои Кошиссш, назначенной Горныиъ СовЪтомъ для раз- 
спотрЬшя отчета Горнаго Депертамента но Эмеритальной Кассй горныхь 

ннженеровъ за 1899 г.

Разсмотр^въ отчетъ о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ 
инженеровъ за 1 899 г. и проверивъ его съ книгами и документами кассы, реви- 
зюнная комисая нашла следующее:

1. Годовой отчетъ составленъ правильно.
2. Объяснительная записка къ годовому отчету составлена обстоятельно и 

даетъ поняпе о финансовомъ состоянш Эмеритальной Кассы.
3. ВсЬ заведенныя съ 1-го января 1 893 г- новыя книги по счетоводству и 

отчетности кассы, какъ то:
а) Расчетная— взносовъ, следуюгцихъ съ горныхъ инженеровъ, откамандиро- 

ванныхъ въ частную службу.
б) Расчетная— 6% вычетовъ, сл'Ьдующихъ съ горныхъ инженеровъ, состоя- 

щихъ въ казенной служ ба.
в) Главная фондовая.
г) Фондовый журналъ кассы.
д) Для записки лицъ, постуиившихъ въ число пенсюнеровъ кассы.
е) Для записки лицъ, выбывшихъ изъ числа пенсюнеровъ по разнымъ при- 

чинамъ, а равно и книги прежнихъ образцовъ, кои сохранены кассою, велись 
надлежашимъ образомъ и находятся въ полномъ согласш съ отчетомъ.

4. Статьи, помтЬщенныя въ главной книгЬ, тождествнены съ показаниями 
сличительныхъ ведомостей.

5. Статьи главной книги и журнала сходятся какъ между собою, такъ и 
съ документами.

Подписали:

И. П. Долбня.
В . В. Жуковскш. 
Ив. Ав. Тиме.
А. Лоранскт.
К. Кулибинъ.
Е. Васильевъ.



— 145

О Т Ч Е Т Ъ
о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ 

за 1899 г.

ОСТАВАЛОСЬ ОТЪ 1898 Г.

I Неприкосновенна™ капитала.

А. Въ процентныхъ бумагахъ. 

(По номинальной стоимости).
г. 5°/о билетъ i -го внутренняго съ

выигрышами займ а..................... на юо р.
2. 5°/о билетъ 2-го внутренняго съ

выигрышами займ а..................... на юо »
3. Закладныхъ съ выигрышами ли-

стовъ Г осударственнаго Дворян-
. на 500 »скаго Земельнаго Банка .

■ 500 Р.

4. Закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ:
41/2°/о Харьковскаго 

» Московскаго .
» Полтавскаго .

на 287.900 р. 
» 48.300 »
» 15 7.200 » 
» 191.000» 
» 379.000 »

» Донского . .
5% Тифлисскаго
41/г°/о Нижегородско-Самар-

скаго .................на 170.500»
» Бессауабско-Тавриче-

скаго ................ на 168.300 »
» Тульскаго . . . . » 70.600»
» Шевскаго . , . . » 33.100»
» Херсонскаго . . . »  95.000»

-1.600.900 р.

J5. Въ наличныхъ деньгахъ.
i. На текущемъ счету Государствен-

наго Банка на книжка № 65189. 30.000 р. — к
2. На Главномъ Казначейств'Ь 2.024 » 82 »

Итого неприкосновенна™ капитала .

Назначено по 

см-Ьт-Ь.

Рубли. Коп.

I.бог.300

48.878 3 9

Въ действитель
ности же оста

лось.

Рубли. Коп.

г .601.400

32.024 1 82

1.633.424 [ 82
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I I  Р И X  0 д  ъ.

Назначено

смете.

по Въ действитель
ности же посту

пило.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

ВЪ ТЕЧЕН1Е ОТЧЕТНАГО ГОДА ПОСТУПИЛО:

1. Въ  счетъ неприкосновенна™ капитала.

А . Н аличны хъ денегъ.
I. Капитальной суммы по вышедшимъ въ тиражъ 

погашешя закладнымъ листамъ Земельныхъ 
Банковъ ................................................................... 46.500

2. Списанныхъ съ капитала, хранившагося на те- 
кущемъ счету Государственнаго Банка по книжке 
№ 65189 ............................................................... 28.000

3. Оставшихся отъ покупки процентныхъ бумагъ . — — юб 5«

В. Процентныхъ бумагъ.
Закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ, пр:обр'Ь- 

тенныхъ взам4 нъ вышедшихъ въ тиражъ по
гашешя:

5% Тифлисскаго...................на 23.900 р.
4‘/2°/о Донского . . .  . . . »  26.000.»

» Бессарабско-Таврическаго » 23.900»
49.900 р. *<1 00 8

Итого въ приходе . . — — 148.406 50

Всего съ оставшимися . . . — — 1.781.831 32

II. В ъ  счетъ оборотнаго капитала.

(Доходы кассы):
I. Процентовъ по купонамъ отъ принадлежащаго 

Касс:Ь капитала въ процентныхъ бумагахъ, за 
исключешемъ 5% государственнаго сбора 70.708 2 70.725 79

2. Тоже на капиталъ, хранившшся въ Государ- 
ственномъ Банке на текущемъ счету . . . _ _ 301 14

3. Въ возвратъ по уплате 5% государственнаго 
сбора съ принадлежащаго Кассе капитала, за- 
ключающагося въ процентныхъ бумагахъ . . . 3-975 12 3-975 12

4. Вычетовъ и взносовъ съ горныхъ инженеровъ . 104.770 5« т ю.ббо Ь7
5. Въ возвратъ пенсш, оставшихся невыданными 

пенсюнерамъ Кассы за выбьтемъ ихъ изъ оной. — — 6.643 14

Итого въ приходе . . — — 192.305 86

Всего въ приходе по обоимъ капиталамъ. — — 340.712 Зб

А съ оставшимися . . — — '•974.137 18
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Р А С X  О Д Ъ.

Назначено, по 

см-ЬгЬ.

Рубли. Коп

Въ действитель
ности же израсхо

довано.

Рубли. Коп.

ВЪ ТЕЧЕН1Е ОТЧЕТНАГО ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО 
РАСХОДОВЪ:

I. Изъ неприкосновенна™ капитала.
А . Изъ наличны хъ денегъ.

I. На уплату:
а) Процентовъ при покупке про- 

центныхъ бум агъ......................  629 р. 27 к
б) Куртажныхъ, комиссюнныхъ и 

гербоваго сбора.......................... 152 »98»
в) На покупку процентныхъ бумагъ. 73.124 ч 25 »

2. Списано съ капитала, хранившагося на теку- 
щемъ счету Государственнаго Банка . . . . .  

Б . Изъ процентныхъ бумагъ.
1. Вышло въ тиражъ погашешя 5°/о за- 

кладныхъ листовъ Тифлисскаго Земель- 
наго Банка на сумму по номиначьной 
стоимости...................................................24.500 р.

2. Тоже 41/2°/о Закладныхъ листовъ Зе- 
мельныхъ Банковъ:
Московскаго.......................................... на 1.000»
Нижегородско-Самарскаго..................» 21.000 »

И того..........................
II. Изъ оборотнаго капитала.

(Доходовъ кассы).
1. На делопроизводство по кассё ......................
2 . На страховаше выигрышныхъ билетовъ отъ ти

ражей погаш еш я................................................
3. На усилеше средствъ Министерства Финансовъ 

и Государственнаго Контроля по пенсюнной 
части ................................................ ..................

4. На уплату долга, позаимствованнаго въ 1891 г. 
изъ капитала горнозаводскихъ товариществъ . .

5. На возвратъ излишне поступившихъ въ Кассу 
взносовъ и вычетовъ съ горныхъ инженеровъ

6. На покупку процентныхъ бумагъ . . . . .
7. Перечислено въ государственные доходы:

Горнымъ
инжене

рам!^

Вдовамъ
ихъ.

Доче-
рямъ
ихъ.

Сыно-
вьямъ

ихъ.
Итого.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.
а) На пенсш 

прежнпхъ л’Ьтъ 99.522 44 47.881 79 15.565 14 3.709 55 166.678 92

б) На вновь 
назначенный 
пенсш............... 7.444 11 4.256 73 1.115 68 , 432 57 13.249 9

106.90(5 55 52.138 52 16.680 82 4.142 12 179.928 1

в) на выдачу пособш семействамъ Горныхъ Инже
неровъ Кулибина 2-го и Акимова . .

3.000

5 3 »

50.000

171.152

750

Итого въ расходе

73.906

28.000

46.500
148.406

3.000

• 5

530

3 - 4 3 4

9 3

179.928

1 - 4 5 7

188.458

50

Всего въ расходе по обоимъ капиталамъ 336.865

50

1й
50

76

£5_

15



1 48  -

ОСТАЛОСЬ КЪ г ЯНВАРЯ 1900 ГОДА:

I. Неприкосновенна™ капитала.

А . Въ процентныхъ бумагахъ.

(По номинальной стоимости).
5°/о билетъ 1-го внутренняго съ выигры
шами займа ...........................................на
Тоже 2-го з а й м а .....................................х>
Три 5°/о Закладныхъ съ выигрышами листа 
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго

юо р.
юо »

4 .

Банка .............................................

500 р.
5 °/о Закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ:
Тифлисскаго . ............... . на 378.400 р.
41/2°/о Нижегородско-Самарскаго . » 149.500 »

» Бессарабско-Таврическаго . » 192.200 »
» Харьковскаго................... • » 287.900 »
» Полтавскаго ....................... . » 157.200 »
» Московскаго . . . . . . .  » 47.300 »
» Донского.......................... . » 217.000 )>
» Тульскаго .......................... • » 70.600 »
» Шевскаго.......................... .  » 33.100 »
» Херсонскаго...................... .  » 95.000 »

1.628.200 р.

Б . Въ наличны хъ деньгахъ.
1. На текущемъ счету Государствен

наго Банка на книжке за № 65189. 2.000 р. — к,
2. Въ наличныхъ деньгахъ на Глав-

номъ Казначейств^.........................2.724 » 82 »

Итого неприкосновеннаго капитала

II. Оборотнаго капитала.

(Доходы кассы).
Въ наличныхъ деньгахъ на Главномъ Казна
чействе ...................................................................

Итого оборотнаго капитала

Остается въ долгу за Кассою, позаимствованные 
въ 1891 г. изъ капитала горнозаводскихъ това- 
риществъ  .............................................

Всего по обои^ъ капиталамъ. .

Назначено по 

смете.

Рубли.

1.601.300

52.899

Коп.

28

Въ действитель
ности же осталось 

къ I Января 
1900 г.

Рубли.. Коп.

1.628.700

4.724 82

1.633.424

3.847 21

82

3.847

1.637.272 3

50.000 —



Изъ вышеизложеннаго усматривается, что въ отчетномъ 1899 году въ не- 
прикосновенномъ капитал-!; Эмеритальной Кассы произошли следуюшдя изм^нетя: 
вышло въ тиражъ погаш етя закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ на

46.500 руб., прюбр-кгено же на 73.800 руб.; въ виду этого къ концу отчетнаго 
года неприкосновенный капиталъ Кассы (1.6 28 .70 0  р.), заключающейся въ процент- 
ныхъ бумагахъ, въ сравнеши въ 1898 годомъ (1.601.400 руб.), увеличился на 
27.300  руб., но за то капиталъ Кассы въ наличныхъ деньгахъ (32.0 24  р. 82 к.), 
оставшшся отъ 1 898 года, въ сравненш съ 1899 годомъ (4 ,724  р. 82 к.), умень
шился на равную же сумму 27.090 руб.; въ общемъ ж е неприкосновенный капи- 
талъ Кассы остался ненарушеннымъ. Что же касается оборотнаго капитала Кассы, 
то по сему капиталу за отчетный годъ оказалось превышеше дохода (19 2 .30 5  р. 
86 коп.) противъ расхода (18 8 .4 58  руб. 65 к.) на 3 .847 руб. 2 1  коп.

Такимъ образомъ отчетный 1899 годъ по Эмеритальной К асс£ горныхъ 
инженеровъ, несмотря на уменыпеше съ I января 1899 года на 5.804 р. 3 к. 
дохода Кассы отъ обращешя, всл-Ьдстае конверсш, принадлежащихъ К асс£ 5%  
закладныхъ листовъ Земельныхъ банковъ на сумму 1.221.9 0 0  руб. въ 4*/а % за
кладные листы т-£хъ же банковъ, закончился все-таки прибылью въ три тысячи 
восемьсотъ сорокъ семь рублей 21 коп.

Управляющей Департаментомъ Васильевъ.
Управляющей Отд’Ьпешемъ П. Безобразовъ.
Бухгалтеръ Р. Ивановскш.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ отчету о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ
за 1899 годъ.

Изъ представлясмаго отчета усматривается, что къ I января 1899 г. капи
талъ Кассы достигалъ 1.6 3 3.4 2 4  р. 82 коп.; къ 1-ж е января 1900 г. капитала 
этого состояло: 1.6 37 .2 7 2  руб. 3 коп., т. е. бол^е противъ 1898 г. на 3.847 руб.
2 I коп.

Кассовые обороты эмеритальнаго капитала въ 1899 г. были сл4дуюшде:

I. По неприкосновенному капиталу.

А. По процентнымъ бумагамъ:

1. К ъ  началу года состояло....................... 1.601.400 р. —  к.
2. Въ течете года поступило:
а) 5 % закладныхъ листовъ Земельныхъ

Банковъ н а ......................................... 23.900 » —  »

б) 4 1/2%  закладныхъ листовъ Земельныхъ

Банковъ н а ......................................... 49-99°  » —  »
------------------------- 1.675.200 р. —  к.
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Изъ нихъ:
Вышло въ тиражъ погашешя 5 °/0 заклад- 

ныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ 
н а ............................................................ 24.500 р. —  к.

Т ож е 4 ‘ /2%  закладныхъ листовъ Земель
ныхъ Банковъ н а ................................  22.000 » —  »

—  1 5 0  —

46.500 р. —  к.

Осталось , . . . . 1.628.700 р . — к.

Б. По наличиымъ деньгамъ:

К ь  началу года состояло:

1. На текущемъ счету Государственнаго
Банка на книж к£ за №  65 1 89  . . 30.000 р. —  к.

2. На Главномъ Казначейств^ . . . .  2.024 ® ^2 *
32.024 р. 82 к.

Въ течете года поступило:

Списанныхъ съ капитала, хранившагося на 
текущемъ счету Государственнаго 
Б а н к а ....................................................... 28.000 р. —  к.

Капитальной суммы по вышедшимъ въ 
тиражъ погаш етя закладнымъ ли- 
стамъ Земельныхъ Банковъ . . . 46.500 » —  »

Оставшихся отъ покупки процентныхъ
б у м а г ъ ..................................................  ю б  » 50 »

74.606 р. 50 к.

И то го ............................ 106.631 р. 32 к.
Изъ нихъ:
Списано съ капитала, хранившагося на 

текущемъ счету Государственнаго
Б а н к а ....................................................... 28.000 р. —  к.

Передано на покупку процентныхъ бу

магъ ....................................................... 73-9°6 » 5°  й
101.906 р. 50 к.

О с т а л о с ь ..................  4-724 Р- к-

II. По оборотному капиталу (доходы кассы):

Въ течете года поступило:
I. Процентовъ.

а) По срочнымъ к у п о н а м ъ .......................  7° -725 Р- 79 к.
б) По капиталу, хранившемуся на теку

щемъ счету Государственнаго Банка 301 » 1 4  »



2) Въ возвратъ расходовъ по уплаттЬ 5 % 
государственнаго налога съ принад
лежащего Эмеритальной К асс£ ка
питала въ процентныхъ бумагахъ .

3. Вычетовъ и взносовъ съ инженеровъ .
4. Въ возвратъ пенсш, оставшихся невы-

данными пенею нерамъ Эмеритальной 

Кассы за выбьтемъ ихъ изъ сей 
К а с сы .......................................................

3-975 р. 12 К.
110 .660 » 67 У)

6.643 * 14  *

Итого 192.305 р. 86 к.
Изъ нихъ израсходовано:
I. На страховате выигрышныхъ билетовъ

отъ тиражей погашения . . . . 15 р. 20 К.
2. На покупку процентныхъ бумагъ . . 93 » 50 »
->> На усилеше средствъ Министерства

Финансовъ и Государственнаго Кон
троля по пенсюнной части . . . . 530 » —  »

4- На делопроизводство........................... О о о

5- На возвратъ излишне поступившихъ
въ Кассу взносовъ и вычетовъ съ
горныхъ и н ж е н е р о в ъ .......................

оого

6. На производство:

а) п е н сш ........................................................... 179.928  » 1 »

б) п о с о б ш ...................................................... х.457 » 76 »

Итого . . . . . . 188.458 р. 65 к.

О с т а л о с ь ....................... з .847 р. 2 1  к

З А С И М Ъ  ВЪ  О С Т А Т К А  К Ъ  1900 Г О Д У :

I. По неприкосновенному капиталу:

а) Въ процентныхъ б у м а г а х ъ .....................1.628.700 р. —  р.
б) На текущемъ счету Государственнаго

Б а н к а ......................................................  2.000 » —  »
в) Въ наличныхъ деньгахъ на Главномъ

К азначей ствтЬ...............................  . 2 -724 * ^2 а
----------------------------- 1.633.424  р. 82 к.

II. По оборотному капиталу (доходы кассы):

Въ наличныхъ деньгахъ на Главномъ
Казначейств^  ..................  3.847 р. 2 1  к.

А  всего по обоимъ капиталамъ 1.6 3 7 .2 7 2 р. з к.



Остаются въ долгу за Кассою позаимство
ванные въ 1 891  г. изъ капитала гор- 
нозаводскихъ товариществъ . . . 50.000 р. —  к.

За посл^дтя десять л^тъ обороты эмеритальнаго капитала выразились въ 

сл^дующихъ цифрахъ:

ГОДЫ.

Капиталъ къ на

чалу года.
Д о х о д ы. Р а с х о д ы .

Остатокъ доходовъ 

за расходомъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1890 . . . . 1.6 s 7.497 52 143.654 29 155-5)0 66 — 11.896 37

1891 . . . . 1.575.601 I) ’200.522 82 213.251 47 — 12728 65
1892 . . . . 1.638.605 66 164.502 22 164.453 93 +  48 29

1893 ■ . • • 1.600.312 45 173.624 89 167.106 )i +  6518 38

1894 . . . . 1.606.830 83 170.906 77 172.243 89 — 1-337 12

1895 . . . . 1.605.493 71 177.175 68 181.845 69 — 4-670 I

1896 . . . . 1.600.823 70 194.124 50 173-540 И +  20.584 З6
1897 . . . . 1.621.408 6 187.679 50 181.911 5 +  5-768 45

1898 . . . . 1.627.176 51 194.477 78 188.229 47 +  6.248 З1

1899 • - - • 1.633.424 82 192.305 86 188.458 65 +  3-847 21

Въ отчетномъ году закончила свои работы Комисая, образованная Мини- 
стромъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, 4 декабря 1896 года, подъ 
председательствомъ Члена Горнаго Совета, Тайнаго Советника Мёллера, для из- 
следовашя финансовыхъ операцш Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ, при
менительно къ ст. 13  Устава этой Кассы.

Означенная Ком исая въ составе: Членовъ ея: Горныхъ Инженеровъ Тай- 
ныхъ Советниковъ А . М. Афросимова, А . М. Лоранскаго и А . Н. Таскина (въ 
отставке), Действительныхъ Статскихъ Советниковъ: E. Н. Васильева, И. Н. Урба- 
новича, В. Е. Холостова, JI. А . Карпинскаго (въ отставке) и Д . В. Данчича (въ 
отставке) и Коллежскаго Ассесора Ж уковскаго и Делопроизводителя Комиссш  
Коллежскаго Советника Г. 0 . Тигранова, въ сентябре 1899 года, представила 
Министру Земледелия и Государственныхъ Имуществъ журналъ заседанш и пе
чатные труды свои съ проектомъ подробно мотивированныхъ изменешй въ Уставе 
Эмеритальной Кассы.

Какъ видно изъ журнала Комиссш, для предварительнаго ознакомлешя 
Членовъ ея съ предстоявшими разсмотренш ея вопросами, Иредседателемъ оной 
было поручено Делопроизводителю Комиссш собрать все необходимыя данныя и 
статистически! матер!алъ.
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Когда были отпечатаны составленный ДЪлопроизводителемъ дв-£ записки: 
одна— по изсл'Ьдованпо операцш Эмеритальной Кассы, а другая— о современномъ 

состоянш финансовыхъ операцш этой Кассы, то Комисая приступила къ заня- 
пямъ. Въ трехъ засЬдаюяхъ, состоявшихся З1 октября 18 9 7  г°Д а и 3 и ю  фев
раля 1898 года, она подвергла тщательному обсужденш вс£ поставленныя ей 
задачи и пришла къ тому заключешю, что, въ виду истечешя почти ю  лтЬтъ со 
времени производства последней поверки теоретическихъ основъ Эмеритальной 
Кассы спещалистами Крыловымъ и Сухомелемъ,— каковой промежутокъ предста
вляется значительнымъ въ жизни Эмеритальной Кассы, всего съ 1870  года на
чавшей выдавать пенсш и пособ1я,— желательно произвести подробные математи- 
чесще расчеты съ цГлыо выяснетя финансовой состоятельности кассы.

По вычислешямъ гг. Крылова и Сухомеля, въ 1888 году Эмеритальная Касса 
им'Ьла капитала и капитализированныхъ доходовъ 2.943.000 р. и обязательствъ 
передъ членами и пенсюнерами на 4.934.000 р., т. е. им-кта недочета 1.991.000 р.

Въ этихъ видахъ Комисая ртЬшила работу по составление новыхъ расче- 
товъ Эмеритальной Кассы поручить профессорамъ Горнаго Института Императрицы 
Екатерины И, Горнымъ Инженерамъ Кондратьеву (нын-Ь умершему) и Долбив, 
поручивъ имъ: 1) вычислить разм^ръ обязательствъ Кассы передъ ея членами къ 
I января' 1898 года, 2) если по ходу занятш ихъ выяснится несостоятельность 
Кассы, требующая изм-Ьнешя ея устава, признатъ желательнымъ, чтобы при проек
тировали изсл'Ьдовашй были приняты сл^дуюнця основашя: а) увеличить разм-^ръ 
взносовъ съ 6% до 7%; если это окажется недостаточнымъ для уравнов^шешя 
расходовъ съ доходами, то б) уменьшить пенсюнные оклады до 25%  ихъ нынтЬш- 
нихъ разм"Ьровъ; в) уменьшить производимыя пенсш до ю %  ихъ разм^ровъ и
г) отдалить сроки выслуги пенсш на 5 л'Ьтъ; 3) высказать соображешя о томъ, 
на какихъ услов!яхъ можно было бы принять въ составъ Эмеритальной Кассы чи- 
новниковъ горнаго ведомства, чтобы учаспе ихъ не отразилось ни къ выгод£, ни 

къ ущербу Кассы.
Всл-Ьдъ зат-Ьмъ гг. Кондратьевъ и Долбня представили Комиссш свои труды 

подъ заглав1емъ: Кондратьевъ— О состоятельности Кассы горныхъ инженеровъ 
и Долбня— О состоянш Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ въ 1898 г..

По записк^ г. Кондратьева оказалось, что по балансу, составленному имъ 
на I января 1 897 г., Касса им-Ьла наличнаго капитала и капитализированныхъ 
доходовъ 4.685.356  руб., обязательства же ея простирались до 5.306.740 руб., 
т. е. что въ капиталахъ кассы имеется недочетъ въ 6 2 1.3 8 4  руб.

По вычислешямъ же г. Долбни, въ 1898 г. Касса им^зла капитализирован
ныхъ доходовъ 4.000.000 руб. и обязательствъ на 5.400.000 руб., т. е. недочетъ 
въ 1.400.000 руб.

С ъ  цЬлью улучшешя средствъ Кассы, г. Кондратьевъ предлагалъ произвести 
сбавку со всЬхъ пенсш въ разм'Ьр'Ь I о % и одновременно же повысить разм'Ьръ 
вычетовъ и взносовъ на 1/б ихъ нынешней величины; г-нъ же Долбня предлагалъ 
сбавку съ пенсш произвести на ю % , а взносы и вычеты увеличить на 1/з ихъ 
нынешней величины.

Комисая, обсудивъ означенныя предположешя, въ 4-мъ заседанш, состояв
шемся 28 января 1899 года, и соглашаясь съ основаншми и выводами, которые 
доложены вычислителями, не нашла, однако, возможнымъ нын£ же применить



проектируемую меру во всей полноте. Комиссш при этомъ приняла во внимаше 
следуюшдя соображения:

1)  математичесвдя вычислешя, по самому существу вопроса, не могутъ почи
таться безусловно авторитетными;

2) статистичесщя данныя, разработанныя Г. 0 . Тиграновымъ за все время 
существовашя Кассы, позволяютъ думать, что приняпе самыхъ крайнихъ м+фъ 

увеличешя фондовъ кассы въ настоящее именно время не вызывается неотложною 
необходимостью;

3) есть основательная надежда на увеличеше числа членовъ кассы, которое 

несомненно будетъ постепенно упрочивать финансовыя основы кассы, и
4) въ последнее врехмя наблюдается усиленное выбываше эмеритовъ кассы 

съ полуторными окладами пенсш.
Въ виду всего этого, Комисая, а также и гг. Кондратьевъ и Долбня при

знали возможнымъ принять среднюю м^ру и проектировать временно, на шесть 
л^тъ, т. е. на такое время, которое считается по ст. 13  Устава перюдомъ для 
пересмотра финансовыхъ расчетовъ кассы, следующее: эмеритальные вычеты съ 
участниковъ кассы, впредь производить не по шести процентовъ, а по 7%  изъ 
установленныхъ окладовъ содержашя; пенсш, назначенныя уж е по окладамъ какъ 
18 70  г., такъ и 18 7 8  г., уменьшить на 5%, пенсш же, кои будутъ назначены по 
утвержденш сихъ предположенш К о м и с с ш ,  выдавать по окладамъ 18 70  г., умень- 
шеннымъ на 5%. Въ виду ж е крайней. обременительности для нынЬшнихъ пенсю- 
неровъ, особенно вдовъ и сиротъ, прим-£нетя этой меры, Комисая полагала не- 
обходимымъ возбудить ходатайство въ установленномъ порядке о выдаче Эмери
тальной К асс£ субсидш, въ соответствующемъ размере, изъ фонда горнозаводскихъ 
товариществу или, если это не будетъ признано возможнымъ, то производить 
выдачу 5% настоящимъ пенсюнерамъ изъ средствъ Государственнаго Казначейства

Засимъ въ двухъ поаг£днихъ зас£дашяхъ, (V ) и  марта и (V I)  24  апреля 
1899 г., К ом исая занималась постатейными, пересмотромъ устава Кассы.

Вместе съ г£мъ, Комисая отдельно разсмотр^ла два вопроса, подлежащее 
ея решенто: о принятш чиновниковъ горнаго ведомства въ Эмеритальную Кассу  
горныхъ инженеровъ и о возм^щ ент потерь, понесенныхъ Кассою отъ конверай. 
По первому изъ сихъ вопросовъ Ком исая нашла, что, такъ какъ по отсутств1ю 
необходимаго матер{ала представляется невозможнымъ вычислить, кащя финансовыя 
последств1я вызоветъ приняпе ч и н о в н и к о в ъ  въ Эмеритальную Кассу, то было бы 
осторожнее ныне вопросъ этотъ разрешить отрицательно. Что же касается по
терь Кассы по конвераямъ государственныхъ бумагъ, то, въ виду безуспешнаго 
ходатайства по тому же вопросу Эмеритальной Кассы инженеровъ путей сообщешя, 
Комисая признала излишнимъ возбуждать какую-либо переписку съ Министер- 
ствомъ Финансовъ по сему поводу.

Министръ 3емледел1я и Государственныхъ Имуществъ, по докладу Горнаго 
Департамента, приказалъ внести выработанный Комисаею проектъ изменений 

Устава Кассы на разсмотреше Горнаго Совета, въ видахъ дальнейшаго, затемъ, 
направлешя настоящаго дела въ законодательномъ порядке.

Обращаясь, затемъ, къ результатамъ финансовыхъ оборотовъ Эмеритальной 
Кассы за 1899 годъ, Горный Департамента считаетъ необходимымъ указать на 
то, что въ окончательномъ итоге операцш означеннаго года завершились превы-
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шешемъ доходовъ надъ расходами на сумму 3. 847  р. 2 1  к., несмотря на то, что 
произведенная въ 1 8 9 8  г. конверая 5% закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ, 
въ коихъ была помещена часть капитала Кассы, въ 4 1/ ,% —лишила Эмеритальную 
Кассу процентовъ отъ ея капитала на сумму свыше 5. 800  р., какъ исчислено въ 
прилагаемомъ вмЗ>сг£ съ симъ отчеттЬ о денежныхъ оборотахъ названной Кассы 
за 18 9 9  годъ.

Управляющш Департаментомъ Васильевъ.
Управляющей Отд^лешемъ Безобразовъ.
Столоначальникъ Гр. Тиграновъ.
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къ вопросу о т\т% кочевыхъ сносоьовъ керешивашя 
НЕЧНММЪ В О ВЕРШЛВВАВ1И ГАЗОВЫМИ УШВЫЖИГАТЕЛЬВЫМВ 

ВЕЧАМИ.

В. С в 'Ь н ц и ц к а г о .

Въ начал е  пятидесятыхъ годовъ, на протяженш всего Уральскаго края 
переугливаше производилось первобытными способами, благодаря которымъ 
добыча угля по объему часто не достигала даже 25%.

Такой примитивный способъ переугливаш я и неизбеж но сопряженное 
съ нимъ чрезмерное истреблете лесовъ  обратили ira себя внимаше пере- 
довыхъ деятелей горнаго M ipa, по инищатив'Ь которыхъ стали производиться 
опыты переугливаш я более усовершенствованными способами. Результаты 
онытовъ оказались настолько удовлетворительными, что, по распоряжении 
главнаго начальника Уральскаго хребта, на вс-Ьхъ казенныхъ заводахъ, вза- 
м енъ первобытныхъ способовъ переугливашя, въ 1854 году былъ введенъ 
тирольсгай,—-подъ назвашемъ „штатнаго“.

Опыты углежжеш я тирольскимъ способомъ производились на Суксун- 
скихъ заводахъ при самыхъ благопргятныхъ услов1яхъ. Переугливаше же 
этимъ способомъ большого количества древесной массы, производимое 
местными заводскими деятелям и, при менее благощйятныхъ услов1Яхъ, 
доказало, что получаемые въ Суксунскомъ заводе 54% угля по объему 
были первоначально недостижимы при переугливанш въ л'Ьсахъ. Точно 
также недостижимымъ оказалось въ самомъ Суксунскомъ заводе получеше 
72% угля по объему (съ мелкимъ углемъ 82%), обыкновенно получаемыхъ 
въ Тирол^.

Такъ какъ сравнеше результатовъ, полученныхъ однимъ и гЬмъ же 
способомъ въ Тироле и на У рале, оказалось не въ  пользу суксунскихъ, то и 
не удивительно, что добыча угля (въ % объема) „штатнымъ“ способомъ, 
впервые полученная при переугливанш большой массы дровъ, уже въ то 
время некоторымъ заводскимъ деятелям ъ казалась такимъ же истребле- 
шемъ леса, какое практиковалось и до введения этого способа.

г о р н . ж у р н . 1901. т. И, к н .  6. 16
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Подъ влпятем ъ стремлешя къ дocтижeнiю результатовъ переугливаш я, 
иолучаемыхъ въ Тироле, въ  пятидесятыхъ же годахъ на некоторыхъ заво- 
дахъ возникла идея замены  кочевого углеж ж еш я печнымъ, прзуроченнымъ 
къ  определеннымъ местамъ. Д ля осущ ествлеш я этой идеи предложено 
было два типа печей, устроенныхъ на началахъ, другъ другу противопо- 
ложныхъ. Такъ, въ печахъ Соколова, устроенныхъ на началахъ немецкаго 
костра, процессъ разложеш я дерева производится на счетъ переугливаемаго 
матер1ала, расходуемаго на развийе необходимой теплоты. Существенная 
разница меж ду углевыжигательными печами Соколова и немецким ъ ко- 
стромъ заключается лиш ь въ  каменной кровле, защищающей переуглива- 
емый матер1алъ отъ излиш няго доступа кислорода, препятствующаго равно
мерному распространенно теплоты. Такое устройство, способствуя более 
правильному процессу разлож еш я дерева, даетъ возможность получать и 
более значительные проценты угля по объему. Несмотря на это, результаты 
углеж ж еш я такими печами находились и находятся въ прямой зависимости 
отъ состояш я погоды, сухости дровъ, способа ихъ укладки, отъ опытности 
углежога и степени его бдительности во время процесса переугливашя. 
Устранеше же этихъ неблагощлятныхъ условШ не всегда возможно, вслед- 
ств!е чего, подъ вл1яш емъ ихъ, получаются и различные результаты до
бычи угля.

Результаты лабораторнаго разлож еш я дерева въ закрытомъ помещ енш  
на счетъ кислорода и водорода, заключающихся въ дереве, указывающее 
возможность иолучеш я высокой добычи различныхъ продуктовъ, навели въ 
40-хъ годахъ Рейхенбаха на мысль производить въ устроенной имъ печи 
разложеш е большой массы дерева посредствомъ ж ара раскаленныхъ чугун- 
ныхъ трубъ, помещ енныхъ внутри печи и сообщающнхъ теплоту непосред
ственно дровамъ, сложеннымъ возл е  нихъ. Значительное количество дровъ, 
расходуемыхъ на топку Рейхенбаховскихъ печей, и плохое качество угля, 
разрушаемаго жаромъ раскаленныхъ трубъ, въ  свою очередь, подали Ш варцу 
мысль устроить печи, въ которыхъ сухая перегонка дерева соверш алась бы 
жаромъ дровъ, горящ ихъ въ  особой топке и сообщающнхъ теплоту непо
средственно дровамъ, предназначенным'!) для разложешя.

Устроенная первоначально въ  Ш вецш  печь Ш варца, у насъ, на У рале, 
гд е  жндше продукты сухой перегонки безполезны, не обратила бы на себя 
внимашя, если бы не было известно, что такая перегонка даетъ въ остатке 
73% угля. Такой неслыханный въ то время высокш процентъ выхода угля 
не могъ не соблазнить уральскихъ техниковъ и не вызвать реш имости 
видоизменить печь Ш варца исключительно для заготовки необходима™ 
для заводовъ твердаго продукта сухой перегонки угля.

Въ видоизмененной печи Ш варца, взам енъ готическаго свода, ле- 
жащ аго на толстыхъ стенахъ, съ устроенною въ нихъ коленчатою топкою, 
сдЬланъ круглый на тонкихъ отвесныхъ стенахъ; непроницаемые для воз
духа конденсаторы съ вытяжною трубою устранены; съ изменеш емъ тол
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щины стЪнъ поневоле изменена и топка; взам енъ  одной трубы съ конден
саторами приставляются дсревянныя трубы для выхода воды въ виде пара и 
углеродисто-водородныхъ соединенШ.

Быть можетъ, что печь Ш варца, заинтересовавшая уральекпхъ техни- 
ковъ остроумной идеей своего устройства и получешемъ 73% угля по 
объему, была прототипомъ ныне существующей на У рале, но въ  сущности, 
кроме назвашя, между ними н етъ  ничего общаго. Подъ общимъ назвашемъ 
печи Ш варца подразумеваю т^ углевыжигательную печь, съ топкою, устроен
ною по и д ее  Ш варца, и съ процессомъ разложеш я дерева въ закрытомъ 
пространстве на счетъ кислорода и водорода, заключающихся въ переугли- 
ваемомъ дереве. М ежду тем ъ  труОы, приставленный къ нижнимъ отвер- 
спям ъ , сколько бы ихъ ни было, ироизводятъ не только тягу продукт!-въ 
разложеш я, но и кислорода воздуха въ печку. Если прекратить топку во 
время переугливаш я и закрыть все  ея отверстия герметически, кроме 
трубъ, то разложеш е дерева будетъ продолжаться медленнее, но во вся- 
комъ случае не прекратится, между тем ъ  какъ оно прекратилось бы безъ 
доступа кислорода воздуха.

При гореш и дерева въ закрытомъ помещенш, элементы разложешя, 
на основанш болынаго или меныиаго сродства, соединяясь между собою, 
образуютъ различные химичесше продукты, имеюпце обширное практическое 
применеше. Свободный же углеродъ, за отсутств1емъ кислорода, остается 
въ аппарате съ примЪсью неорганическихъ веществъ въ виде угля. В се 
вновь образующееся химическле продукты такъ же, какъ и уголь, полу
чаются при одномъ и томъ ж е процессе сухой перегонки. Но такъ какъ полу- 
ieiiie каждаго нзъ нихъ высшаго качества и въ большемъ количестве со

пряжено съ ущербомъ для другихъ продуктовъ, въ особенности угля, при 
чемъ каждый продуктъ получается при различной температуре, доводимой 
иногда до краснаго калешя, то и сухая перегонка дерева распадается на 
отдельный производства, требуюнця какъ различныхъ манипулящй, такъ и 
аппаратовъ другого устройства. На этомъ основанш, отдельное производство 
добычи угля, какъ главнаго продукта, называемое обугливашемъ, должно 
совершаться въ особыхъ аппаратахъ, при возможно низшей температуре, 
исключительно при посредстве свободнаго доступа кислорода воздуха. При 
такихъ только услов!яхъ можетъ получаться уголь въ возможно большемъ 
процентномъ объеме и съ самою высшею пирометрическою способностью, 
необходимою для металлургическихъ производствъ.

Все попытки переугливаш я дерева большими массами въ закрытомъ 
помещенш, на счетъ кислорода и водорода переугливаемой древесины, при 
действш  ли внеш няго жара (печи Рейхенбаха), или внутренняго (по и д ее  
Шварца), постоянно оканчивались разочаровашями какъ относительно ко
личества, такъ и качества получаемаго продукта. На основанш этого печи 
Рейхенбаха и Ш варца устранены; за отсутств!емъ же более совершенных!, 
аппаратовъ углежжешя, заготовка угля для металлургическихъ производствъ,
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повсеместно соверш ается костровыми печами и -тирольскимъ костромъ. Не
смотря на это, въ начадЪ ш естидесятыхъ годовъ проектировалось заменить 
кочевой сиособъ углеж ж ен 1я печнымъ. Это послужило одною изъ побуди- 
тельныхъ причинъ, вызвав ш ихъ опыты производства доменной плавки на 
угл е  изъ печей Ш варца и кучномъ,—съ целью  определения сравнительной 
пирометрической ихъ способности. Конечно, опыты подтвердили давно 
известную непригодность угля, добываемаго въ  закрытыхъ п о м ещ етях ъ , 
для производствъ, соединенны хъ съ плавкою металловъ, но в мест Ь съ тем ъ  
принесли и значительную долю зла, отразивш агося на древесны хъ запасахъ 
горнозаводскихъ дачъ. р]сли бы сравнителыш мъ опытамъ доменной плавки 
предшествовалъ выборъ печей, изъ  которыхъ получался уголь съ наруж
ными признаками, характеризую щ ими его доброкачественность (печи Соко
лова), тогда и результаты доменной плавки доказали бы удовлетворительное 
пирометрическое действ1е печного угля, и в ъ  настоящее время, по всей в е 
роятности, не только не существовало бы на У рале примитивныхъ спосо- 
бовъ углеж ж еш я, но, по меньшей м ере , третья часть истребленной лесной 
площади сохранилась бы въ запасе для развшчя горной промышленности. 
Между тем ъ, опрометчивый и неудачный выборъ печей для столь важныхъ 
опытовъ представилъ лиш ь собою случай оповестить, при посредстве спе- 
щ альныхъ органовъ печати, горный м1ръ о непригодности вообще печного 
угля для плавки металловъ. Опыты, произведенные спещ алистомъ, пользо
вавш имся известностью на У рале, и описанные въ спещ альныхъ журна- 
лахъ неудовлетворительные результаты доменной птавки, хотя и безъ по- 
яснеш я причинъ плохого качества угля, не могли не вызвать равнодуипя 
заводовладельцевъ и местныхъ управлешй къ  сбережение древесныхъ за- 
пасовъ посредствомъ печного углеж ж еш я, а тем ъ  более, въ  виду будто бы 
ясно доказанной безполезной затраты капитала на постройку печей въ 
ущербъ своимъ же интересамъ. Вотъ въ этомъ и заклю чается причина, по
чему усовершенствоваше углеж ж еш я и стремлеше къ сбереженш лесовъ  
уклонилось отъ первоначальнаго путя, намеченнаго въ  этой области д е я 
телями сороковыхъ и начала пятидесягыхъ годовъ, и почти въ течеше 
пятидесятилетняго перюда оставалось на точке замерзаш я.

Такимъ образомъ, въ  те ч е т е  более сорока л е т ь  вопросъ обь усовер- 
шенствованш печей и достиженш посредствомъ ихъ сбережеш я древесной 
массы ни на ш агъ не подвинулся впередъ. Такое равнодушное, лишенное 
всякой иншцативы отношеше къ сбереженш л еса , основанное на неудач- 
ныхъ и бездоказательныхъ опыгахъ, составляетъ по меньш ей м е р е  харак
терное явлеш е въ этой отрасли горной промышленности.

Въ последнее годы, съ появлешемъ новыхъ д еятелей , новыхъ стре- 
мленШ къ возможно широкому развитие горной промышленности на У рале, 
находящейся въ прямой зависимостп отъ запасовъ горючаго матер!ала, 
истребляемаго до настоящаго времени примитивными способами углежжеш я, 
снова воскресла реш имость приступить къ  постепенной зам ен е  кучнаго
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способа переугливаш я печнымъ, вопреки сугцествующимъ предубеж деш ямъ 
относительно пользы такой замены. Въ виду этого сдЪланъ крутой пово- 
ротъ къ печному углежженно, т. е. на путь, ведущШ не только къ действи
тельному сбережение не менее тридцати процентовъ древесной массы, уле
тучивающейся съ дымомъ, но, по крайней м ер е , и сотенъ тысячъ рублей, 
расходуемыхъ ежегодно непроизводительно на заготовку дровъ, необходи- 
мыхъ для углежженгя.

Въ виду такой реформы углежжеш я, ведущей къ зам ен е  кучнаго спо
соба печнымъ, не лишено интереса издаше В. Е. Бокова: „О куренной опе
рацш на уральскихъ заводахъ“. Громадный трудъ г. Бокова нредставляетъ 
обильный источникъ разнообразныхъ сведенШ , относящихся до этой слож
ной отрасли горнозаводской промышленности. Хотя все  свед еш я, относя
щаяся до операцш  носле,пнихъ летъ , заканчиваются 189 1  г., тем ъ  не менее 
даютъ возможность судить, насколько уголь, получаемый при посредстве 
существующихъ на У рале углевыжигательныхъ печей, но объему и каче
ству удовлетворяешь потребности гамены кучнаго способа печнымъ въ ви- 
дахъ сбережеш я древесной массы. На какой степени развитая находилось 
печное углежжение на уральскихъ заводахъ въ 1 8 9 0 — 1 8 9 1  гг., видно изъ 
нижепомещ енной въ сокращенномъ виде таблицы, заимствованной изъ 
„Куренной операцш “ В. Е. Бокова, о числе печей по округамъ и добыче 
угля въ °/0 объема посредетвомъ печного и кучнаго углежжения:

О к р у г а . Чи с л о
1890 г.
в ъ  °/о объема . Чис ло

1891 г. 
в ъ  °/о объема.

Печей. Печн. Кучи. Печей. Печн. Кучн
Казенные заводы . . . . 9 50 4 2 ,7 7 — 6 6 5 0

ВятскШ округъ: 
Вятсюе заводы . . . . . . . .  5 1 9 7 4 _ 5 1 9 7 0 ,8 0

Пермсюе заводы . . . . — — 5 3 — — 47

Перм. окр. 18  завод. . . . . . 5 2 3 6 4 ,9 8 4 4 ,6 1 5 8 7 6 3 ,9 8 55,68
Верх. о. 1 3  зав. . . . . . .  3 8 5 9 5 2 4 3 61 37,77
Вост.-Ек. о. 9  зав. . . . . . .  5 5 5 7 ,6 8 4 4 ,6 2 6 7 5 8 ,6 8 37,62
Зап.-Ек. о. 15  зав................ . . .  4 5 6 9 3 2 ,5 3 61 5 9 4 9

УфимскШ о. ю  зав. . . . . . . 191 4 5 ,5 7 2 8 ,4 8 2 1 5 4 4 ,5 8 28,43

Всего . . . . . 1 3 9 8 6 2 5 5 1 5 0 9 6 5 49

Первыя числа этой таблицы, по р аз с м атр и в а е м о м у нами вопросу, по- 
ражаютъ своею скромностью: на всехъ  заводахъ Уральскаго края въ течеше 
3 0  л етъ  построена одна тысяча печей, тогда какъ въ тотъ же промежутокъ 
времени въ двухъ вятскихъ заводскихъ дачахъ выстроено нхъ более 5 0 0 . 

Конечно, на У рале существуютъ нечи по объему более значительной ве
личины, чем ъ  въ вятскихъ заводахъ, но, по числу заводовъ и ихъ произво
дительности, величина печей не исключаетъ очевиднаго равнодуния къ сбе- 
режешю древесной массы.

Изъ „Куренной операцш “ г.,Бокова видно, что нечное углежжеще на
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УралЪ больше было развито въ двухъ округахъ— Пермскомъ' и Уфимекомъ: 
въ первомъ изъ нихъ устроены печи, кроме ш варцовскихъ и Соколова, еще 
семи различныхъ сисгемъ, въ количестве всего 523; во второмъ трехъ си- 
стемъ— 191 печь. Несмотря на такое разнообразье системъ печей или, в е р 
нее, видоизмененныхъ двухъ основныхъ типовъ и х ъ ,-  Соколова и Ш варца, 
незаметно, чтобы какая-нибудь изъ  нихъ пользовалась особенною предпо
чтительностью. Д а это и понятно: одно видоизменен 1е не можетъ корен- 
нымъ образомъ повл1яггь на процессъ переугливаш я.

По округамъ край[-пс пределы минимальной и максимальной добычи 
печного угля колеблются отъ 53 до 72%, а результаты переугливаш я между 
отдельными заводами всехъ  округовъ— отъ 30 до 98% объема переугливае- 
маго дерева.

Результаты добычи угля по объему, полученные при кучномъ углежже- 
нш, ирелставляютъ еще более разнообраз!я: пределы  минимальной и макси
мальной добычи изъ кубической сажени дровъ по округамъ колеблются 
между 35—62%; между отдельными заводами разница добычи по объему 
достигаетъ 49%; крайше пределы  минимальной и максимальной добычи 
объема переугливаемаго дерева составляютъ 28—79%. Сравнеше результа- 
товъ, достигаемыхъ Пермскимъ и Уфимскимъ округами, приводить къ за- 
ключешю, что насколько высокою добычею угля въ  процентахъ объема от 
личается Пермски! округъ, настолько УфимскШ незначительною, а именно 
кучами 35,7; печами 53,4.

При разсмотреш и степени развитая печного углеж ж еш я на У рале, не 
принято въ  расчетъ печное углежжеше на Вятскихъ заводахъ, потому что 
тамъ переугливате кучами очень незначительно. Въ Х олуницкихъ заводахъ 
кучное углежжеш е уже более двадцати л е тъ  заменено печнымъ, и о нло- 
хомъ качестве угля, получаемаго въ  печахъ особаго типа, тамъ нетъ и 
речи . О вл1янш пирометрической способности печного угля на заьодскую 
производительность можно сказать лиш ь одно, что при техническихъ усо- 
вершенствовашяхъ последнихъ двадцати летъ , при менынемъ расходе дре
весной массы, она увеличилась вдвое.

Изъ общаго обзора кучнаго и печного углеж ж еш я на У рале, на осно- 
ваши изследоваш й г. Бокова, нельзя не вывести следую щ аго заключ! шя:

1) добычею кучнаго угля, большею частью не превышающею 28—77% 
по объему, а въ сложности по всем ъ заводамъ 50% (за 1891 г.), сравни
тельно съ результатами добычи 65% угля по объему печами, запасы дре
весной массы истребляются ныне такъ ж е, какъ и въ начале пятидесятыхъ 
годовъ;

2) разнообразными системами печей съ разнообразными результатами 
и плохимъ качествомъ угля, находящ имися въ зависимости отъ жигарей, 
а также и отъ не соответствующаго требовашямъ продукта устройства пе
чей, не достигается ни сбереж ете леса , ни у л у ч ш ете  к ач еств а  угля;

3) добыча угля существующими на УрачЬ печами, не превышающая
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въ сложности 65°/0 по объему, и плохое его качество не удовлетворяегь 
требоваш ямъ замены кучнаго углеж ж еш я печнымъ съ целыо возможнаго 
сбережеш я существующихъ занасовъ древесной массы;

4) отсутсгт а е  критер1ума добычи угля въ процентахъ объема, вероятно, 
служ итъ причиной, почему сплошь-да-рядомъ въ технической литературе 
являю тся результаты добычи въ процентахъ объема, превышающее не только 
определенные научными изыскашями, но и положительно невозможные.

Въ былыя времена на переутливаше отпускались дрова, вырубленныя 
изъ растущаго леса; количество заготовленнаго угля определялось числомъ 
коробовъ разной вместимости, при чемъ не обращалось особаго внимашя иа 
болЕ>ийе или меныше результаты добычи угля изъ даннаго объема дровъ, 
лиш ь было бы заготовлено известное количество коробовъ угля, необходи
мое на годичную заводскую производительность.

Впоследствш, для более вернаго достижеш я практическихъ целей, 
такъ же, какъ и при научныхъ изследоваш яхъ, добычу угля стали опреде
лять въ  процентахъ объема чаще, чем ъ  числомъ коробовъ различной в м е
стимости.

Теперь, когда изм енились местный услов1я и цели , преследуемы я 
горнозаводскою промышленностью, и этотъ последш й способъ опредЬлешя 
добычи угля, безъ особенныхъ пояснешй, не даетъ яснаго понятая какъ о 
возможныхъ, такъ и о более или менее удовлетворительныхъ результатахъ 
углежжеш я.

Съ постепеннымъ введешемъ печного углеж ж еш я и при стремленш къ 
возможному сбережешю леса , посредствомъ возможно высшей добычи угля 
изъ даннаго объема древесной массы, точный критер1умъ которой до на- 
стоящаго времени не известенъ, на переугливаше, кроме дровъ хвойныхъ 
нородъ съ корою изъ растущаго леса , стали отдельно употреблять дрова 
изъ сухостоя и сплавныя. Первыя изъ  нихъ, безъ коры, такъ же, какъ и 
сплавныя, содержать менее 15% гигроскопической воды (точнаго опредЬ- 
ленш нетъ); вторыя, преимущественно, обпаженныя отъ коры сплавомъ, 
вследств1е выщ елачиваш я водою некоторыхъ составныхъ частей, быстро 
высыхая, заключаютъ въ себе, быть можетъ, еще менее гигроскопической 
воды, чем ъ  сухостойный. Т е  и друпя, заключая въ одной и той же скла
дочной м ер е  древесной массы более, ч ем ъ  дрова съ корою, при переугли- 
ванш, независимо отъ способа углежжеш я, даютъ более значительное коли
чество угля, почему и результаты переугливаш я изъ такихъ дровъ, принятые 
за добычу угля изъ растущаго л е са  и наоборотъ, даютъ ложное понятз е о 
результатахъ углежжеш я. Допустимъ, показано, что печами одного изъ су- 
ществующихъ типовъ получается угля изъ  кубической сажени дровъ хвой
ныхъ породъ 41 /а короба (5,53 арш.) или 24,88 куб. арш. (но объему 92%) — 
количество, возможное изъ сухостойныхъ и сплавныхъ дровъ, но не воз
можное даже при одинаковой сухости изъ дровъ растущаго пли валежнаго 
л еса  съ корою, потому что кубическая сажень такихъ дровъ вм ещ аетъ въ
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себе 2,45 куб. арш. коры,— матер1ала, не дающаго угля; стало-быть, въ  д е й 
ствительности переугливается дерева лиш ь 24,55 куб. арш. и добыча 4х/з кор. 
угля составить уже невозможные 101°/о объема переугленнаго дерева хвой- 
ныхъ иородъ.

По такимъ, а быть можетъ и  другимъ иричинамъ, въ  технической ли
тературе являю тся проценты добычи кучами 78%, печами 98%  („Куренная 
операщ я“ Бокова); 10372% (опыты г. Маркова „Уральское обозреш е“ №  31— 
1899 г.); 125°/0 (опыты М альгина. „Л есной ж урналъ“ 1862 г.), т. е. таюе ре
зультаты, о которыхъ позволительно только мечтать.

По тем ъ  же источникамъ, в е с ъ  короба печного угля изъ  хвойныхъ 
породъ, несмотря на его рыхлость, определяется на У рале отъ 16 до 18 пу- 
довъ, но какого объема коробъ, и производилось ли взвеш иваш е при вы
грузке  изъ  печей или въ заводе при вы возке на домну, после поглощения 
углемъ влажности въ т е ч е т е  нЬсколькихъ м есяцевъ ,—не разъяснено.

Пока не сущ ествуетъ особенно вески хъ  опровержешй научныхъ изы- 
сканШ о томъ, что в е с ъ  угля изъ  вполне просушеннаго дерева составляетъ 
44°/0, а изъ  дерева, содержащаго 18—20% гигроскопической воды, при пере- 
угливанш  большой массы дровъ — 20—32% в еса  дерева, до того времени 
въ случаяхъ, въ  которыхъ представляется надобность подобнаго опредЬ- 
леш я, обязательно приходится им еть въ виду означенныя цифры научныхъ 
определеш й. Въ данномъ случае при самой высокой добыче угля изъ куб. 
саж. еловыхъ дровъ 4,5 кор., т. е. 92°/0 объема, шестнадцатипудовый весъ  
короба, вместимостью въ  5,53 куб. арш., при в е с е  куб. саж. дровъ еловыхъ 
двухгодовалыхъ въ 169 пуд. и в е с ъ  добытаго угля (4% кор.) 72 пуд., по- 
лучимъ 42%  угля по весу  и, при 18-иудовомъ коробе угля, процевтъ такой 
добычи достигаетъ 48% в еса  дерева. Таше невозможные проценты добычи 
угля по весу  доказываютъ, что взвеш иваш е его производилось лиш ь после 
продолжительна™  поглощ еш я углемъ влажности воздуха. На этомъ осно
вании сравнительное определеш е качества печного угля съ кучнымъ посред- 
ствомъ в е с а  можетъ дать приблизительно верны е результаты только при 
немедленномъ взвеш иванш  во время выгрузки, после охлаж деш я печного 
и разломки кучнаго угля, потому что рыхлый печной уголь, обладая боль
шею способностью быстро поглощ ать влажность, по истечеши несколькихъ 
месяцевъ.. после выгрузки, можетъ быть одинаковаго веса  съ кучнымъ, 
что врядъ ли будетъ доказывать его доброкачественность.

Вообще, м нопя особенности уральскаго печного у гл еж ж етя , доходя- 
пця, при посредстве свед еш й  о „Куренной операцш “ г. Бокова и техниче- 
скихъ журналовъ, до с в е д е ш я  публики, практически незнакомой съ м ест
ными условшми, поражаютъ своею, если можно такъ выразиться, новизною. 
Ч ем ъ , напримеръ, объяснить громадную добычу угля, отъ 80 до 103,3% по 
объему, при несомненно!! рыхлости и мусороватости его, вм есте  съ боль
шою пустотою подъ сводомъ печи, видимою после ея охлаждешя? Ч ем ъ  
объяснить тяж есть еловаго угля, достигающую 16 — 18 пуд., т. е. 42°/о—48°/»
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по весу , при мусороватомъ у гл е  и громадной умишгЬ (см. опыты г. Мар
кова. „Уральск, обозр.“)?Почему, наконецъ, углевыжигательныя печи, даюпця 
возможность добычи угля 9 2 — 1 0 3 %  объема, поэтому, само-собою разумеется, 
сберегаюиця до 40°/о древесной массы, ныне улетучивающейся съ дымомъ, 
не входятъ во всеобщее употреблеше на Урале?

В се указанный особенности обугливашя печами, устроенными на Урале 
по и д ее  Ш варца, а также и неестественно большая добыча рыхлой кон- 
систенцш угля, въ процентахъ объема, подтверждаемая всеми уральскими 
техниками, могутъ быть объяснимы только подчинешемъ гореш я особен
ному, неправильному распространенно теплоты, доводимой местами до крас- 
наго калеш я (совместно съ добычею смолы); вследствие чего элементы, 
выделяюшдеся изъ  внутреннихъ слоевъ древесины, соединяясь съ углеро- 
домъ и разъединяя древесныя волокна, разрыхляютъ обугленный части де
рева. При прекращеши доступа воздуха въ вместилищ е переугливаемыхъ 
дровъ, значительная часть углерода расходуется на выпарнваше воды ги
гроскопической и воды, образуемой соединешемъ кислорода съ водородомъ 
(всего 55°/о по Кнаппу); паръ отъ соприкосновешя раскаленныхъ углероди- 
стыхъ веществъ разлагается, и оевободившШся кислородъ, снова соединяясь 
съ углеродомъ, разрыхляетъ уголь. Поэтому нельзя и удивляться выходу изъ 
печей Ш варца рыхлаго угля и его незначительной пирометрической способно
сти, вследсттае чего в се  металлурги отдаютъ предпочтете углю, добываемому 
кучнымъ жжешемъ и костровыми печами (въ Америке), съ учас/пемъ кислоро
да воздуха, несмотря на относительно незначительную его добычу по объему.

Костровыя углевыжигательныя печи, существуюнця въ Россш, разд е
ляются на два типа: печи Соколова, съ несколькими рядами продушинъ, и 
вновь устроенный мною въ семидесятыхъ годахъ въ Холуницкихъ заводахъ 
(Вят. губ.), съ двумя рядами вродушинъ у пода. Первыя изъ нихъ, распро
страненный на Уральскихъ заводахъ, вследств!е неудовлетворительныхъ ре- 

зультатовъ добычи угля, подвергались различнымъ видоизменеш ямъ; вторыя, 
съ двумя рядами продушинъ, въ последнее годы введены лиш ь въ Тулмо- 
зерскихъ (Финлящця) и Омутнинскихъ заводахъ и вводятся въ Баранчин- 
скомъ заводе, и до настоящаго времени, насколько мне известно, остались 
безъ изменешя.

Такъ какъ изъ описашя процесса иереугливаш я, происходяшаго во 
всехъ  главныхъ типахъ углевыжигательныхъ печей, существующихъ на 
уральскихъ заводахъ, становится очевиднымъ, что различные и вообще не
удовлетворительные результаты углеж ж еш я какъ по объему, такъ и по ка
честву угля получаются вследсттае неправильна™  и неравномернаго рас- 
иределеш я теплоты въ вм естилищ е безъ соблюден ¡я условШ, определен- 
ныхъ научными изыскашями, то кащ я бы мы ни предпринимали меры при 
переугливаши иечами существующихъ устройствъ, какъ бы ни видоизме
няли ихъ, результаты переугливаш я все-таки постоянно будутъ получаться 
неудовлетворительные.
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Всл,Ьдств1е такихъ повсеместно известны хъ фактовъ и необходимости 
сбережешя лесны хъ запасовъ отъ истреблешя, является настоятельная по
требность въ  утлевы ж игательны хъ печахъ, съ устройствомъ, способствую- 
щ имъ не только сбереж енш  древесной массы посредствомъ возможно более 
значительной добычи угля въ  процентахъ объема, но и обладающаго выс
шею пирометрическою способностью, необходимою для металлургическихъ 
производствъ, соединенныхъ съ плавкою металловъ.

Такая потребность сделалась еще более осязательною после того, какъ 
совещ аш ем ъ представителей — передовыхъ деятелей  горнаго м1ра, въ ви- 
дахъ сбережеш я древесныхъ запасовъ для более широкаго развитая горной 
промышленности на У рале, признано необходимымъ постепенно вводить на 
в сех ъ  казенныхъ заводахъ, взам енъ кучнаго, углеж ж еш е печное, несмотря 
даже на плох1я качества угля, получаемаго этимъ способомъ.

Конечно, на первыхъ порахъ такая зам ена кучнаго углеж ж еш я печ- 
нымъ при современномъ устройстве печей не удовлетворить техниковъ, 
стремящ ихся къ  возможно большей и выгодной заводской производитель
ности, но не подлеж итъ сомненпо. что постепенная зам ена кучнаго угле- 
ж ж еш я печнымъ дастъ возможность лицамъ, близко стоящ имъ къ делу, 
изучить этотъ способъ углеж ж еш я и способствовать скорейш ему реш еш ю  
вопроса какъ о преимущ естве его въ  отношенш пирометрической способ
ности угля, такъ и сбережеш я запасовъ л е с а  для более широкаго развитая 
горной промышленности на У рале.

Изучеше существующихъ способовъ углеж ж еш я приводить къ  заклю- 
чешю, что переугливаш е дровъ для металлургическихъ производствъ совер
ш ается двумя способами: а) съ участаемъ кислорода воздуха, кучами и 
костровыми печами, и б) въ  закрытыхъ для доступа воздуха вместилищ ахъ, 
печами Рейхенбаха и видоизмененными — Ш варца.

Изучеше процесса разлож еш я дерева обоими способами убеж даегь 
насъ, что различный идеи, положенный въ основаше ихъ, и разныя цели, 
преследуемый тем ъ  и другимъ способами, не могутъ давать одинаковыхъ 
результатовъ добычи угл я  какъ по качеству его, такъ и по объему.

Посредствомъ процесса разложеш я дерева первымъ способомъ имеется 
въ  виду добыча исключительно твердаго, нерастворимаго продукта — угля, 
другимъ же — преследуется добыча ж идкихъ, газообразныхъ, смолистыхъ и 
д руги хъ  продуктовъ, при чемъ уголь, значительная часть котораго— угле- 
родъ, входя въ соединеше съ другими элементами дерева для образовашя 
разныхъ продуктовъ, составляетъ уже продуктъ побочный и при томъ са- 
мыхъ гшохихъ качествъ.

При обугливаши первымъ способомъ въ кучахъ и костровыхъ печахъ, 
смотря по степени более или менее рацюнальнаго ихъ устройства и равно- 
мернаго распределеш я въ аппарате теплоты, элементы, вы деляемы е дере- 
вомъ для образован1я ж идкихъ и другихъ продуктовъ, немедленно удаля
ются къ  поду печи и улетучиваются въ  виде дыма чрезъ находящаяся тамъ
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продушины, главный же продуктъ, уголь, находясь выше горизонта выде- 
леш я ихъ, не входить съ ними въ соединеше. Совершенно обратное явле- 
ше зам ечается при обугливанш дерева другимъ способомъ, въ вм естилищ е, 
закрытомъ для доступа кислорода воздуха: неравномерное и быстрое рас- 
пространеше теплоты съ пода печи до свода, способствуя быстрому возвы
шенно температуры горячихъ газовъ, разлагающихъ дрова въ разныхъ ме- 
стахъ и на различныхъ горизонтахь, вм есте съ тем ъ  способствуютъ и 
быстрому выдЪлешю разныхъ элементовъ разложеш я дерева, которыя, н<* 
находя выхода наружу, входятъ между Собою и углеродомъ, по степени 
р одства, въ различны я летучая соединешя. Соединешя эти, образующая 
разные продукты, вследсттяе высокой температуры, более силою упругости, 
ч ем ъ  тягою трубъ, частью улетучиваясь, частью собираясь въ  отдельный 
вм естилищ а (смола), в с е  вм есте  уносятъ значительную часть углерода. 
Кроме того, вода, образующаяся на счетъ кислорода и водорода переугли- 
ваемаго дерева, не находя выхода, испаряется; паръ въ сонрикосновенш съ 
раскаленными газами разлагается на свои составныя части, и кислородъ 
снова входитъ въ соединеше съ углеродомъ, уменьшая остатокъ угля.

Стало-быть, только въ  процессе переугливаш я заключается причина 
почему уголь, добываемый для металлургическихъ производствъ при по
средстве аппаратовъ, открытыхъ для доступа воздуха, получается плотный, 
тяжеловесны!!, съ высокою теплотворною силою, тогда какъ въ аппаратахъ 
закрытыхъ для доступа воздуха, получается рыхлый, мусороватый, легко
весны й и съ малою теплотворною силою.

Причина такой разницы въ качестве угля заключается въ несоответ- 
ствующемъ требовашямъ продукта процессЪ разложешя, при которомъ зна
чительная часть углерода расходуется на безполезныя въ данномъ случае 
летуч1я  соединешя.

Точно такъ же и при первомъ способе малая добыча угля въ процен- 
тахъ объема, хотя и превосходныхъ качествъ, получается вследств1е не 

‘ соотв1угс']'вующаго требовашямъ продукта устройства печей и недостатка 
приспособлешй, необходимыхъ для равномернаго распределеш я теплоты въ 
вм естилищ е дровъ.

Въ виду не подлежащаго сомнен1ю обстоятельства, что качество угля 
и количество его добычи находится въ зависимости, главнымъ образомъ, 
отъ процесса разложешя дерева, а изменение процесса разложеш я его въ 
закрытыхъ для доступа воздуха пространствахъ невозможно, то и добыча 
угля съ высокою теплотворною силою для металлургическихъ производствъ, 
печами Рейхенбаха и видоизмененными — Ш варца, недостижима.

Наоборотъ, добыча малаго количества угля въ процеш ахъ объема, по
лучаемая при иереугливаши аппаратами съ достуиомъ кислорода, зависитъ 
только отъ неращональнаго ихъ устройства. Но такъ какъ почти всякое 
дело, являю щ ееся плодомъ ума и рукъ человеческихъ, можетъ постепенно 
совершенствоваться, то нетъ  сомнеш я, что съ изменеш емъ устройства су-
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ществующихъ углевыж игательныхъ печей и съ введешемъ приспособлешй 
для возможно равномернаго распространешя теплоты въ вм естилищ е дровъ, 
сделается возможною и добыча более значительнаго количества угля въ 
процентахъ объема съ самою высокою пирометрическою его способностью.

Д ля намеченнаго усовершенствовашя более другихъ пригодны угле- 
выжигательныя печи съ двумя рядами продуш инъ у пода, которыми про
изводится заготовка угля до 100 ты сячъ коробовъ на полную производи
тельность Х олуницкихъ заводовъ.

Въ основанш устройства этихъ печей, такъ же, какъ и в сех ъ  спосо- 
бовъ кучнаго углеяж еш я, положено начало, обнаруженное наблюдешями 
надъ г о р е т е м ъ  дерева при свободномъ доступЪ кислорода воздуха, а 
именно, что ж аръ, действуя на ближайппя части дерева, разлагаетъ ихъ, 
образующееся летуч1е продукты сгораютъ пламенемъ, а гореш е угля начи
нается уже после вы делеш я газовъ. На этомъ основанш несомненно, что, 
если гореш е дерева будетъ совершаться въ закрытомъ пространстве съ 
доступомъ кислорода воздуха въ пределахъ, необходимыхъ для полнаго 
сгорашя газовъ, вы деляемы хъ деревомъ, то, съ одновременнымъ прекра- 
щ еш емъ вы делеш я ихъ и доступа кислорода воздуха, въ  остатке должно 
получиться самое большое количество углерода съ примесью неорганиче- 
скихъ веществъ въ ви д е  твердаго продукта—угля.

При примененш  къ  переугливанпо дерева, обнаруженнаго наблюде
шями закона гореш я, съ ограниченнымъ доступомъ кислорода воздуха, 
замечено, что добыча угля въ  процентахъ объема получается (кучами и 
костровыми печами) тем ъ  больше, ч ем ъ  процессъ переугливаш я совер
шается правильнее, т. е. съ соблюдевгемъ научныхъ указашй, состоящихъ 
въ следующемъ:

1) переуглива1пю подвергать дрова двухлетш я (изъ растущаго .тЬса), 
т. е. съ содержангемъ гигроскопической воды, не превышающимъ 20%;

2) процессъ переугливаш я вести такимъ образомъ:
а) чтобы жаромъ, распространяющимся внутри печи, предварительно 

удалялась вся влажность;
б) чтобы переугливаш е совершалось при равномерномъ доступе кисло

рода въ пределахъ  необходимой потребности;
в) чтобы теплота распространялась равномерно, а постепенное возвы- 

шеше температуры не превышало температуры воспламенешя газовъ (300°);
3) чтобы, съ окончашемь процесса переугливаш я, прекращался и 

доступъ кислорода воздуха въ моментъ достиженья горящ ими газами вы
стилки.

Кто практически изучалъ углежжеш е, тому известно, что так ¡я усло- 
в1я, быть можетъ, возмояшо выполнить лиш ь въ  лаборатор!яхъ. При пере- 
угливан1и ж е большой массы дерева они составляютъ самую трудную задачу, 
которую самые опытные углежоги и при самыхъ благощлятныхъ услов^яхъ 
нереугливаш я выполняютъ лиш ь отчасти въ то время, когда точное соблю-
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д е т е  ихъ составляешь нераздельную принадлежность рацюнальнаго угле
жжеш я, сопровождаемаго высшею добычею угля, обладающаго высокою тепло
творною силою.

Отсутстаие способа р а зр е ш е т я  этой задачи составляло и составляетъ 
самую главную причину неудовлетворительныхъ результатовъ, получаемыхъ 
существующими способами углежжеш я; оно повлекло за собою истребление 
заводскихъ лгЬсныхъ дачъ, общее оскудгЬьпе запасовъ л еса  и, наконецъ, 
привело къ  сознанпо необходимости более подробнаго изучеш я процесса 
печного углеж ж еш я, какъ дающаго возможность достигнуть при всехъ  
своихъ громадныхъ недостаткахъ более значительной добычи угля, чем ъ  
какимъ бы то ни было другимъ способомъ.

Т е  же причины побудили и меня посвятить несколько последнихъ 
л е тъ  практическому изученно печного углежжеш я съ целью устранен!я 
его недостатковъ и достижеш я возмояшо большей и более или менее оди
наковой добычи угля самой высокой пирометрической способности, гаран
тирующей сбереж ете древесныхъ запасовъ для развитая горнозаводской 
производительности въ  колыбели горной промышленности—У рале.

Д ля достижешя намеченной ц е л и  приступлено было къ спещальнымъ 
опытамъ углежжеш я. При производстве въ те ч е те  несколькихъ послед
нихъ л етъ  опытовъ, съ примЪнешемъ различныхъ манипуляций, обнару
жено, что только совместнымъ дЬйств1емъ горящихъ газовъ, в и д е  ляемыхъ 
переугливаемыми дровами, и горячихъ газовъ, выделяемыхъ жаромъ дровъ 
(или другого матер1ала), горящ ихъ въ отдельной камере, возможно достиг
нуть устранешя въ переугливающемъ аппарате причинъ, препятствующихъ 
равномерному распространенно теплоты и постепенному возвышенш тем
пературы.

Идея переугливашя совместнымъ действ1емъ газовъ, выделяю щихся 
въ особыхъ вместилищ ахъ, въ  свою очередь, вызвала необходимость устрой
ства приспособлений, удовлетворяющихъ естественнымъ ихъ требовашямъ.

Для осущ ествлетя процесса переугливашя, основаннаго на означен
ной идее, необходимо иметь аппаратъ, въ которомъ бы более или менее 
равномерное переугливаше совершалось газами, выделяемыми переугли
ваемыми дровами и воспламеняемыми свободнымъ доступомъ кислорода 
воздуха.

Такое требоваше правильнее, чем ъ  въ другихъ подобнаго типа аппа- 
ратахъ, совершается въ тирольскомъ костре и въ  усовершенствованномъ 
мною видоизмененш  его,—въ углевыжигательныхъ печахъ съ двумя рядами 
продушииъ. П о с л е д тя  вполне удовлетворяютъ требовашямъ, необходимымъ 
для осущ ествлетя идеи переугливашя, при совместномъ действж  газовъ.

Такимъ образомъ, соверпшопцйся въ тирольскомъ костре процессъ 
переугливашя, дающШ гарантаю добычи доброкачественнаго продукта, цели- 
комъ перенесешь въ новый способъ печного переугливашя, обезпечивающШ, 
при посредстве устройства соответствепныхъ присиособлешй въ суще-
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ствующихъ иечахъ, более значительную добычу угля въ процентахъ объема 
почти съ одинаковыми результатами.

Вследствге такихъ комбинащй. ны не усовершенствованная углевыжи- 
(’атедьная печь, за исклю чеш емъ немногихъ измгЬнешй въ  стЬнахъ, поверх
ности пода, пояожеш я душ ииковъ и т. п., иаружнымъ видомъ иредставляетъ 
лиш ь видоизменение печей, устроенныхъ мною въ Холуницкой поссессшн- 
ной д аче.

Въ настоящее время внутри такой печи (Черт. № №  1—2 —3—4), Табл. I, 
устроена топочная кам ерар (Черт. 1— 2—4). Камера снабжена двумя топочными 
отверстая ми, закрываемыми двухстворчатыми дверцами п (Черт. 1—2— 4) 
и  тремя поддувалами съ такими же дверцами т  (Черт. 2—4); кроме 
того, одна изъ  длинныхъ стенъ  печи, между пилястрами, снабжена чугун
ными приборами а (Черт. №  2), указывающими приближеше ж ара къ 
вы стилке и оканчаше процесса переугливаш я.

И зменеш ями, произведенными въ частяхъ печи и устройствомъ внутри 
ея топочной камеры, достигаются:

1) Постоянное, въ  одномъ и томъ же направленш, распространете 
теплоты, проникающей изъ камеры въ вместилищ е съ целью  предвари
тельной просушки дровъ, предназначенныхъ к ь  переугливашю,

2) Постепенное повышеше температуры газовъ, просушивающихъ дрова.
3) Равномерное, более или менее совершенное переугливаше посред- 

ствомъ повышешя или понижеш я температуры соответственными приспо- 
соблетям и.

4) Возможность успеш иаго переугливаш я сухихъ, сырыхъ и св'Ьже- 
нарубденныхъ дровъ.

5) Постоянно одинаковая добыча угля въ  процентахъ объема при 
иереугливанш одинаковой сухости дровъ или при одномъ и томъ же коли
честве древесныхъ волоконъ въ складочной м ере.

6) Добыча угля съ высокой пирометрической способностью какъ изъ 
сухихъ, так'ь и сырыхъ дровъ какой бы то ни было породы.

7) При посредстве соответственныхъ приспособлен^!, указывающихъ 
приближеше жара къ выстилке, достигается возможность полнаго переугли
вашя (безъ головеш екъ) и получеш я бураго угля, высоко-ценимаго при 
доменномт> производстве, вследстане более высокой его пирометрической 
способности.

Въ газовой углевыжигательной печи, после нагрузки дровъ и замазки 
глиной всехъ  верхнихъ отверстай и дверей, при всехъ  открытыхъ дуппш- 
кахъ, ироцессъ переугливаш я начинается разведеш емъ огня въ топочныхъ 
отверстаяхъ камеры.

Горяч1е газы, выделяемые жаромъ матер!аловъ, горящ ихъ въ камере, 
проникая въ  вместилищ е дровъ и сообщая свою теплоту непосредственно 
дровамъ, предназначеннымъ къ переугливашю, стремятся въ одномъ и томъ 
же направлеши, по длине нечи, къ противолежащей стен е  съ чугунною
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заслонкою. ЗдЬсь, вследствие быстраго притока горячихъ газовъ, происхо
дить значительное иовышеше температуры, которая съ постепеннымъ пони
же шемъ распространяется съ одной стороны въ обратномъ направлеши, съ 
другой—по всей длине печи до пода. Вследедтае чего, въ  то время, когда 
изъ  душниковъ, между первою парою пилястровъ, станетъ вы деляться 
горячШ дымъ, изъ душниковъ последней пары вы деляется холодный или 
тепловатый.

При такомъ иостоянномъ распространен^ теплоты, не изменяю щ емся 
при самомъ сильномъ в етр е , горяч1е газы, накопивппеся подъ сводомъ, 
въ силу естественнаго закона, распространяются къ  поду печи, ж аръ про- 
никаетъ всю массу дровъ и, опускаясь по длине древесныхъ волоконъ, 
испаряеть гигроскопическую воду, которая, частью охлаждаясь, стекаетъ 
по дровамъ подъ выстилку и по наклонному поду вытекаетъ наружу, боль
шею же частью въ виде белаго пара и белаго густого дыма улетучивается 
черезъ продушины.

Между тЬмъ дрова подъ сводомъ, подъ вл!яш емъ увеличивающейся 
температуры газовъ, иросыхаютъ и. когда последняя возвысится прибли
зительно до 300° С., изъ дровъ сганутъ вы деляться газы, воспламеняемые 
притокомъ кислорода воздуха черезъ продушины, тогда начинается хими- 
чесюй процессъ разложеш я дерева, совершающейся въ томъ же порядке, 
въ какомъ происходила просушка дровъ горячими газами, проникающими 
изъ топочной камеры въ вместилищ е дровъ.

Такъ какъ процессъ разложеш я дровъ происходить вследъ  за про
сушкою ихъ, а воспламененные газы, разлагающее дрова, всегда находятся 
ниже уровня продукта разложеш я — угля, то становится очевиднымъ, что 
газы, выделякищ еся изъ дровъ, воспламеняясь кислородомъ, преграяздаютъ 
ему достунъ къ углю, который до окончашя процесса переугливаш я нахо
дится въ безвоздушномъ пространстве, наполненномъ горячими газами и 
углеродисто-водородными соединешями.

Процессъ переугливашя превращается замазкою глиною душниковъ, начи
ная отъ стены съ чугунными дверями до стены топочной камеры посте
пенно между каждою парою пилястровъ въ то время, когда горяшде газы, 
разлагающее дрова, достигнуть выстилки ’).

Изъ описашя процесса углежжеш я, совершающегося въ газовыхъ 
углевыжигательныхъ иечахъ, становится очевидною полная независимость 
его отъ опытности или неопытности углежога.

Газовая углевыжигательная печь подобна паровой маш ине, устроен
ной съ целью  выполнешя определенной функцш. Действ1е печи находится 
въ такой же зависимости отъ углежога, какъ и действ ¡о паровой машины 
отъ истопника и машиниста;—все его внимаше должно сосредоточиться

‘ ) Процессъ переугливашя 41/2—9 куб. саж. дровъ продолжается обыкновенно 3—3 ‘/, су- 
токъ, хотя можетъ окончиться въ 21/2—3 сутокъ; остываше печи продолжается 2 ‘/*—3 сутокъ.

ПримгЪч. авт.
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на поддержании необходимой для обугливаш я температуры и на своевре- 
менномъ прекращ ены  процесса переугливаш я.

Въ настоящее время газовыя углевыжигательныя печи, на который 
департаментомъ торговли и мануфактуръ выдано мн'Ь охранительное сви д е
тельство отъ 28 декабря 1899 года за №  9865, устроены въ казенной пос- 
сессюнной д а ч е  Холуницкихт> заводовъ, владЬлецъ которыхъ, Иванъ Аль- 
фонсовичъ Поклевсшй-Козеллъ, заботясь о сбережении лесны хъ запасовъ, 
первый пожелалъ ввести у себя новый способъ печного углеж ж еш я, гд е  
для добычи угля на увеличенную производительность заводовъ построено 
15 такпхъ печей.

Заготовка печного угля на д ей сп п е Холуницкихъ завсдовъ произво
дится на лесосекахъ; дрова на углеж ж еш е заготовляются осенью; постройка 
печей начинается весною.

Дождливое лето 1900 года такъ же, какъ и весна, были причиной, 
что дрова осенней рубки до времени переугливаш я не только не просохли, 
но еще намокли до такой степени, что поленья лиственныхъ породъ пустили 
побеги.

Таюя местный у слов ¡я заставили подвергать переугливанш  дрова 
почти исключительно сырыя: сосновыя, еловыя, березовыя и осиновыя, 
при переугливанш которыхъ газовыми углевыжигательными печами полу
чаются следую яце результаты:

В ведете этого способа углеж ж еш я въ д аче  Холуницкихъ заводовъ 
.дало мне возможность осуществить идею газоваго переугливаш я и при 
практическомъ его изученш  составить вышеприведенную таблицу, съ рядомъ 
чиселъ, указывающихъ результаты переугливаш я преимущественно сырыхъ 
дровъ, съ содерж атем ъ отъ 22 до 29% гигроскопической воды.

Несмотря на некоторое несовершенство произведенныхъ опытовъ, хотя 
бы только вследств1е новизны этого способа переугливаш я и недостатка 
времени для всестороннихъ испыташй, сгруппированный ниже числа дока
зываюсь, что даже при значительномъ количестве горючаго матер1ала, упо- 
требленнаго на и сп арете  изъ  дровъ более 55% воды (по Кнаппу), резуль
таты переугливаш я газовыми печами сырыхъ дровъ превышаюсь резуль
таты переугливаш я сухихъ существующими способами („Кур. опер.“ Бокова).

Равнымъ образомъ, опыты переугливашя сухихъ и полусухихъ дровъ 
(20—22% гигр. воды) обнаружили меньшую потребность горючаго матер1ала 
на предварительную просушку ихъ. С береж ете это вм есте  съ более зна- 
чительнымъ количествомъ древесныхъ волоконъ въ складочной м Ьре су
хихъ дровъ, нежели сырыхъ, увеличивая выходъ угля въпроцентахъ объема, 
вл1яетъ и на удешевлеше его стоимости .

Еще более значительный выходъ вм есте съ сбережешемъ древесной 
массы, расходуемой на предварительную просушку переугливаемыхъ дровъ, 
получается при обугливанш газовыми печами въ лесу, на лесосекахъ , отве- 
денныхъ для заготовки дровъ.
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Тамъ, несмотря на оскуд&ше заводскихъ дачъ , во многихъ изъ  нихъ 
сучья, негодные на п ереугли вате , и хворость съ хвоей обречены на гше- 
ше; между тем ъ  не только двухгодовалые сучья, но даже каж дая хворо
стина, собираше и подвозка которыхъ къ  печамъ во всякомъ случай де
ш евле заготовки дровъ, въ особенности съ утилизащ ей мусора, въ  дан- 
номъ случай вполне заменяю сь дорого стоянця дрова и способствуютъ 
сбереженш  .лЪсныхъ запасовтэ.

И зъ этой ж е таблицы видно, что разница между минимальною и ма
ксимальною добычею угля въ процентахъ объема изъ сырыхъ дровъ хвой- 
ныхъ породъ достигаетъ 7%. Определить такую разницу при переуглива- 
нш  сухихъ дровъ пока не представляется достаточно данныхъ, вслЪдств!е 
ограниченеости опытовъ, но полагаю, что она едва ли превысить 6°/0. Р аз
ница между минимальною добычею угля изъ  сырыхъ и максимальною изъ 
сухихъ дровъ достигаетъ 15%; выходъ угля изъ  дровъ двухгодовалыхъ 
хвойныхъ породъ, при переугливанш  ихъ съ корою, достигаетъ 91% объема 
дерева, безъ коры 97%, изъ  лиственныхъ породъ безъ коры до 85°/о по объему.

Одинаковые результаты переугливаш я по объему могутъ получаться 
лиш ь при постоянно одинаковомъ количестве древесныхъ волоконъ въ скла
дочной м е р е  дровъ. Но такъ какъ услов1е это находится въ  .зависимости 
отъ более или м енее аккуратной рубки и укладки въ поленницу, отъ боль
ш ей или меньшей толщины дровъ, отъ болыпаго или меньшаго объема 
коры и луба въ  складочной м ер е , такъ же, какъ и отъ степени ихъ сухо
сти, опять-таки зависящ ей отъ времени рубки, продолжительности высыха- 
ш я на воздухе и более или м енее сухого лета, то и постоянно одинаковые 
результаты обугливаш я въ процентахъ объема даже совершенными аппара
тами,—газовыми, такъ же недостижимы, какъ недостижимо и устранеше 
веЪхъ перечисленныхъ иричинъ.

Равньш ъ образомъ, опыты переугливаш я газовыми печами убеждаю тъ, 
что очерташе поверхности переугленныхъ дровъ: отсутствие ироваловъ, одно
образная и незначительная осадка угля характеризуетъ правильность и 
своевременное прекращеше процесса переугливаш я, при которомъ только 
и возможно получеше угля въ ви д е  черныхъ, твердыхъ, блестящихъ по- 
леньевъ, а также частей ихъ болЪе или менее значительной величины. Та
кой наружный видъ переугленныхъ дровъ всегда сопровождается высокою 
добычею угля по объему и высокою теплотворною силою. Преимущество 
этого способа переугливаш я состоишь еще и въ томъ, что дрова, сложенныя 
подъ сводъ печи, не сгораютъ и не разрыхляются; большая часть ихъ, обуг
ливш ись. вследств!е осадки, вызываемой наклоннымъ положен1емъ переуг
ленныхъ дровъ, сложенныхъ ниже, переламывается на части различной ве
личины, а остальныя, даже самыя тоншя, сохраняютъ видъ обугленнаго 
полена.

При вы грузке березоваго и еловаго угля изъ  двухъ печей присутство- 
валъ управляющей Холуницкими заводами действительный статски! совет-
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ииКТ- Андрей Андреевичъ фонъ-Зигель вм есте  съ управителемъ Климков- 
скаго завода. Одновременно съ выгрузкою угля изъ горячей ’ еще печи 
производилось изм^реш е его мЪрнымъ коробомъ (въ 6 куб. арш.) и взве- 
ш иваш е, при чемъ в'Ьсъ короба угля оказался: березоваго 23—26 пудовъ и 
еловаго 16— 17 пуд.

Чтобы составить поняйе о теплотворной силе угля, определеннаго выше 
веса , необходимо определить его добычу въ процентахъ веса  дерева, такъ 
какъ научными изследоваш ями дознано, что ч ем ъ  больше добыча угля въ 
процентахъ веса, тем ъ  больше заключается въ немъ углерода, больше еди- 
ницъ свободной теплоты, необходимой для производствъ, соединенныхъ съ 
плавкою металловъ.

На основанш ириведенныхъ мною опытовъ, кубическая сажень просу- 
щенныхъ на воздухе еловыхъ дровъ веситъ  безъ коры 169 п у д .'). При га- 
зовомъ иереугливанш  изъ кубической сажени такихъ дровъ получается 
угля 4,4 кор. (въ 6 куб. арш.). Коробъ угля у дверей печи, гд е  уголь бо
л е е  продолжительное время подвергается действии горячнхъ газовъ, веситъ 
16 пуд., посредине печи— 17 пуд.; въ сложности 16,5 пуд. На основанш 
этихъ данныхъ добыча еловаго угля по весу определяется въ 41,5°/о. Та
кая  высокая добыча до настоящаго времени, при переугливаш и большой 
массы дерева, считалась невозможною. На практике, при производстве пере- 
угливаш я для промышленныхъ целей, принято добычу угля определять 
по объему, не придавая особеннаго значеш я определенш  его въ °/о веса. 
Напротивъ, последш й способъ преимущественно употребляется лиш ь при 
научныхъ изследоваш яхъ, при чемъ не оставляется безъ внимашя первый 
способъ о п р ед ел етя  добычи въ процентахъ объема.

Д ля суждеш я о возможности получешя определенной выше добычи 
угля по весу, такъ же, какъ и о более значительныхъ выгодахъ, доста- 
вляемыхъ металлургическимъ ироизводствамъ тЪмъ или другимъ способомъ 
переугливашя, необходимо обратиться къ научнымъ изслЪдовашямъ опре- 
д елеш я добычи угля въ  процентахъ веса  переугливаемой древесной массы. 
На основанш химическаго анализа известно, что въ составе совершенно 
сухого дерева заключается углерода 50%, и что при иереугливанш совер
шенно сухого дерева въ лаборатор1яхъ возможно получить угля 44% по 
весу, а изъ дерева, просушеняаго на воздухе, съ 20°/° гигроскопической 
воды, процентъ добычи угля по весу  уменьшается до 34%. Д алее, науч
ный изследоваш я говорятъ, что въ виду несовершенства существующихъ 
способовъ углежжеш я, на практике невозможно получеше ни 44%  угля по 
весу  изъ совершенно сухого дерева, ни 32°/о изъ  дерева, просушеннаго на 
воздухе. Затем ъ, при самыхъ тщательныхъ опытахъ, ироизведенныхъ съ 
целью  п ракти ческая  определеш я добычи угля по весу  при сухой пере-

*) ВолЬе точное опред'Ьлеше добычи угля въ %  вгЬса требуетъ разностороннихъ опы
товъ для опред-Ьлешя в1зса куб. саж. дровъ разныхъ породъ, обнаженныхъ отъ коры, съ 
содержашемъ 20°/о гигр. воды. Прим. авт.
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гонке дерева, получались различные результаты—отъ 24 до 34°/о. На осно- 
ванш  такихъ наблюден¡й сделано заклю ч ете , что максимумъ добычи угля 
въ  помещ енш , изолированномъ отъ доступа воздуха, при переугливанш  
иросушеннаго на воздухе дерева, по весу  не превыш аетъ 27°/о, и что этотъ 
процентъ будетъ тем ъ  меньше, ч ем ъ  больше получится продуктовъ сухой 
перегонки, содержащ ихъ углеродъ.

Такимъ образомъ, становится очевиднымъ, что научныя и зследоваш я 
не отвергаютъ возможности получеш я 44°/о угля по весу  при производстве 
иереугливаш я совершенными аппаратами, къ  числу которыхъ следуешь 
отнести лиш ь газовыя углевы ж игательны я печи.

По изследоваш ям ъ Соважа, въ  угле , добываемомъ кострами, содер
жится до 20°/о летучихъ соединешй, что, увеличивая его пирометрическую 
способность, возвышаешь добычу угля до 32°/о по весу. Но такъ какъ на 
выпариваше 55% воды, заключающейся въ  дереве  (по Кнаппу), расходуется 
углерода 5%, а при более сырыхъ дровахъ— 6,5%, да на возвышеше темпе
ратуры при переугливанш  большой массы л е са  и на произведете теплоты, 
уносимой продуктами сухой перегонки и лучеиспускаемой стенками аппа
рата, расходуется еще до 6% углерода, всего 12%, то становится очевиднымъ, 
что, на основанш приведенныхъ научныхъ изследоваш й, добыча угля куч- 
нымъ способомъ не превыш аетъ 20% в еса  дерева, просушеннаго на воз
духе. Напротивъ, при газовомъ переугливанш  теплота, необходимая для 
ироизведешя процесса разложеш я дерева, сообщается горячими газами, 
вследств1е чего 12% углерода, расходуемаго на процессъ переугливашя 
кучнымъ способомъ, сберегается такъ же, какъ и углеродъ. расходуемый на 
образоваше углекислоты  отъ лиш няго притока кислорода. Кроме того, со- 
вместнымъ действ1емъ газовъ, горящ ихъ и горячихъ, изм еняется и про
цессъ переугливаш я, вследств1е чего, вероятно, элементы разложеш я де
рева, входя въ  иныя соединешя, ч ем ъ  при разложенш дерева въ помещ е- 
ш яхъ 5езъ доступа кислорода воздуха, сберегаютъ углеродъ. Можно допу
стить даже, что кислородъ входитъ преимущественно въ соединеше съ во- 
дородомъ, вследств1е чего сберегается еще 6% углерода. Но въ кагая бы 
соединешя элементы разлож еш я дерева ни входили при газовомъ переугли- 
ваши, фактъ постоянной добычи угл я  отъ 40 до 43% по весу  служишь д о к а - 
зательствомъ высокой его теплотворной силы и тем ъ  большей, ч ем ъ  больше 
получится въ остатке бураго угля .

Следовательно, газовыми печами вполне достигается цель, п р есле
дуемая обугливашемъ: сосредоточить въ  менынемъ объеме самое большое 
количество углерода или единицъ теплоты. Поэтому, при сравненш по весу  
угля, получаемаго изъ  газовыхъ печей, съ углемъ кучнымъ ‘) и печнымъ 
Шварца, оказывается, что пирометрическая способность перваго несравненно

*) Такъ какъ  кучный уголь до разломки кучи находится нисколько дней подъ влаж
ной земляной покрышей и, кром'Ь того, поглощаетъ и сп арете  влажности изъ земли, то 
Р'Ьсъ кучнаго угля всегда выше д1эйствительнаго в’Ьса сухого угля.
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выше тюсл’Ьдняго, такъ  же. какъ  и вы сокоценимаго м еталлургами кучнаго 
угля. Обстоятельство это само собою реш аеш ь вопросъ о томъ, который изъ 
этихъ  сиособовъ переугливаш я более вы годенъ при производствахъ, сое- 
циненныхъ съ  плавкою металловъ.

Кром е пирометрической способности горючаго материала, для те х ъ  ж е 
производствъ имеешь еще более важное значеш е количество добычи угля 
но объему, въ  зависимости отъ котораго всецело  находится сбережеше за- 
пасовъ древесной массы, дающее возможность более ш ирокаго развитая горно
заводской производительности.

Чтобы судить о преимущ ествахъ заготовки угля  для этой ц ел и  тема, 
или другимъ способомъ переугливаш я, необходимо сравнить, повторяю, ре
зультаты углеж ж еш я существующими способами съ разематриваемымъ мною 
новымъ способомъ—печнымъ, при посредстве горячихъ газовъ.

На уральскихъ заводахъ переугливаш е производится преимущественно 
в ъ  печахъ Ш варца и кучнымъ способомъ; первый способъ даетъ по объему 
6 5 °/о изъ дровъ сплавныхъ, иросушепныхъ на воздухе („Куренная операщ я“ 
Бокова), второй— 5 0 °/о изъ  сухихъ гуж овыхъ дровъ (безъ коры). Между тем ъ, 
переугливаш е въ привилегированны хъ газовыхъ печахъ сырыхъ дровъ 
даетъ 8 5  и более процентовъ по объему. Чтобы не быть голословнымъ, я 
привожу ниже основанное на онытахъ исчнслеш е расхода древесной массы 
хвойныхъ породъ на заготовку 1 0 0  тыс. коробовъ ( 5 ,5 3  куб. арш.) угля по- 
средствомъ ирактикуемыхъ сиособовъ углеж ж еш я: печного, кучнаго и но- 
ваго — газоваго: печами Ш варца, при условш  добычи 6 5 °/о угля по объему, 
расходуется дровъ 3 1 .2 0 0  куб. саж., кучнымъ—при добыче 5 0 °/« ,— 4 0 .1 0 0  куб. 
саж ., газовыми печами, при средней добы че 8 5 °/о ,— 2 3 .8 0 0  куб. саж. сырыхъ 
дровъ.

Такимъ образомъ, заводы, расходующее на свою производительность 
100 тыс. коробовъ угля, производя заготовку его газовыми печами, а не пе
чами Ш варца, сберегутъ 7 .4 0 0  куб. саж. дровъ, при за м е н е  же этими пе
чами кучнаго способа—получать сбережеш я 1 7 .3 0 0  куб. саж. П ринявъ стои
мость кубической сажени дровъ съ доставкой къ  м есту переугливаш я только 
въ  3 руб., получимъ экономит или удеш евлеш е стоимости заготовки угля 
въ  первомъ сл у ч а е —2 2 .2 0 0  руб., а во второмъ—5 1 .9 0 0  руб.. не говоря ни о 

стоимости сберегаемой древесной массы, ни объ экономш рабочихъ рукъ, 
обезпечеше которыми заготовки лесны хъ матер1аловъ сопряжено съ  боль
шими затруднешями.

Приведенный выше расчетъ удеш евлеш я стоимости заготовки угля, 
при за м е н е  существующихъ способовъ переугливаш я газовыми печами, сде- 
ланъ при условш  переугливаш я дровъ одинаковой сухости. Между тем ъ , въ 
действительности добыча 65°/о угля печами Ш варца такъ же, какъ и. 50°/« 
кучнымъ способомъ, получена или изъ  сплавныхъ дровъ, или иаъ су
хостоя и сухихъ дровъ (съ 20°/о гикроскопнческой воды), изъ  кото- 
рыхъ, независимо отъ способа переугливаш я, всегда получается более
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значительная добыча угля. Указанные ж е въ таблице результаты нере- 
угливаш я газовыми печами получены изъ дровъ самыхъ сырыхъ, изъ  кото- 
рыхъ при переугливанш  всем и другими способами получается лиш ь самая 
незначительная добыча угля очень плохого качества,

Всл’Ьдств1е такихъ условШ, сопровождающихъ газовый и друпе спо
собы иереугливаш я, исчисленное выше сбереягеше древесной массы такъ же, 
какъ и удеш евлеш е стоимости заготовки угля, представляетъ величину са
мую минимальную.

КромЪ того, переугливаш е газовыми печами безусловно доставить, 
сравнительно съ существующими способами, еще более значительное сбе
р е ж е те  древесной массы, вследств1е небывалой до настоящаго времени 
пирометрической способности угля, получаемаго изъ  газовыхъ печей, такъ 
какъ при действш  доменныхъ печей коробомъ такого угля выплавится бо
л е е  значительное количество пудовъ чугуна. Естественно, что, благодаря 
такимъ результатамъ плавки, сберегается расходъ угля, уменьшается коли
чество его заготовки, вследств1е чего, въ  свою очередь, сберегается рас
ходъ древесной массы на переугливаше.

Д ля определеш я точной величины такого сбережеш я въ настоящее 
время данныхъ не имеется. Оно можетъ быть получено лиш ь въ будущемъ 
учеными металлургами при употребленш заготовленнаго газовыми печами 
угля на действ1е доменныхъ печей.

Изъ таблицы и сп ы татй  видно, что при первоначальныхъ опытахъ пере- 
у гл и в а тя  на произведете горячихъ газовъ израсходовано дровъ довольно 
значительное количество, причисленное къ общей м ассе нереугливаемаго 
мaтepiaлa, вслЪдств1е чего уменьшились, конечно, и проценты добычи угля. 
Расходъ дровъ въ такихъ же разм'Ьрахъ на заготовку этимъ способомъ 
100 тыс. коробовъ угля достигнетъ четырехъ тысячъ кубическихъ саженъ 
дровъ. Это количество, при условш  некоторыхъ усоверш енствован^ и прак- 
тическомъ навы ке, можетъ быть сокращено более, ч ем ъ  на половину.

Если принять во внимаше, что газовыми печами возможно переугли- 
вать совершенно сырыя дрова, что уголь, получаемый изъ нпхъ, обладаетъ 
несравненно высшею теплотворною силою, нежели уголь, добываемый дру
гими способами, и что количество матер1ала, необходима™ на произведете 
теплоты, уменьшится, то не можетъ подлежать сомнЪнш, что при посред
стве  переугливаш я газовыми печами общее сбереж ете древесной массы 
достигнетъ не менЪе 507о расходуемой въ настоящее время.

Въ заключеше считаю необходимымъ сказать еще несколько словъ.
Известно, что существующими способами переугливаются почти исклю

чительно дрова хвойныхъ породъ, такъ какъ переугливаше лиственныхъ 
породъ даетъ преимущественно незначительные результаты добычи угля са- 
маго плохого качества. Между тем ъ, одно изъ самыхъ главныхъ достоинствъ 
газоваго п ер еу гл и в атя  заключается въ томъ, что лиственныя породы даютъ 
до 85°/о угля по объему. Судя же по добыче въ процентахъ веса, уголь ли-
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Въ М  15 „Berg- und Hüttenmännische Zeitung“ за 1901 годъ появилась 
интересная статья г. Дбрфеля относительно новаго способа обогащ етя  кол- 
чеданистыхъ рудъ, совершенно не похожаго на все , доныне существовав- 
niie, п основаннаго на недавно только подмеченномъ свойстве колчедановъ 
смачиваться жирными жидкостями и такимъ образомъ отделяться отъ 
другихъ минераловъ.

Считая этотъ воиросъ настолько серьезнымъ и заслуживающ имъ вни- 
маш я горныхъ людей, занимающихся какъ руднымъ обогащешемъ, такъ и 
обогащешемъ золота, полагаю интереснымъ привести и звл еч ете  изъ  этой 
статьи.

На рудник^, Glasdir у г. Dolgelly въ  Nord Wales’e , разрабатывающемъ 
м ^сторож дете мЪднаго и сЪрпаго колчедановъ, содержащ ихъ Au  и Ад и 
вкрапленныхъ въ кембрШсюе сланцы, была построена фирмою Люрига 
рудообогатительная фабрика, съ отсадками, штоссгердами Ш тейна и проч.

Обработка этихъ рудъ на этой ф абрике показала полную ея непри
годность въ  данномъ случай, вследств1е того, что колчеданы им ели  свой
ство распадаться на чеш уйки (пластинки), всплываюпдя на поверхность 
воды, и ею уносилиЙ, въ отвалъ. Такъ, изъ тонны сырой руды съ содер- 
жаш емъ металловъ: 1— 1‘/2%  Си , 2 0 — 3 0  gr. Ад и 2 ‘ /а gr. Au  и потому рас
цененной въ 3 0 —3 8  марокъ или въ среднемъ 3 2  марки за тонну—после 
промывки получалось чистыхъ рудъ ценностью металловъ только на 4 ‘/ г 
марки или же терялось въ отвалахъ и сносахъ 8572% заключающихся въ 
сырыхъ рудахъ металловъ.

Неудача обогащ етя  50 т. тоннъ сырыхъ рудъ стоила руднику до 50 т. 
фунтовъ стерлинговъ, и г. ДОрфель всецело обвиняетъ въ этомъ случае 
заправилъ дела, неосмотрительно и, повидимому, безъ предварительныхъ 
опытовъ н изследованШ  прямо приступивших!, къ валовой обработке рудъ 
на неподходящихъ механизмахъ. Подобные примеры не редки. Мы можемъ 
указать и у насъ на нечто подобное (см. ст. горнаго инженера I. И. Ефрона 
въ №  12 „ИзвестШ  Общества Горныхъ Инженеровъ“ за 1900 г.).

Въ такихъ обстоятельствахъ на руднике было обращено все внимаше 
на пзыскаше более соответствующихъ способовъ обработки получаемыхъ
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съ рудника рудъ. Между ирочимъ, было замечено до сихъ иоръ неизвест
ное свойство колчедановъ обволакиваться масломъ и оставаться въ немъ 
въ  подвешенномъ состояши. Это свойство и дало иоводъ г. Эльморе про
извести опыты въ значительномъ разм ере, которые дали весьма благопр1ят- 
ные результаты. На основанш своихъ оиытовъ онъ выработалъ особую си
стему обогащения рудъ, которая заключается въ следуюгцемъ:

Раздробленная въ дробилке и валкахъ руда поступаете въ мокрое 
измельчеше въ мельнице Гунтингтона, изъ которыхъ, просеиваясь чрезъ 
грохотъ съ сеткою въ 900 отверстий на 1 кв. дюймъ, рудная муть следуетъ 
съ  водою во вращаюицйся горизонтальный барабанъ, снабженный на вну
тренней поверхности архимедовымъ винтомъ для передвигашя мути къ 
выводному отверстш. Одновременно съ мутью въ барабанъ поступаютъ и 
нефтяные остатки уд. в. 0,9; для более теснаго перемЪшивашя мути съ 
нефтяными остатками внутренняя поверхность барабана снабжена еще чер
паками, поднимающими и сбрасывающими рудную муть; смесь изъ перваго 
барабана проходить еще чрезъ два такихъ же барабана, для наилучшаго 
обволакивашя пластинокъ колчедана нефтяными остатками, и изъ послед- 
няго поступаетъ въ разделительную воронку, гд е  масло съ колчеданами 
отделяется отъ пустой породы и стекаетъ по верху воронки, а сланецъ, 
опускаясь на дно, уносится чрезъ выводную насадку во вторую такую же 
воронку для отмучивашя последнихъ остатковъ колчедановъ съ масляною 
жидкостью отъ пустой породы, идущей чрезъ вторую насадку въ отвалъ. 
Смесь масла и колчедановъ изъ обеихъ воронокъ собирается вм есте и 
поступаетъ въ центробежный сепараторъ, имеющШ на внутренней поверх
ности реборды. Въ сепараторе колчеданъ, отбрасываясь на бока и дно его, 
отделяется отъ нефтяныхъ остатковъ, стекающихъ поверхъ сепаратора въ 
ящ икъ, изъ котораго они поднимаются насосомъ въ верхнШ бакъ и изъ 
него обратно идутъ на обработку сырыхъ рудъ. Какъ скоро въ сепараторе 
соберется ’/„ тонны колчеданистаго шлиха, его собираютъ рукою и смы- 
ваютъ небольшою струею воды во второй сепараторъ, отличающШся отъ 
перваго темъ, что въ последнемъ на боковыхъ стенкахъ прикреплены р е 
шета. Назначеше второго сепаратора—удалять изъ колчедановъ последше 
следы  жирной жидкости. Масло и остатки воды проникаютъ чрезъ реш ета, 
а частицы шлиха остаются внутри сеператора и перюдически изъ него 
удаляются. На смывку требуется около 5 минуть.

На этихъ основашяхъ г. Эльморе была построена фабрика, обогащаю
щая въ течеше сутокъ 50 тоннъ сырой руды; на фабрике этой было про
мыто 5 т. тоннъ руды съ среднимъ содержав1емъ металловъ па 38 марокъ 
въ тонне. Оиытъ промывки показалъ, что:

1) СреднШ расходъ нефтяныхъ остатковъ на тонну руды выражается 
7—10 литрами, что, при стоимости ихъ въ 5—6 пф. за литръ, составляетъ 
35—60 пф. на тонну.

2) Стоимость обработки 1 тонны руды определилась въ 6 марокъ на
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тонну, вклю чая сюда и стоимость д роб летя  ея. Эта цифра должна еще 
уменьш иться, когда перейдутъ отъ паровой силы къ  водяному двигателю. 
Стоимость каменнаго угля на руднике— 16 марокъ за тонну.

3) Отмытый ш лихъ содержитъ: 10% Си, 250 gr. Ад, 25 gr. Au, 2— 3% 
сырости и только следы  нефтяныхъ остатковь.

4) И зь тонны сырой руды получается такое количество ш лиха и съ 
такою концентращею металловъ, что по р асц ен к е  ихъ количества и зь  тонны 
извлекается металловъ на 30,75 марки, или свыше 80% ихъ сод ер ж атя , и 
такимъ образомъ потеря въ  металлахъ прп обогащенш составляетъ только 
около 20%.

5) Отвалъ содержитъ b c î > силикаты, не смачиваюнцеся нефтяными 
остатками.

Повндимому, опыты эти сильно заинтересовали управлеше этихъ руд- 
никовъ, такъ какъ были произведены многочисленные опыты съ разными 
рудами ВТ} Лондонской лабораторш; анализы нЬкоторыхъ помещ ены въ 
цитируемой статье, и я  нхъ привожу ниже въ особой таблице.

И зследоваш я эти дали интересную картину: тяжелыя масла обволаки- 
ваютъ только колчеданистые и блесковые (Glanzgruppe) минералы, за исклю- 
чешемъ цинковой обманки, вследств1е чего возможно отдЬлеше ея отъ 
м еднаго колчедана. Силикаты же, кварцъ, магнитный ж ел езн якъ  и въ 
особенности минералы съ алмазнымъ или стекляннымъ блескомъ и ясною 
спайностью, какъ цинковая обманка, тяжелый, известковый и ж елезны й 
шпаты и др.— маслянистыми жидкостями не обволакиваются. Золото, се
ребро, м едь и друпе металлы легко обволакиваются маслами и всплываютъ 
съ ними на поверхность воды. Золото, осажденное ж елезны м ъ купоросомъ 
изъ хлорнаго раствора, тотчась вы деляется масломъ.

У спехъ  работы зависитъ отъ крупностп зерна подвергающихся пере
работке рудъ. Наилучппе результаты получались, когда зерна руды были 
измельчены весьма тонко, и во всякомъ случае не крупнее 1‘/4 мм., или 
же руда просеивалась чрезъ реш ето, въ которомъ на 1 кв. дюймъ прихо
дится по 400 отверстШ; при измельчеш и руды крупнее—результаты полу
чались хуже. Во всякомъ же случае, степень измельчеш я зависитъ отъ 
характера руды.

Вышеизложенное показываетъ, какое значеш е можетъ им еть этотъ 
способъ и для наш ихъ рудниковъ, а въ  особенности кавказскихъ, гд е  
стоимость нефтяныхъ остатковъ значительно ниже таковой въ Nord 
Wales’e .

Если этотъ способъ окажется применимымъ для наш ихъ рудъ, то 
явится возможность у насъ:

1) Обогащать золотосодержащее колчеданы, отделяя ихъ отъ пустой 
породы (рудникь Вокацъ).

2) О тделять колчеданы отъ цинковой обманки изъ руды (большинство 
К авказскихъ месторождешй).
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3) О тделять колчеданы отъ Ип8  въ  серединкахъ изъ  обогатительныхъ 
фабри къ.

4) О тделять медный колчеданъ отъ пустой породы въ м'Ьдныхъ руд- 
никахъ.

А въ такомъ случай должна изм ениться и существующая система 
обогащ еш я рудъ серебро-свинцовыхъ и цинковыхъ, главное затруднеше 
котораго въ  настоящ ее время составляетъ, какъ  известно, отделеш е кол- 
чедановъ (въ особенности м еднаго) отъ цинковой обманки.

Поэтому желательно было бы произвести въ  этомъ направленш опыты 
на различныхъ месторож деш яхъ и надъ разными рудами.

С. А л а г и р ъ .
11 м а я  1901 г.
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СИОСОВЪ НОЛУЧЕШЯ ИЗЪ МЕЛОЧИ РАЗЛИЧНЫХ!» рудъ I! и гк она К- 
МЫХЪ ГОРЮЧИХЪ ИСКУССТВЕННОЙ КУСКОВОЙ РУДЫ Н ИСКУССТВЕН 

НАГО КУСКОВАГО ТОПЛИВА
I

Горн. инж. Л. 10 з б а ш е в а.

Вей группы металлическихъ рудъ встречаются въ природе въ виде 
сплошной, более или менее крепкой массы, и въ виде скоплетй, состоя- 
щихъ изъ слабо связанныхъ, а нередко и совсемъ не связанныхъ частицъ 
руднаго вещества. Въ первомъ случае руда добывается въ виде естествен- 
ныхъ кусковъ различныхъ величинъ, тогда какъ во второмъ случае руда 
извлекается въ виде рудной мелочи, при чемъ последняя является или въ 
сильно измельченномъ состоянш, какъ рудная пыль, рудный песокъ, или 
въ сравнительно менее раздробленномъ, начиная съ величины просеяннаго 
зерна н достигая величины гороха или боба. Къ рудной мелочи следуетъ 
отнести и такое рудное вещество, которое въ виде зеренъ и мельчайшихъ 
частицъ разееяно въ различныхъ горныхъ породахъ и которое можетъ 
быть извлечено изъ нихъ путемъ предварительнаго дроблешя и процессом!» 
обогащешя. Практическимъ значешемъ въ металлургическомъ д е л е  поль
зуется почти исключительно кусковая руда; при этомъ пдутъ въ дело куски 
определеннаго размера, т. е. такче, объемъ которыхъ устанавливается въ за
висимости отъ физической и главнейш е отъ химической природы самой 
руды, т. е. отъ содержащегося въ ней металла и сопровождающихъ его 
веществъ, отъ характера и особенностей процесса плавки, отъ устройства 
металлургическихъ печей, въ которыхъ предназначается плавка, и т. д. Въ 
общемъ можно сказать, что объемъ кусковъ металлическихъ рудъ, посту- 
пающихъ въ плавку, колеблется въ широкихъ пределахъ—отъ восьми ку- 
бическихъ миллиметровъ до четырехъ кубическихъ децпметровъ. Такъ, при
мерно, предельная степень дроблешя для плотнаго магнитнаго ж елезняка 
при плавке ВТ} домне въ 30 метровъ на коксовомъ топливе—3,4 куб. деци
метра. Куски же руды крупнее предельнаго своего размера подвергаются 
дроблешю до соответствующаго размера. Рудная мелочь, получающаяся 
непосредственно изъ м есторож детя или при дроблен) н руды, применяется 
въ незначительном^ количестве. Если въ плавку и пускаютъ некоторую
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часть рудной мелочи, при томъ богатую по содержа нш  металла, то не иначе, 
какъ совместно сь  кусковой рудой; если же пустить въ печь исключительно 
одну рудную мелочь, то она наруш аетъ правильность хода процесса плавки 
и причиняетъ иовреждеш я въ иечахъ. Исходя изъ  положешя, что только 
измельченность частицъ рудной мелочи служ ить серьезнымъ и единствен- 
нымъ препятсттаемъ для успЬш наго ея применеш я, пробовали устранить 
это п ревращ етем ъ  рудной мелочи въ куски, однако, безъ особеннаго успеха, 
ибо до сихъ поръ не былъ найденъ такой универсальный способъ, который 
далъ бы возможность получать изъ  любой металлической рудной мелочи 
соответствующую искусственную кусковую руду.

Прежде, чЪмъ приступить къ  выяснешю условп!, которыя должны 
одновременно удовлетворить универсальному способу получешя искусствен
ной кусковой руды и топлива, считаю не лиш нимъ указать на существую
щее и наиболее распространенные способы брикетировашя рудной ж елезной, 
а также угольной мелочи. Эдиссонъ наш елъ способъ обращать ш лихъ маг- 
нитнаго ж ел езн яка  въ  рудные куски, но способъ этотъ подходить подъ 
способъ брикетировашя шлиха, а не подъ способъ получешя искусственной 
кусковой ж елезной  руды, о чемъ р е ч ь  будетъ впереди. Эдиссонъ брике- 
тируетъ подъ сильнымъ давлеш емъ см есь зеренъ магнитнаго ж елезняка, 
извлеченнаго изъ  разрушеннаго гнейса электромагнитами, съ примесью 
гаршуса. Оказалось, однако, что его способъ годенъ лиш ь для кристалли- 
ческаго магнитнаго ж елезняка, и что, несмотря на в ы со та  достоинства 
сырцовъ брикетовъ, какъ показали опыты, въ п лавке они имеютъ тотъ 
существенный недостатокъ, что цементирующее вещество, являясь веще- 
ствомъ горючимъ, выгораетъ далеко до момента начала возстановлеш я ж е
л еза, благодаря чему брикеты несколько разсыпаются. Въ 1896 году была 
выдана въ  Россш  приви лепя горнымъ инженерамъ братьямь Горяиновымъ 
на способъ получеш я литого мартеновскаго металла руднымъ процессомъ, 
безъ всякой прибавки ж елезнаго  лома и скрапа. Существенная особенность 
способа братьевъ Горяиновыхъ заключается главнейш е въ посадке въ 
мартеновскую печь мелочи ж елезной руды, смеш анной съ известью, не 
после расплавлеш я чугуна, какъ это делалось раньше, а до насадки его въ 
печь. Д ля этой ц ел и  мелочь ж елезной руды смеш ивается съ некоторымъ 
количествомъ (около 30 %) свЪже-обожженной извести и затворяется водой. 
По истеченш  несколькихъ дней получаются брикеты-сырцы, хотя и прочные 
при обыкновенной температуре и обладавшие достаточною твердостью, но 
распадаюнцеся въ пыль далеко до окончашя процесса плавлешя, вслед- 
ств1е чего значительное количество свободной извести летитъ, повреждая 
металлургичесшя печи и вредно действуя на зреш е рабочихъ. Сравни
тельно недавно простую известь стали зам енять гидравлическою. Брикеты, 
полученные последними двумя способами, т. е. при помощи простой и ги
дравлической извести, крайне бедны порами, что и препятствують равно
мерности распределеш я теплоты во всей массе брикета и проникновенш
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ихъ газами. Наблю детемъ констатировано, что въ  то время, когда эти бри
кеты съ поверхности уже расплавляются, внутри брикета заметна лиш ь 
потеря влажности и гидравлической воды, безъ всякихъ следовъ плавлешя. 
КромЪ того, съ потерею гидравлической воды, нарушается связь частицъ 
рудной массы, всл11дств1е чего ядро брикета, разсыпаясь, представляетъ 
одну пыль. За границей, а въ последнее время и въ Россш, для мелочи изъ 
серныхъ огарковъ (пурпуровая руда), остаточный продуктъ сернаго колчедана 
при производстве серной кислоты, стали применять следующей способъ: 
огарки, взятые въ самостоятельномъ виде или въ виде смеси съ шлихомъ маг- 
шггнаго ж елезняка (не более 50%), смачиваютъ водою отъ 25 до 40 процентовъ 
по весу  и подвергаютъ легкому прессоватю; полученные сырцы-кирпичи по- 
ступаютъ въ кольцевыя печи системы Гофмана, гд е  они, подобно простымъ 
строительнымъ кирпичамъ, обжигаются до спекашя и уже въ такомъ виде 
поступаютъ въ домну. Способъ этотъ им еетъ существенные недостатки и 
пригоденъ главнымъ образомъ для мелочи такой железной руды, которая 
способна, подобно глине, давать съ водою пластичную, тестообразную массу.

Въ германскомъ патенте за №  111043, отъ 20 апреля 1900 г., описанъ 
способъ связывашя разныхъ сортовъ ж елезной рудной мелочи при помощи 
обожженной извести и силикатовъ (подъ силикатами изобретатель разумеетъ 
доменные шлаки съ пескомъ), съ прибавлешемъ или безъ прибавлешя кокса 
(съ целью  ускорешя выплавки, такъ какъ при плавке ж елеза  оно вызы
ваете сильное обуглероживаше этого металла и пониж ете точки плавле- 
шя), характеризующейся тЬмъ, что смесь, состоящая изъ руды, обожжен
ной извести и силиката, обрабатывается, согласно германскому патенту за 
№  103777, растворами солей, въ особенности хлористыхъ, напримеръ, хло- 
ристаго кальщ я или хлористаго натр1я, бритекируется и затем ъ подвер
гается дЬйствш  перегретаго пара. Не говоря уже о томъ, что способъ этотъ 
применимъ исключительно для железной рудной мелочи, при томъ кислаго 
характера и кристаллическаго строешя, но не для бедныхъ болотныхъ и 
богатыхъ основныхъ рудъ, вследств1е присутств1я въ нихъ извести. Въ описан- 
номъ способе не приведено процентное отношеше связующихъ веществъ къ 
рудной мелочи. П р и с у т ст е  хлористыхъ солей, даже въ незначительной про- 
порщи, делаетъ рудные брикеты не применяемыми, ибо неизбежно вы деляю 
щееся во время процесса плавки пары соляной кислоты должны разруш и
тельно действовать на металлургичесшя печп и вредно отзываться на здоровье 
рабочихъ. Отъ прибавки кокса дЪло не изменяется—ибо при первоначальной 
выплавке ж елеза прибегали къ тесному смешивашю измельченной руды съ 
угольной мелочью и сцементированш при помощи глины.

Существунмще ныне способы брикетировашя угольной мелочи не отве- 
чаютъ одновременно во всей своей цельности всем ъ семи услов1ямъ 
универсальнаго способа брикетировашя, ибо эти способы или отличаются 
односторонностью и применимы лишь для некоторыхъ сортовъ угольной 
мелочи (напримеръ, для спекающихся углей), или берется связующее
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вещество, хотя и стойкое при обыкновенной температуре, но которое при 
нагр4ванш  быстро расплавляется и выгораетъ, ч ем ъ  наруш ается связь ча- 
стицъ, раньш е процесса иолнаго сгораш я, вследств1е чего горючее вещество 
снова переходить въ  угольную мелочь (прпмгЬромь такого связующаго веще
ства могутъ служить каменноугольная смола, нефтяные остатки и  т. под.), или 
связуюгцимъ служ ить такое вещество, въ составь котораго входятъ вред- 
ныя прим еси  (наприм еръ, гипсъ, хлористый магшй), или берется вещество 
въ  такой большой пропорщи, что этимъ сильно понижается величина те
плопроизводительной способности (напримеръ, простая, гидравлическая из
весть, глина и т. п.). Въ зависимости отъ химической природы взятаго 
связующаго вещества, в с е  способы брикетировашя угольной мелочи могутъ 
быть подведены подъ два типа. А именно: первый типъ  брикетировашя 
характеризуется шЬмъ, что связуюгцимъ элементомъ являю тся вещества 
органическаго происхождешя, какъ, напримеръ, каменноульныя смолы, нефтя
ные остатки въ чистомъ ви д е  или съ примесью магнез1альнаго мыла, а 
второй типъ г£>мъ, что берется связующее вещество неорганического про- 
исхождешя, каковы глина, известь, хлористый магшй и т. и. Способы бри- 
кетировашя перваго типа, какъ было сказано ранее, не вполне достигаютъ 
прямого своего назначешя, а способы второго типа имею тъ тотъ обпцй недо- 
статокъ, что теплопроизводительная способность угольной мелочи въ брике- 
тахъ сильно понижается, не говоря уже о томъ, что если одинъ сортъ взятаго 
связующаго вещества является подходящ имъ для мелочп известны хъ сор 
говъ мииеральнаго угля, то целесообразность прнменеш я этого же самаго 
вещества для мелочи другихъ сортов*]» исключается. Въ другомъ англш - 
скомъ патенте за №  11610, отъ 24 августа 1889 года, связуклцимъ веще- 
ствомъ частицтэ угольной мелочи служ ить кремнекислый иатрШ или другой 
растворимый силпкатъ, вт> виде раствора, а для увеличетя возгораемости и  
скорости сгоратя брикетовъ пропитываютъ ихъ сырымъ минеральнымъ 
масломъ или нефтяными остатками. Несмотря на целесообразность упо- 
треблешя этихъ последнихъ, въ данномъ случае не представляется воз
можности равномгьрно и въ потребной и  желаемой пропорцш распределить эти 
жидю я горючзя вещества въ массе угольнаго брикета, что весьма важно 
для точной установки и регулироваш я величины теплопроизводительной 
способности искусственна™  кусковаго мииеральнаго топлива.

До сихъ поръ не было найдено такого „универсального способа“ брике
тировашя, который далъ бы возможность получать изъ любой рудной и угольной 
мелочи такую искусственную кусковую руду и искусственное горючее топливо, 
которыя, въ предгьлахъ практического значения, по своимъ физическимъ и хи-  
мическимъ свойствамъ, соответствовали бы вполнп естественнымъ.

Вышеупомянутый „универсальный способъ“ долженъ одновременно удовле
творять следую щ имъ семи условгямъ. Во-первыхъ, разсматриваемый способъ 
долженъ съ одииаковымъ успЬхомъ быть применпмъ для всгьхъ возможныхъ 
типовъ рудной мелочи, будешь ли рудная мелочь принадлежать къ  типу же-
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л-Ьзныхъ рудъ, или къ  типу цииковыхъ, хромистыхъ и другихъ металли- 
ческихъ рудъ, точно также для всЪхъ сортовъ мелочи рудъ одного и того 
же металла (напрюгЬръ, какъ для ш лиха магяитнаго ж елезняка, такъ и 
для пудрообразныхъ болотныхъ жел'Ьзныхъ рудъ); равнымъ образомъ, 
способъ этотъ Долженъ иметь одинаковое п ри м кн ете  для рудной мелочиI
какъ  богатыхъ, такъ и бпдныхъ по содерж ант металла рудъ. Во-вторыхъ, 
искусственный кусковыя руды, въ пред'Ьлахъ п ракти ческая  ихъ значешя, 
должны быть по всЬмъ своимъ физическимъ свойствамъ вполне анало
гичны естественнымъ кусковымъ рудамъ, т. е., по сравненпо съ этими 
последними, должны въ одинаковой степени успешно сопротивляться 
вреднымъ действ1ямъ атмосферныхъ агентовъ (дождю, снегу, морозу, 
ветрамъ и колебашямъ температуры воздуха), а по степени прочности 
п твердости должны близко стоять къ таковымъ же естественнымъ, какъ 
при обыкновенной температуре, такъ и при высокой, въ те ч е те  всего 
хода металлургическаго процесса. Въ-третьихъ, чтобы съ. качественной точки 
зреш я химическая природа связующаго вещества не уклонялась отъ 
химической природы общераспространенныхъ и абсолютно безвредныхъ руд- 
ныхъ подмгъсей (т. е. примесей, входящихъ въ составь металлическихъ рудъ), 
а съ количественной, чтобы суммы, взятыя порознь, одинаковыхъ составныхъ 
химическихъ частей связующаго вещества и рудныхъ подмесей мелочи 
не превышали бы возможныхъ предельныхъ величинъ соответствучощнхъ 
составныхъ частей таковыхъ подмесей естественныхъ кусковыхъ рудъ. Такъ, 
общераспространенными составными частями рудныхъ подмесей, которыя 
не вредятъ получении высокихъ качествъ проилавляемаго металла, не раз- 
рушаютъ металлургичесюя печи и горнозаводсгае приборы, а также не 
отражаются вредно на здоровье рабочихъ, считаются: кремневая кислота 
(S i0 2), глиноземъ (А120 3), окись ж елеза  (-Ре20 3), окись кальщ я (СаО), уголь
ная кислота (С 02), химически связанная вода (Л20) и, сравнительно въ ред- 
кнхъ случаяхъ, окислы щелочныхъ и щелочно-земельныхъ металловъ. Сле
довательно, съ качественной точки зреш я, химичесюй составь связующаго 
вещества, применяемаго при „универсальномъ способт“, можетъ комбипи- 
роваться изъ только что указанныхъ характерныхъ элементовъ, слагающихъ 
подмеси рудъ. Величины указанныхъ составныхъ частей рудныхъ под
месей колеблются въ широкихъ, но все же въ определенныхъ пределахъ. 
Въ зависимости отъ преобладашя того или другого химическаго элемента 
устанавливается типъ самой руды: кислый, нейтральный и основной. По 
отношении къ рудной мелочи и съ последней точки зреш я связующее ве
щество можетъ быть взято лиш ь въ такомъ впсовомъ количества, чтобы сумма, 
полученная путемъ слагаш я одинаковыхъ составныхъ частей связующаго 
вещества и рудныхъ подмесей мелочи, не превосходила предельной 
величины суммы соответствующихъ подмесей естественныхъ кусковыхъ 
рудъ; с^ерхъ того, весовое количество связующаго вещества по отношению 
къ рудной мелочи должно быть таковымъ, чтобы въ полученныхъ кускахъ 
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не могло понизиться сод ерж ате  металла до степени невозможности утили
зировать бедную рудную мелочь. Въ-четвертыхъ, одно изъ главны хъ и наису- 
щ ественнЬйш ихъ условШ для „универсального способа“ должно заключаться 
въ томъ, чтобы связующее вещество было такъ перемеш ано съ рудною 
мелочью, чтобы могла получиться, какъ въ физическихъ, такъ и въ  особен
ности въ  химическихъ  отношешяхъ, вполне равномерная кусковая рудная 
масса, Въ пятыхъ, необходимо ум еть распределять въ рудной м ассе, въ же- 
лаемомъ количестве, различны я органическая и неорганичесш я вещества, 
согласно металлургическому требовашю. Ц ел ь  введеш я ихъ различна; ихъ 
вводятъ, напр., для иолучеш я изъ кислой рудной мелочи—нейтральной руд
ной массы, ш лака заранее определеннаго состава, металловъ желаемыхъ 
качествъ, парализацш  вредныхъ примесей; ихъ вводятъ также съ целью  
ускореш я и замедлеш я хода металлургическаго процесса и т. п. Д ля всего 
этого связующее вещество должно хорошо скреплять съ рудной мелочью 
вводимыя вещества, не ослабляя физическихъ достоинствъ искусственной 
рудной) массы. Въ-шестыхъ, въ частномъ случае, возможно было безпрепят- 
ственно получать рудную массу потребной степени пористаго строешя, 
степени устойчивости протпвъ плавки, а такж е потребныхъ формъ, разм е- 
ровъ и т. п. Въ-седьмыхъ, самый способъ долженъ отличаться простотою, 
общедоступностью и желательною также дешевизною, что существенно 
важно для утилизацш  бедны хъ сортовъ рудной мелочи.

Существующее ж е ныне способы брикетпровашя, применяю пцеся глав- 
нымъ образомъ для некоторы хь сортовъ Яхелезной рудной мелочи, не 
отвечаютъ одновременно всем ъ  вышеприведеннымъ семи услов!ямъ, ибо 
способы эти отличаются либо односторонностью и применимы лиш ь для 
некоторыхъ сортовъ рудной мелочи, либо берется связующее вещество 
въ столь значительной пропорцш, что этимъ вызываетъ сильное пониже
т е  содержаш я металла въ  рудной массе, ч ем ъ  и лиш аетъ возможности 
утилизацш  многихъ сортовъ бедны хъ рудъ, либо, наконецъ, берется свя
зующее вещество съ присутств1емъ элементовъ, вредныхъ для правиль- 
наго хода плавки (напримеръ, избытокъ обожженной извести), для выхода 
высокихъ качествъ проплавляемаго металла (сернокислая соль кальщ я), для 
устойчивости металлургическихъ печей (хлористыя соли щелочно-земель- 
ныхъ металловъ, способныхъ давать соляную кислоту) или, наконецъ, для 
здоровья рабочихъ.

При брикетировашн угольной мелочи по „универсальному“ способу, 
вообще, одновременно необходимо: Во - первыхъ, чтобы разсматриваемый 
способъ могъ съ одинаковымъ успехомъ быть прпменяемъ для всехъ  
группъ и сортовъ минеральной мелочи, какъ - то: антрацитовой, спекаю
щейся, не спекающейся, богатой летучими веществами и т. п., а такя№ 
для древесноугольной и коксовой мелочи. Во  - вторыхъ, искусственные 
сорта горючаго, въ пределахъ практическаго ихъ прпменеш я, по всем ъ  
своимъ физическимъ свойствамъ, какъ - то: но устойчивости протпвъ
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вредныхъ дМ ствШ  атмосферныхъ агентовъ, при обыкновенной темпера
туре п при температур^ во время гореш я, и, главнымъ образомъ, по ве
личине теплопроизводительной способности и по эффекту процесса горе
шя. а равно по характеру химической природы содержащейся золы, проя
вляли бы вполне аналогичныя свойства съ сортами естественныхъ кусковыхъ 
горючихъматер1аловъ. Въ-третьихъ, чтобы химическая природа взятаго связую- 
щаго вещества съ качественной стороны не уклонялась отъ таковой общерас- 
пространенныхъ и абсолютно безвредныхъ подмесей, входящихъ въ составъ 
золы минеральныхъ и древесныхъ углей. Въ количественномъ же отноше- 
нш связующее вещество должно быть взято въ такомъ вгьсовомъ количества 
и съ такимъ расчетомъ, чтобы суммы одинаковыхъ химическихъ элемен
те въ связующаго вещества и золы угольной мелочи комбинировали такъ, 
чтобы могли дать такое прочное вещество, которое въ теч ете  всего про
цесса гореш я топлива, сохраняя прочность связи частицъ угольной мелочи, 
не препятствовало бы полному и равномерному сгорашю; другими словами, 
изъ соединешя золы угольной мелочи и взятаго связующаго вещества, ка
ковое соединеше совершается во время процесса гореш я, должно полу
читься вещество, не распадающееся и не расплавляющееся при темпера
туре горЪшя. Какъ показали опыты, химичеекп'г составъ такого вещества 
долженъ близко подходить къ составу кремнекислыхъ шлаковъ. Въ-четвер- 
тыхъ, чтобы частицы связующаго вещества были такъ перемешаны съ ча
стицами угольной мелочи и вводимаго минеральнаго масла (для поднятия 
теплопроизводительной способности), чтобы могла получиться въ физиче- 
скомъ и химическомъ отношешяхъ, а равно по величине теплопроизводи- 
телыюй способности, вполне равномерная масса горючаго, близко стоящая 
къ естественнымъ кусковымъ минеральнымъ углямъ.

Предлагаемый мною сиособъ отвечаетъ одновременно втмъ  приведен- 
нымъ выше услов1ямъ, а потому можетъ претендовать на полную свою уни
версальность, какъ вообще въ д е л е  получешя изъ всехъ  типовъ и родовъ 
металлической рудной мелочи соответствующпхъ искусственныхъ куско
выхъ рудъ, близко стоящихъ къ естественнымъ кусковымъ, и, въ частности, 
получешя рудной массы зарат ье определенного химического со
ст ава съ желаемыми физическими свойствами, такъ и въ д е л е  
получешя изъ угольной мелочи всехъ сортовъ минеральныхъ и древе
сныхъ углей соответствующпхъ искусственныхъ кусковыхъ горючнхъ мате- 
р1аловъ, близко стоящихъ къ прочнымъ сортамъ естественныхъ кусковыхъ 
углей, какъ въ смысле стойкости нхъ при обыкновенной температуре и 
при температуре въ теч ете  всего хода процесса гореш я, такъ и въ смысле 
величины т еплопроизводит ельной способности, могущей быть при
равненной съ точностью къ таковой же естественныхъ кусковыхъ минераль
ныхъ углей. До оппсашя исполнительной стороны этого способа необходимо 
предварительно сказать нижеследующее.

Вся суть предлагаемаго способа въ д е л е  получешя искусственной



264 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.

кусковой руды и искусственна™  кусковаго минеральнаго топлива изъ  соот
ветствующей любой рудной и угольной мелочи, заключается: во-первыхъ, въ 
подготовительномъ процессе, которому должны подвергнуться м нопе сорта 
рудной и угольной мелочи; во-вторыхъ, въ процессы дробнаю смпшетя свя- 
зующаго вещества съ взятою мелочью; въ третьихъ, въ выборе подходящаю 
связующаю вещества и , наконецъ, въ-четвертыхъ, въ способе рацгонаяьнаю вве- 
детя потребныхъ, притомъ взятыхъ въ определенно мъ вшовомъ количестве, 
различныхъ вегцествъ.

I. Подготовительный продессъ,

Частицы рудной мелочи, независимо отъ степени измельченности, 
им;Ьютъ или кристаллическое слож ете , на подоб1е песка, или сл ож ете  
пластичной массы, подобно глине. Рудная мелочь последняго типа, бу
дучи подвергнута обжигу, легко теряетъ свое пластическое состоите и 
принимаешь кристаллическое, т. е. сл о ж ете  мелочи перваго типа. Такъ, 
если пудрообразную болотную железную рудную мелочь, обладающую въ 
высокой степени гигроскопичностью, каковая вообще тесно связана съ пла
стичностью, обжечь несколько выше 500 градусовъ, то частицы ея, съ вы- 
делеш ем ъ кристаллизащонной воды, окончательно теряютъ свою пластич
ность. принимая кристаллическое сложеше перваго типа. Равнымъ образомъ, 
пластичная галмейная мелочь, взятая въ ви д е  наитончайш ихъ частицъ, подъ 
зл1яшемъ обжига, при температуре несколько выше плавлеш я свинца, 
теряетъ свою угольную кислоту и переходить въ  прочную кристаллическую 
рудную мелочь. Вообще, в се  сорта рудной мелочи пластичнаго сложешя подъ 
вл1ятем ъ обжига вы деляю тъ изъ  себя летуч1я вещества (кристаллизащонная 
вода,, угольная кислота, углеводороды и т. п.) и легко переводятся въ руд
ную мелочь кристаллическаго сложешя. Предварительный обжигъ можешь 
иметь место и для мелочи кристаллическаго строешя, если задаться целью  
удалеш я изъ нея различныхъ вредныхъ примесей, какъ, напримеръ. цинка 
изъ ж елезной рудной мелочи и т. п. При этомъ мелочь можетъ быть 
обожжена какъ самостоятельно, такъ и въ смеси съ различными вещ е
ствами (напримеръ, мелочь, богатая содержашемъ трудно вы деляемой 
серы, полезно смеш ать съ небольшим ъ  количествомъ обожженной извести 
или смочить известковою водою, дабы возможно было удалеше части 
съры въ виде сернокислой извести). Такимъ образомъ прямая задача 
предварительного обжига заклю чается въ  переводе рудной мелочи пла
стичнаго сложеш я въ мелочь кристаллическаго строешя. Равнымъ обра
зомъ, угольная мелочь, въ измельченномъ состоянпт, въ закрытыхъ прп- 
борахъ, безъ доступа воздуха, предварительно подвергается н агреватю , 
при чемъ температура этого последияго, въ  зависимости отъ преследуе
мой ц ели  и сорта взятой угольной мелочи, колеблется отъ 100 до 600 гра
дусовъ и, въ  некоторыхъ случаяхъ , более. Ц ель предварительнаго нагре- 
вашя заключается или въ томъ, чтобы удалить изъ  угольной мелочи летуч¡е
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углеводороды, кислыя вещества и отчасти вредныя примеси (сера), или въ 
томъ, чтобы изменить физическую структуру частицъ угольной мелочи, 
какъ, наприм'Ьръ, лишить антрацитовую мелочь способности расщепляться 
во время гореш я, или чтобы богатую по содерж анш  углеводородами уголь
ную мелочь изменить такъ, чтобы она не претерпевала отъ воды никакихъ 
изм енеш й и т. п. Такимъ образомъ этимъ предварительнымъ ироцессомъ 
любая угольная или рудная мелочь, такъ сказать, подводится иодъ общш 
знаменатель, т. е. частицы ея переводятся въ такое состояше, которое позво
ляете успеш но выполнить последующее процессы.

II. Продессъ дробнаго смФшешя.

Главный принципъ этого процесса состоите въ постепенномъ смЪшенп: 
мелочи съ связующимъ веществомъ, вслЪдств1е чего этотъ способъ смеше- 
ш я названъ мною „дробнымъ процессомъ смпшетя“ и объясняется еле 
дующимъ практическимъ прнмеромъ. Допустимъ, требуется приготовить 
смесь, состоящую изъ 96,2 процентовъ мелочи и 3,8 процента цемента. 
Д ля достпжешя этого, сначала берется одна часть по весу  цемента и 1,5 
части мелочи. Перемешать эту смесь, въ виду простоты отношешя сме* 
шпваемыхъ частей, какъ одна часть цемента къ 1,5 части мелочи, не 
представляется трудны мъ, и полученная первая равномерная смесь содер
ж ите ' 40 процентовъ цемента. Затем ъ берется, также по весу, одна часть 
первой смеси и 2,5 части чистой мелочи. Полученная вторая смесь также 
равномерна и содержите 11,38% цемента. Наконецъ, смеш ивается одна 
часть второй смеси съ двумя весовыми частями самой мелочи; получен
ная третья смесь, которая и будете содержать требуемое количество цемента, 
т. е. 3,8 процента, при чемъ и эта смесь будете равномерна. Главная 
задача, преследуемая процессомъ дробнаго смешешя, заключается въ  до- 
стиженпг равномернаго распределеш я частицъ связующаго вещества среди 
частицъ рудной или угольной мелочи, а также частицъ вводимыхъ ве- 
ществъ, что съ технической стороны весьма важно, такъ какъ отъ этой 
равномерности не только зависитъ получеше рудной или угольной массы 
вполне однородного характера въ физическомъ и въ химическомъ отногиенгяхъ, 
но также, при учаетш сравнительно незначительного количества связующаго 
вещества, представляется возмояшымъ получать куски рудной и угольной 
массы желаемыхъ и высокихъ качествъ.

III. Выборъ связующаго вещества.

Связующему веществу должны быть предъявлены следующая тре
бованья: во-первыхъ, чтобы физичесюя свойства получаемыхъ пскусствен- 
иыхъ кусковыхъ рудъ и угольныхъ кусковъ были почти идентичны съ 
таковыми соответствующихъ естествепныхъ, какъ при обыкновенной, такъ 
и при высокой температуре; во-вторыхъ, чтобы съ химической стороны
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означенные куски во все время проявляли бы вполне аналогичный съ 
естественными кусками рудъ и минеральнаго топлива химичесю я явле- 
шя и эффекты, что достижимо при условш близости химическаго состава 
искусственныхъ кусковыхъ рудъ и топлива съ соответствующими есте
ственными, какъ съ точки зреш я качественнаго, такъ и количествен- 
наго анализа, и, наконецъ, въ-третьихъ, чтобы, независимо отъ удель- 
наго ве с а  взятой мелочи, легко и скоро, дробнымъ процессомъ смеш еш я, 
можно было бы приготовить равномерную смесь.—Портландъ-цементъ, взя
тый отдельно или съ примесью небольшого количества некоторыхъ гидра- 
влическихъ цементовъ, вполне отвечаешь этимъ тремъ требовашямъ. При- 
сутств!емъ гидравлическихъ цементовъ, главнымъ образомъ, регулируется 
количественный недочетъ совместно слагающихся составныхъ частей порт- 
ландъ-цемента и рудной пли угольной мелочи, съ целью  получеш я искус
ственной кусковой руды желаемаго химическаго состава. Следовательно, 
роль вводимыхъ въ  портландъ-цементъ гидравлическихъ цементовъ вполне 
отождествляется съ ролью вводимыхъ постороннихъ веществъ неорганиче- 
скаго происхождешя.

Подъ терминомъ „гидравлически цементъ“ въ настоящее время пони
мается множество веществъ, которыя имеютъ лиш ь ту общность, что твер- 
дею тъ отъ воды, подобно тому, какъ подъ терминами „растворимыхъ“ и 
„ нерастворимыхъ‘‘ тЬлъ группируется множество веществъ, резко  взаимно 
различающихся по своей физической и химической природе.—Действительно, 
тоже самое наблюдается между веществами, соединепными подъ терминомъ 
„гидравлическш ц е м е н т ъ какъ въ  этомъ легко убедиться, если указать, что 
подъ гидравлическимъ цементомъ разумеется и хлористый магнШ, и гипсъ, 
и портландъ-цементъ, и магнез1альный цементъ и проч., каковыя вещества 
зачастую не имею тъ ничего общаго, кром е способности твердеть отъ воды, 
при чемъ и этотъ процессъ для нихъ сопровождается не одинаковыми явле- 
шями, а равно и степень твердеш я проявляется различно. Кроме того, 
мнопе гидравличесше цементы, более или м енее близше по химическому 
составу и по проявляемымъ физическимъ и механическимъ свойствамъ, на
столько резко  различаются, что каждый изъ нпхъ выступаетъ совершенно 
самостоятельнымъ связующимъ веществомъ. Такъ, папрпмеръ, съ химиче
ской точки зреш я, портландъ-цементъ, романъ-цементъ и гидравлическая 
известь имею тъ много общаго, между тем ъ  эти связуюпця вещества явл я 
ются такими же самостоятельными телами, какъ чугунъ, сталь и ж елезо  
изъ  отдела „ж елезо“ .

Въ виду того, что въ  предлагаемомъ способе получешя искусственной 
кусковой руды и кусковаго топлива, совместно съ предварительнымъ обжп- 
гомъ, если мелочь требуетъ такового, и дробнымъ процессомъ смеш еш я 
не ¿маловажную роль играетъ портландъ-цементъ, то считаю не лиш нимъ 
остановиться на более подробномъ разсмотренш  его, въ  связи съ прочими 
гидравлическими цементами.
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В се вяжупце строительные матер1алы, съ точки зреш я причины ихъ 
твердеш я, въ свою очередь, тЪсно связанной съ химической природой и 
способомъ ихъ получешя, подразделяю тся на два р^зко различающихся 
отдела: 1. Отдгьлъ „воздушныхъ цементовъ“ и I I .  Отдплъ „гидравлическихъ це
ментов?“.

I Къ отдгълу „воздушныхъ цементовъ“ относится группа „извести“, т. е. 
продукты сравнительно невысокаго обжига углекислыхъ известковыхъ 
породъ, способные после гаш еш я медленно твердеть только на воздухе. 
Самый процессъ твердеш я обусловливается поглощешемъ угольной кислоты 
изъ воздуха и вы делеш емъ воды пзъ известковаго раствора. Следовательно, 
процессъ твердеш я воздушныхъ цементовъ вызывается переходомъ гидрата 
извести въ углекислую известь.

II. Къ отдгълу „гидравлическихъ цементовъ“ относятся: гидравлическая 
известь, портландъ-цементъ, романъ-цементъ и проч1е цементы, которые 
получаются более или менее высокимъ обжигомъ естественныхъ или 
искусственныхъ мергелей, состоящихъ изъ смеси углекислаго кальщ я и 
глины, более или менее скоро твердеющихъ отъ воды, при чемъ причина, 
вызывающая процессъ твердеш я ихъ, до настоящаго времени мало выяснена. 
Хотя существуешь несколько предположены! объ этой причине, но они слиш- 
комъ мало разработаны и въ основе п р о ти во р еч ат  другъ другу. Такъ, ин- 
женеръ Вика, которому мы обязаны открьшемъ способа получешя гидравли
ческихъ цементовъ, старался объяснить причину твердеш я цементовъ при- 
сутствлемъ въ нпхъ кремнезема особаго состояшя; англШсшй-же инженеръ 
Смитонъ былъ того мнеш я, что твердеш е гидравлическихъ цементовъ вы
зывается присутств1емъ въ нихъ глинозема. НемецкШ техникъ Мшаэлисъ, 
который, кстати сказать, хорошо знакомъ особенно съ теоретическою 
стороною цементнаго искусства и много потрудился надъ разреш еш емъ 
вопроса относительно твердеш я гидравлическихъ цементовъ, видитъ при
чину твердеш я въ переходе безводныхъ силикатовъ, содержащихся въ 
гидравлическихъ цементахъ, въ водныя свои разновидности. Михаэлисъ 
полагаетъ существоваше въ портландъ-цементахъ следую щихъ типовъ без
водныхъ силикатовъ: а) 2Ш0 2ЗСа0 , Ъ) (2Ке2ОгкСаО) и с) (2А 12Оъ§СаО)-, эти си
ликаты очень прочны и отъ воды не только не распадаются на составныя 
части, а, напротивъ, каждый изъ этихъ трехъ типовъ, соединяясь съ 
шестью, семью и восемью частицами воды, переходить въ водные силикаты. 
Наконецъ, Ле - Шателье и его последователи, Тернебомъ и Н. Н. Ляминъ, 
придерживаются теорш твердеш я гидравлическихъ цементовъ (изследованш  
подвергался почти только портландъ-цементъ), д1аметрально противополож
ной взгляду Михаэлиса. Ле-Ш ателье предполагаетъ, что въ портландъ-це
ментахъ существуютъ безводные силикаты: одноизвестковый (Ж 0 2Сбг<9), дву хъ- 
известковый (8Ю22СаО) п трехъ-известковый (вЮ^ЗСаО), а также и несколько 
типовъ известковыхъ алюминатовъ. Изъ этихъ силикатовъ въ процессе 
твердеш я принимаютъ участае трехъ-известковый силикатъ (8Ю $С аО ) и
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трехъ-извешковый алюмииатъ (Äl20 .ßC a0 ), которые Ле-Ш ателье и Л яминъ 
считаютъ непрочными соединетями, отъ воды легко распадающимися. Трехъ- 
известковый силикатъ (S i0 23Ca0 ) распадается на одноизвестковый силпкатъ 
($Ю 2СаО), гидратизирую нцйся съ двумя съ половиною частицами воды, и 
на д в е  частицы свободной окиси кальщ я (СаО), которыя также, соединяясь 
съ двумя частицами воды, даютъ гидратъ кальщ я Са(Но)2-, трехъ-известко- 
вый алюминатъ (Al2Os3 CaO) также распадается на алюмииатъ съ меныпимъ 
количествомъ извести и на свободную известь, которые гидратизирутся. 
поглощ ая вм есте  12 частпцъ воды !). Въ действительности-же по настоящее 
время мы не только не знаемъ достоверно причину, вызывающую процессъ 
твердеш я гидравлическихъ цементовъ, но даже не можемъ указать прибли
зительно нетрографическаго характера цементовъ и, въ  частности, силнкат- 
ныхъ и алюминатныхъ минераловъ, слагаю щ ихъ тотъ или иной гидравличе- 
сшй цементъ до и после твердеш я. Гидравличесш е цементы въ петро- 
графическомъ отношенш, по всей вероятности, представляютъ группу очень 
слооюныхъ, такъ сказать, искусственпыхъ горныхъ породъ, при изученш  и вы- 
яснеш и природы которыхъ исходящ имъ пунктомъ долженъ служить кремне- 
земъ, вер н е е  говоря, кремшй, какъ это впервые указалъ Вика. Въ ми- 
нералахъ, слагающихъ гидравличесш е цементы, надо полагать, кремнш  
граетъ такую ж е роль, какую углеродъ среди углеродистыхъ соединешй 
Кстати будетъ сказать, что изучеш е въ  гидравлическихъ цементахъ искус
ственно получаемыхъ составныхъ кремнекислыхъ соединен^, главнымъ 
образомъ извести, глинозема и щелочей, съ минералогической, петрогра
фической и химической сторонъ, а равно при должномъ внпмаши относи
тельно условие процесса получешя, послуж ить основатем ъ быстрому раз- 
b h t îio  столь ж е обшпрно11 области x h m îii  кремнекислыхъ соединешй, какъ 
это осуществилось въ  органической химш для углеродистыхъ соединенШ. 
Позволено будетъ высказать, что гидравлнчесш е цементы представляютъ 
собою группу слояшыхъ горныхъ породъ, состоящихъ изъ  силнкатовъ 
и вообще изъ  минераловъ различной генеращ и, мало подвергнутыхъ изу- 
четю, и за неимен1емъ пока вескихъ  ф актическихъ данныхъ, слиш комъ 
преждевременно прибегать къ  разнаго рода обобщегпямъ и предполоя^е- 
ш ям ъ съ целью  выяснеш я причины твердеш я нхъ. Пока не будетъ вполне 
установлена природа соединешй (кремнекислыхъ щелочно-земельныхъ и 
щелочныхъ металловъ, окиси ж ел еза  и глинозема), входящ ихъ въ составъ 
гидравлическихъ цементовъ, и не выяснено различие съ петрографической 
и минералогической точки зреш я между различными сортами ихъ, мы не 
можемъ им еть и правильную классификацпо отдела гидравлическихъ цемен
товъ и должны пользоваться, за непмеш ем ъ лучшей, существующей класси- 
фикащ ей, основанной сравнительно на грубомъ различи! нхъ количественнаго 
химическаго состава, степени быстроты схватывашя, сопротивлешя на раз- 
давливаше и на разрывъ, а такж е способа производства ихъ. Вообще, съ мине-

>) Al/J.ßC aO  +  Aq. =  AI20ßCa0V2H„0.
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ралогической точки зреш я, гидравличесше цементы, по всей вероятности, 
иредставляютъ сочеташе различныхъ типовъ безводиыхъ силикатовъ и алю- 
минатовъ; эти силикаты и алюминаты отъ воды не распадаются въ поро- 
ш окъ и не разлагаются на составныя части съ выделеш емъ свободной 
извести, а, напротивъ того, каждый изъ нихъ, соединяясь съ несколькими 
частицами воды, переходить въ самостоятельные и прочные водные сили
каты и алюминаты. Этпмъ переходомь можетъ быть и вызывается процессъ 
отвердевашя. Съ химической же стороны, гидравличесгае цемепты характе
ризуются содержашемъ извести ( СаО) отъ 36 до 68 процентовъ, кремнезема 
(SiO ^  отъ 10 до 25%, окиси магнгя (МдО) о^ъ 0 ДО 23%, глинозема (Al2Os) 
отъ 1,5 до 12%, окиси ж елта (Fe20 3) отъ 0,3 до 3,69 процента и щелочей 

N a20 ) отъ 0 до 2%. Отъ количественнаго сочеташя этихъ составныхъ 
частей, а также отъ способа нрнготовлешя обусловливается тотъ или иной 
тнпъ гидравлическаго цемента. Придерживаясь классификации предложен
ной В. Feret *), съ небольшпмъ отступлешемъ, отделъ  тдравлическихъ ие- 
ментовъ распадается на три группы: А) Группу „гидравлической извести 
В) Группу „цементовъ“. С) Группу „пуццолановъ“.

А) Т р у п п а  „ ги д р а в л и ч е с к о й  и з в е с т и “ состоитъ изъ четырехъ ниже- 
указанныхъ сортовъ, различающихся между собою величиною гидромодуля, 
количествомъ содержащейся въ нихъ глины, степенью быстроты схватыва- 
шя, измеряемаго „концомъ схватывашя“, и степенью крепости полученной 
отвердевшей массы. В се сорта гидравлической извести иредставляютъ собою 
продукты невысокаго обжига естественныхъ глинистыхъ известняковъ или 
же искусственной смеси известняка и глины. Количество глины въ этихъ 
мергеляхъ колеблется въ пределахъ отъ 5,3 до 21,8%, и въ редкихъ слу- 
чаяхъ достигаетъ 26,7%; кроме того, глина не во всей м ассе ихъ рас
пределена равномерно, благодаря чему при обжиге, совместно съ ги
дравлическою известью, получается въ виде зеренъ и кусковъ особый 
гпдравличесшй продуктъ обжига, известный подъ назвашемъ „грате“, 
который по своимъ механическимъ свойствамъ и по дейе/ш ю  на этотъ про
дуктъ воды относится къ классу „цементовъ“. Въ то время, когда все  про
дукты обжига группы гидравлической извести отъ воды легко переходятъ 
изъ твердаго состояшя въ порошкообразное, продукты обжига класса „це
ментовъ“ остаются безъ изменеш я, и для измельчеш я ихъ приходится при
бегать къ механической силе. Следовательно, различные сорта гидравли
ческой извести путемъ гашешя и просеваш я легко могутъ быть отделены 
отъ кусковъ грапье. Въ нижеприведенной таблице указано подразделеше 
гидравлической извести на сорта съ гидромодулями, сроками конца схва- 
тывашя, количествомъ глины, а также среднимъ химическимъ ихъ с-оставомъ.

! ) E tu d e  sp éc ia le  des M a té ria u x  d’a g ré g a t io n  des M açon neries ch. II. p . 263. René Feret. 
(A ncien  é lève  de l’É co le  Po litech n iqu e. C h e f du la b o ra to ire  des Pon ts et C h a u ssé e s  de B ou logn e- 

sur-M er), noM'IimeHHtift bt> Chem ie A p p liq u ée à l ’ a r t  de l ’Ingén ieu r. P a r is . 1897.
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Сорта гидравлической извести:

а. Ь. с. d.

Слабая 
гидр. изв.

Средняя 
гидр. изв.

Собственно 
гидр. изв.

Высшей сте
пени гидр. изв.

Гидромодуль (среднее) . . . . 0,10-0,16 0,16-0,31 0,31-0,42 0,42-0,50
Количество глины . . 5,3-8,2 8,2-18,8 18,8-25,1 25,1—28,15
Конецъ схватывашя . . . . 14—30 дн. 10—14 дн. 5—9 дн. 2 -4  дн.

Кремнеземъ (S i0 2) . . . 10,20 15,10 22.40
Глиноземъ (Ä l2Os) . — 4.32 5,00 5,75
Окись железа (Fe20 3) . . . . — 1,88 1,80 2.70
Окись кальщя (СаО) ............... — 58,12 57,00 56,70
Окись магшя (МдО) ............... — 1.11 3,90 1,50
Ангидридъ с4рн. кисл. (8 0 3) . — 0.34 1,40 1,00
Летуч1я вещества (С 02-\-Н 20). -- 24,00 15,8 10,55

В ) Т р у п п а  „ц е м е н т о в ъ “ обнимаетъ большое число сортовъ совер
шенно самостоятельныхъ гидравлическихъ цементовъ, которые, въ  зависи
мости отъ проявляемыхъ ими механическнхъ свойствъ, а также отъ хими- 
ческаго состава, соединяются въ  следующая пять подгруппы а) „Цементъ изъ 
грапье“. Ъ) „Быстро схватывающгеся цементы“, с) „Естественные цементы, 
бо.ше или  менгъе медленно схватывающгеся“ d) Портландскш цементъ“ п, на- 
конецъ, е) „Смгьшанный ц ем ен т ъ —Гидравличесгае цементы этой группы 
получаются более снльнымъ обжнгомъ естественныхъ глинистыхъ извест- 
няковъ или искусственныхъ см есей известняка и глины, въ  которыхъ 
содержаше глины не менее 18 и не более 50 процентовъ. Полученные 
обожженные куски более или м енее тверды, не гасятся водою, и для своего 
изм ельчеш я некоторые сорта требуютъ механической силы; кроме того, и 
степень соп ротивлешя на разрывъ и  на раздавливаш е затвердевш ей массы це
мента разсматриваемой группы, по сравнен]ю со степенью сопротивлешя цемен
товъ предыдущ ей группы „гидравлической извести“, стоить несравненно выше.

а) Подгруппа „Грапье“ . Цементъ грапье, какъ  было сказано, получается 
совместно съ различными сортами гидравлической извести въ  ви д е  отдель- 
ныхъ кусковъ  и зеренъ, которые подвергаются изм ельченш  машиннымъ спо- 
собомъ. Грапье, по своимъ свойствамъ, какъ-то: по степени быстроты схваты- 
вашя, по степени крепости отвердевш ей массы, даже въ  отношеши вели
чины гидравлическаго модуля, занимаетъ промежуточное место меягду ги
дравлическими цементами группы „Гидравлической извести“ и группы 
„Цементовъ“ . Вообще, гидромодуль грапье колеблется въ  пределахъ отъ 
0,40 до 0,48. С р ед тй  хиМичесшй составь цемента грапье следующей:

Г р а п ь е .

П р и м е р ы : 1. 2 . 3. 4-
Кремнеземъ (S i0 2) . .........................................
Глиноземъ (A l.fi3) .........................................
Окись железа (Fe2Os) .............................................
Окись магшя { М д О ) .................................................
Окись кальщя (С а О ) .......................... ...
Летучая вещества (СО.,-\-НпО).................................
Ангидридъ с’Ьрн. кисл. ( 8 0 3) .............................

25.5
3,6
0,7
0,7

68,0
1.3
1.3

26,0
3.0 
1,2
1.0 

66,0
1,1
1,0

24.0 
2,7 
0,3 
1,0

69.0 
1,0 
1,0

26,5
2.5
1.5
н \

63,0
5,0
0,5

Гидромодуль.................................................... 0,43 0,46 0,40 0,47
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1)) Подгруппа „Б ы ст ро-схват ы ваю щ еся цем ент ы “. Цементы ЭТОЙ подгруппы 
настолько быстро схватываются, что въ те ч е те  несколькихъ минуть прнь 
брЪтаютъ значительную твердость. Столь энергичное схваты вате вызывается 
болынимъ содержашемъ, по сравнетю  съ другими гидравлическими цемен
тами, глинозема {A l.fi въ  глине, количество которой въ этихъ цементахъ 
достигаетъ до 30 и 35 процентовъ и, въ исключительныхъ случаяхъ, до 50 про- 
центовъ. Особенность цементовъ этой подгруппы заключается еще въ томъ, что 
прпсутств1е большого киличества магнезш (МдО), до 15 процентовъ и болЪе, 
не вредить ихъ достоинству. Величина гидромодуля быстро-схватывающихся 
цементовъ достигаетъ 0,50 и 0,80. Цементы разсматриваемой подгруппы иолу- 
чаются сравнительно невысокимъ обжигомъ богатыхъ глиною естественпыхъ 
глпнистыхъ нзвестняковъ или искусственно приготовленной см еси глины и 
известняка, и въ зависимости отъ характера взятаго сырца, различаются въ 
этой подгруппе два сорта гидравлическаго цемента, а) Естественный быстро- 
сх ватываю щт с я или романстй цементъ и $) Искусственный быстро-схваты- 
вающгйся цементъ. Производство перваго сорта въ цементной промышлен
ности стоить очень высоко, тогда какъ только въ исключительныхъ слу
чаяхъ  прибегаютъ къ приготовлению цемента второго сорта.

Ь) (а) Химическш  составь Романъ-цементовъ.

Н а з в а н i е завода: ' Шмидта. Подольсюй. Роше. Черкасова.

Кремнеземъ (SiO„) ......................... 14,72 2,57 17,00 24,29
Глиноземъ ( A l . f t i ) ......................... 8,56 2,76 2,07 6.53
Окись железа (Fe2Oa) .................. 2,70 1,16 8,69 5.80
Окись кальщя (СаО) .................. 36,74 48,20 45.00 42.01
Окись магшя (МдО)...................... 22,26 15,10 3,81 10,15
Шелочи (X c inO + IC O ).................. 1.27 — 1,20 4,29
Летуч1я вещества (С0.,-\~ЯоО) . . 10,70 — 2.01 1,33
Ангидридъ сЪрн. кисл. (SO:t) . . 0,05 — 0,10 1.30
Гипсъ (CaSO ±-\- 2Н „ 0 ) .................. 10,70 — 19,00 3,18
Нераствор. остатокъ (песокъ и др.). 3,00 _ 0,10

Гидромодуль ...................... 0,45 0,26 0,55

b) (ß) Быстро-схватывающгеся цеменпш.

П р и м t  р ы: 1. 2 . 3. отъ до

Кремнеземъ (S i0 2).....................................
Глиноземъ (A l2Oä) ...................................
Окись железа (Fe,Os) .............................
Окись кальцш ( С а О ) .............................
Окись магшя (М дО )................................
Щелочи (K 20 - \ - N a . , 0 .............................
Летуч1Я вещества "(С 02-\-Д .,0) ..............
Ангидридъ сЬрн. кисл. (SÖ.,)..................

29,55
8.35 
4,10

47,50
3,85
0,00
5,30
1.35

23,40
12,90
3.30 

47,70
1,05
0,00
8,35
3.30

22,40
9,60
4,76

52,20
1,44
0,00
5.70
3,84

22,00
7.00
1.00 

36,00
1,00
0,00
4.00
2.00

29,55
12,90

6,00
55,00
22,26

1,80
8.00
4,00

Гидромодуль ................................. 0,80 0,76 0,61 0,50 0,80
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с) Подгруппа „ Естественные цементы, болгье или менгье медленно - схваты- 

ваюш,1еся“. Эти сорта цемента получаются более высокимъ обжигомъ есте- 
ственныхъ глинистыхъ известняковъ, которые служатъ для получеш я 
цемента предыдущей подгруппы, т. е. романскаго цемента, съ тою раз
ницею, что глинистые известняки съ болыинмъ содержаш емъ магнезш  для 
данной ц е л и  не годятся, и температуру обжига доводятъ почти до темпе
ратуры обжига „портландскаго цемента“. Изъ глинистыхъ известняковъ съ  
меныпимъ содержашемъ глинозема получаются цементы, по свойствамъ 
очень близко подходяпце къ портландскимъ цементамъ.

с1) Подгруппа „Портландсше цементы“ . Благодаря высокимъ своимъ ка- 
чествамъ, какъ-то: однородности всей массы, продолжительности времени 
схватывашя и крепости, которая прю бретается твердеющей массой, ги- 
дравлпчесгае цементы этой подгруппы занимаютъ въ строительной технике 
первое место. П ортландстй цементъ, подобно всем ъ предыдущнмъ гидра- 
влическимъ цементамъ, получается или иА> естественныхъ глинистыхъ 
известняковъ, известны хъ подъ назваш емъ „Естественного цементного камня“, 
залежи которыхъ открыты въ Россш  по восточному побереясыо Чернаго 
моря,— или же изъ пскусственныхъ, прпготовляемыхъ пзъ смеси извест
няка и глины, такъ называемаго „искусственного цементного камня“. Въ 
зависимости отъ этого обстоятельства и въ подгруппе „Портландсте 
цементы“ должно различать два сорта гидравлическаго цемента: а) Есте
ственный портландстй цементъ и ¡3) Искусственный портландстй цементъ. 
Хотя химическШ составь естественнаго и искусственнаго портландскихъ 
цементовъ вполне тождественъ, но, тем ъ  не менее, въ  способе ихъ полу
чеш я, а также въ 1гЬкоторыхъ деталяхъ проявляемыхъ ими свойствъ, 
наблюдается и разлшпе. Такъ, естественные портландсюе цементы полу
чаются изъ  такой горной породы, въ  которой главныя составныя части, 
какъ-то: углекислая известь и глина, смеш аны до такой степени иде
ально равномерно, при томъ см есь отпрессована самой природой до такой 
высокой степени, достичь которой никакими м етательны м и  аппаратами и 
сильными прессами, применяемыми для получеш я искусственнаго цемент- 
наго камня при искусственномъ производстве портландъ-цемента, невоз
можно. Если принять во. внимаше, что отъ степени измельчешя известняка, 
и глины, отъ равномерности см еш еш я ихъ и отъ степени прессовки полу
ченной смеси зависит!) получеше портландъ-цемента высокаго качества 
то станетъ яснымъ, что естественные портландсше цементы должны стоять 
несравненно выше пскусственныхъ, и что современемъ естественные це
менты должны будутъ вытеснить производство искусственнаго портландъ- 
цемента 1). Действительно, сравнительные опыты, произведенные надъ ново-

') Въ настоящее время въ Петербургъ доставляется морскимъ путемъ (кругомъ 
Европы) портландъ-цементъ Черноморскаго района, гд* за последнее десятилетие сильно 
развилось цементное производство изъ естественнаго цементнаго камня. Не можетъ под
лежать никакому сомнЪшю, что новороссШсюй цементъ долженъ будетъ вытеснить
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росййскимъ портландскимъ цементомъ, полученнымъ изъ естественнаго це- 
ментнаго камня, и надъ англШскимъ искусственнымъ портландскимъ це- 
ментомъ лучш ей марки Робензона и Уайта, доказали, что естественные 
портландсгае цементы по, качествамъ стоятъ выше пскусственныхъ на много 
процентовъ. Сравнивая способы получешя естественныхъ и искусствен- 
ныхъ портландскихъ цементовъ, мы видимъ, что хотя они сводятся къ 
обжигу естественнаго и искусственная цементнаго камня до температуры 
спекашя, но, ггЬмъ не мен^е, производство естественнаго портландскаго це
мента гораздо проще искусственная, и это обстоятельство, въ свою оче
редь, отражается на ихъ стоимости.

Только въ томъ случай можно разсчитывать получить годный порт- 
ландскШ цементъ, когда составная части его одновременно удовлетворяютъ 
двумъ нижеследующимъ неравенствамъ и не выходятъ за пределы макси
мума и минимума составных!) частей, приведенныхъ въ нижеследующей 
таблице. Неравенства-же суть:

. СаО-\-МдО ,  „ СаО-\~МдО \  „
а> — И 8Ю2—(А1^3+ЩЩ). /У

Е. С а n d 1 о t. H. Le-Chatelier.

Минимум, Максимум! Минимумъ. Максимумъ

Кремнеземъ (SiO , ) ........................................... 20,30 26,10 21,00 24.00
Глиноземъ [AI,О , ) ........................................... 5,20 10,60 6,00 8,00
Окись жел'Ьза (Fe„0.,)....................................... 2,10 5,30 2,00 4,00
Окись кальщя (С аО )........................................ 58,12 67,31 60,00 65,00
Окись магшя (М д О ) ........................................ 0,33 2.30 0,5 2,00
Ангидридъ с-Ьрн. кисл. (80-3) ......................... 0,26 1,78 0,5 1,50
Детуч1я вещества (С02-\-П„0).......................... — — 1,00 3,00

d) Химическт  составъ русскихъ портландъ-цементовъ.

Н а  з в а  н i е з а в о д а :

а) Естественныхъ.
Общества Черномор- 

скаго цемент, завода 
НовороссШскъ.

Медленно Быстро
схват.

ß) Пскусственныхъ.

► в  я

и . о \о — —

ч о 
р -1

м “
о « f=̂
яСД н

Кремнеземъ (SiO.j) ......................
Глиноземъ (А1г0 3) ......................
Окись железа (F c f i3) ...............
Окись кальщя (СаО) ..................
Окись магшя (М д О ) ..................
Щелочи (К 20 -\-А \0 ) ..................
Ангидридъ сЪрн. киле. (S 0 3) . . 
Летуч1я вещества (СОг-\-Щ О ). . 
Нерастворимый остатокъ (песокъ)

Удельный в'Ьсъ..............

21,11

6,03
66,61

1,41
1,86
0,78

2,20

22,41
7,07

64,93
1,30
1,90
0,91

1,48

20,931 
9,75 
2,94 

60,83 
0,92 
2,84 
0,69,

22,42
6,28
3,66

62,82
2,09
0,92
1,29

1,43. 0,52

23,54
5.12
2,33

62,63
1,88
1.42
0,80
0,44

22.07
6.59 
3,41

64,00
1,04
1.60 
1,53 
0,38

20,57
8,13
2,65

66,83
1.22
0,51
0,20

0,02

Отъ 3,06 до 3,165.

(даже въ нбдалекомъ будущемъ) въ прибрежныхъ районахъ континентальныхъ госу- 
дарствъ Европы, Аз1и и Африки искусственный портландъ-цементъ. Къ такому убежденно 
не трудно придти, если обратить внимате на то обстоятельство, что стоимость производ
ства бочки искусственнаго портландъ-цемента обходится отъ 3 р. до 4 р. и во всякомъ
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d) Химическш  составь иност ранных о портландъ-цементов ь.

Англ1я. Гермашя. Бельпя. Франщя. Америка.

Кремнеземъ (S i0 2)............... 23,70 20,30 24,85 20.80 26,10 23,80 25,40 21,70 22,68 2108
Глиноземъ (А120 3) ............. 7,80 8,63 6,07 8,66 5,79 6.39 6,65 7,48 6,71 7.86
Окись железа (Fe20 3) . . . 3,40 3.37 2,43. 3,64 2.61 2,51 2,75 2,57 2,35 2.48
Окись кальщя (СаО) . . . 59.36 59,92 64,46 62,52 62.44 62,32 61,60 65,54 62,30 63,68
Окись магшя (МдО) . . . . 0.55 1,06 1,26 1,68 0,79 0,72 1,08 0,90 3.41 2.62
Щелочи (К„0-\-Ж а20 ) . . . — — — — - — — — -■ —
Ангидридъ сЬрн. к. (SO-j) . 1,25 1,45 0,51 0,89 0,85 1,17 0,84 0,77 1,88 1.25
Лет. вещества (С 02-\-Н 20 ) . 4,10 4,25 — 1,85 1,35 2,94 1,10 1,20 — —
Нерастворимый остатокъ . — 0.40 1 0.10 0,07 0,14 0.60 — — —

Удельный вЪсъ. . . 3,125 3,120 3.060 3,105 3,053j 3,123 3,067 3,173
1 1 ~

У дельны й в е с ь  портландскихъ цементовъ, какъ видно и зъ  н и ж есле
дующей сравнительной таблицы, превы ш аетъ удельны й в е с ь  в сех ъ  прочихъ 
гидравлическихъ цементовъ.

Предал. удЪл. в'Ёсъ.
Минимумъ. Макспмумъ.

А) Группа „Г и д р а в л и ч е с к а я и з в е с т ь “. 2,680 2,900
В) Группа „ Ц е м е н т о в  ъ“:

а) „Грапье“ ................................................................... 2.900 3,00
Ь) „Быстросхватываюицйся“ ..................................... 2,700 3,00
с) „Естественный бол̂ Ье или мен^е медленно

схватывакищйся“ ............................................. 2,900 3,05
(1) „Портландсюй“ ....................................................... 3.05 3,20
е) „Смешанные“ ........................................................... 2,75 2,90

Вторая особенность портландскихъ цементовъ заключается въ  самомъ 
ходе процессовъ схватывашя и твердеш я. Подъ процессомъ „схватывашя“ 
понимается совокупность явлеш й, наблюдаемыхъ при переходе тесной 
смеси гидравлическихъ цементовъ съ водой изъ пластичнаго тестообраз
н а я  состояшя въ твердое, а подъ процессомъ „твердктя“ понимается даль
нейш ее прогрессивное увеличеше крепости, т. е. дальнейш ее „схватываше“. 
Начало схватывашя у портландскаго цемента наступаетъ гораздо позже, 
ч ем ъ  у романскаго и другихъ гидравлическихъ цементовъ, а твердеш е 
длится очень долго, постепенно увеличиваясь въ  крепости, которая значи
тельно превышаетъ крепость какъ вообще всехъ  остальныхъ вяж ущ ихъ 
матер1аловъ, такъ и въ  частности крепость всехъ  гидравлическихъ цемен
товъ. Въ следую щ ей сравнительной таблице сопротивлешй гидравличе-

€луча4 не дешевле 3 руб., а стоимость производства бочки естественяаго портландъ-це- 
мента отъ 1 р. 60 1«. до 2 р 20 к , притомъ для оборудовашя самаго производства есте- 
ственнаго портландъ-цемента противъ такового искусственнаго требуется затратить каппталъ 
почти вдвое меньше. Кстати будетъ сказать, что стоимость доставки бочки цемента съ портовъ 
Чернаго моря въ Балийсюе порта моремъ въ среднемъ обходится одииъ рубль. Позволю 
высказать, что въ близкомъ будущемъ Черноморское побережье должно будетъ занять въ 
цементной промышленности первое м'Ьсто и прюбр’Ьсти, подобно нефтяному д'Ьлу Апше- 
ронскаго полуострова, м1ровое значеше.
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скихъ цемеитовъ указана и степень возвышешя крепости портландскаго 
цемента съ течешемъ времени.

Число дней. Число
мЪс. Число Л'ЬТЪ..

я) Н а разрывъ.
(7) (28) (6) (1) (2) (4)

А) „Г и д р'а в л и ч е с к а я  и з в е с т ь“. . | 3,9
5,6

9.4
12,2

19,7
25,3

22,2
26,8

22.5
26,0

—

В) „ Ц е м е н т  ьг‘:
а) „Грапье“ .................................... | 19,7

21,0
11.9
29,0

10,7 I — —

b) „Быстросхватываюпцйся“ . . . . |

c) „Естественный бол'Ье или* меН’Ье
медленно схватывающейся“. .

14,3
14,6
13.5

21.5

22,1
14.6
14.7

31.7

23,5
20,1
15.4

28,1

24,3
23.2
35.2

26.7

23.1
23.2
44.2

29,4

22.5
25.5 
37,2

30,8
4 с1) „Портландсшй“:

Р усск ге .................................... | 28,4
41,8

43.5
55.6

52.1
63,4

62,15
64,1

73,10 —

И ност ран ны е ......................... | 32,7
33,4

50,0
44,7

50,4
44,9

51.0
46.1

52,3
49,2

51.6
483

е) „Смешанные“ (шлаковый) . . . . 29,1 35,3 34,5 28.8 23,1 23,5

Р) Н а раздав тванге

А) „ Г и д р а в л и ч е с к а я  и з в е с т ь “. . 11,5 35,0 86,8 — — 138

В) „ Цемент  ы“:

Ь) „Быстросхватываюпцйся“ . . . . 81 101 205 — — 238

Л) „Портландсшй“:

Р усск1е .................................... | — 328
560

— — —
750

И н о с т р а н н ы е .......................... 194 279 374 — — 538

е) „Смешанные“ (шлаковые) . . . . 155 219 283 — — 378

Въ сравнительной таблиц^ выражено въ килограммахъ на квадратный 
сантиметръ среднее сопротивлеше на разрывъ и на раздавливате гидравли- 
ческихъ цементовъ, притомъ въ зависимости отъ времени.

е) Подгруппа „Смешанные ц е м е н т ы Вообще къ  смЪшаннымъ цементамъ 
относятся см^си обожженныхъ гидравлическихъ или неим’Ьющихъ гидравли- 
ческихъ свойствъ различныхъ продуктовъ. Въ этой подгрупп^ различаются 
слЪдуюнце сорта: а) Собственно слтшаные цементы. Какъ-то: см'Ьси портланд
скаго цемента съ романскимъ, гидравлической извести съ грапье, которыя 
представляютъ собою смешанные цементы съ гидравлическими продуктами,
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составляющая въ разсматриваемой подгруппе первый сортъ. р) Цементы съ 
добавками. Если см еш ивается съ гидравлическимъ продуктомъ продуктъ не 
ги д равл и ческая  характера, какъ, напримеръ, портландскШ  цементъ съ пе- 
скомъ, или романсшй цементъ съ измельченнымъ иростымъ шлакомъ, что 
делается главнымъ образомъ съ целью  удеш евлеш я продукта, то въ такомъ 
случае т а т е  цементы составляютъ второй сортъ смеш анны хъ цементовъ. 
8) Цуццолаповсте цементы. Есть еще въ  подгруппе „Смеш анныхъ цем ен
товъ“ третш сортъ, который представляем» собою смесь пуццолановскихъ 
веществъ, какъ, наприм еръ , измельчеинаго основного ш л ака ' иолученнаго 
при металлургическихъ процессахъ, съ жирною известью или съ гидравли
ческими цементами. Х и м и ч естй  анализъ, удельны й в е с ь , величина сопро- 
тивлеш я на разрывъ подгруппы „Смешанныхъ цементовъ“ приведены въ 
вышеуказанныхъ сравнптельныхъ таблицахъ.

С) Т р у п п а  „П у ц ц о л а н о в ъ  “. Гидравлические цементы этой группы 
характеризуются тем ъ, что способъ ихъ получеш я не сопряженъ съ обжи- 
гомъ естественныхъ глинистыхъ известняковъ или см еси  глины и  извест
няка, какъ это им еетъ место для приготовлешя гидравлическихъ цементовъ 
первыхъ двухъ группъ; они получаются путемъ см еш еш я жирной извести съ 
веществами, богатыми содержашемъ кремнезема и глинозема, известными подъ 
назвашемъ пуццолановъ. Къ пуццоланамъ причисляю тъ т а т я  горныя породы 
или обожженный глины и глинистыя вещества, который не только богаты 
глпноземомъ и кренмеземомъ, но содержать въ  себе кремнеземъ въ особен
ному до сихъ поръ невыясненномъ состоянш, которое способствуетъ самому 
кремнезему образовывать съ известью прочные силикаты съ гидравличе
скими свойствами, а) Нъ естественнымъ пуццоланамъ ОТНОСЯТСЯ горныя породы 
вулкан и ч еская  происхождеш я, какъ-то: „Италлансте пуццоланы“, „Трассы“, 
„Санторинская з е м л я „ Г е й з ы “ и проч. Ъ) Искусственные пуццоланы предста- 
вляютъ обожженные продукты особыхъ сортовъ глины и глинистыхъ ве
ществъ и зерновые ш лаки  (продукты при металлургическихъ процессахъ).

с) Х им ическш  составь „Пуццолановъ и Трассовъ“.

Кремнеземъ (S i0 2) . .
Глиноземъ (А120 3) . .
Окись желЪза (Fe2Oa)
Окись кальцхя (ОаО) .
Окись магшя (МдО) .
Нерастворимые остатки

По синоптической таблице вяж ущ ихъ веществъ В. Feret въ  д е л е  про
изводства искусственныхъ кусковыхъ рудъ и горючаго съ портландъ-цемен- 
томъ могутъ идти в с е  сорта второй группы „Цементы“, за исключешемъ 
третьяго сорта (пуццолановые цементы) подгруппы „Смтианныхъ цементовъ“ 
и все  сорта третьей группы „ Пуццоланы“ за исключешемъ „Искусствен
ныхъ пуццолановъ“.

Итал1ансше пуццоланы. Андернахсйе
трассы.

45,00 24,50 42,00 46,60 46,25
14,80 15,75 15,50 20,60 20,71
12,00 16,30 12,50 12,00 5,58
8,80 8,96 9,47 3,С0 2.33
4,70 — 4,40 -- 1,00
— 20,00 2,50 -- 8,57
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IV . В ведете въ рудную и угольную массу различныхъ веществъ,

Въ томъ случай, когда требуется вводить въ  рудную или угольную 
массу вещ ества органическая или неорганическаго характера, то, въ .зави
симости отъ природы взятаго вещества, иостуиаютъ следующимъ образомъ:
а) Если вещество твердое, нерастворимое въ водЬ, то оно берется въ порошко- 
образномъ состоянш и предварительно дробнымъ процессомъ смеш ивается 
съ портландъ-цементомъ, и заггьм ъ уже полученная см'Ьсь смеш ивается съ 
рудною или угольною мелочью, р) Въ томъ же случай, когда вещество рас
творимо, какъ, напримеръ, сода, то берется его по расчету настолько больше, 
насколько можетъ произойти потеря его вследствие растворешя въ выступаю
щей во время прессовки воде. ?) Накоиецъ, если вещество представляется 
маслянистымъ, какъ, напримеръ, минеральная масла, то въ этомъ случаЪ 
введ ете  его въ рудную или угольную массу въ желаемой пропорцш воз
можно лиш ь следующимъ способомъ. А именно, сначала рудная или 
угольная мелочь смеш ивается съ цементомъ, смесь разбивается водою 
и оставляется до техъ  поръ въ покое, пока не наступить процессъ 
схватывашя цемента съ водою, и лиш ь только после наступлетя схватыва
ш я представляется возможнымъ смеш ать вводимое количество масляни
с т а я  вещества съ увлаженной рудной или угольной мелочью, при соблю
дены! также процесса постепенная смеш еш я. Если же сначала смешать 
рудную или угольную мелочь или цемеитъ съ маслянистымъ веществомъ. 
или прилить это последнее къ рудной или угольной мелочи одновременно 
съ водою, то, какъ показали опыты, не только сказанное вводимое вещество 
равномерно не распределяется, но во время прессовки легко выжимается 
съ водою, да, помимо этого, получаются столь слабые рудные или угольные 
куски, что они легко разсыпаются въ  порошокъ ’).

’) Выше было сказано, что мноие сорта угольной мелочи, богатые летучими органиче
скими веществами, требуютъ до смЪшешя съ портландъ-цементомъ удалешя углеводородовъ. 
При песоблюденш этого услов1я, св-Ьже-отпрессованные угольные куски многочисленными тон
чайшими трещинами постепенно обращаются въ порошокъ. Причина, которая въ данномъ слу
чай парализируетъ полезное д,Ьйств1е силы сц1шлешя входящаго въ угольную см'Ьсь порт- 
ландъ-цемента, заключается въ томъ, что углеводороды, соединяясь съ потребною для затвора 
цемента водою, вызывахотъ увеличеше объема самыхъ угольныхъ частицъ, ч’Ьмъ и нарушаютъ 
весь ходъ процесса схватывашя. Если же свободныя отъ углеводородовъ угольныя частицы 
до своего см’Ьшешя съ связующимъ веществомъ смочить нефтяными остатками, играющими 
роль углеводородовъ, то хотя и въ этомъ случаК не получаются прочные угольные куски, 
но въ самыхъ кускахъ не наблюдаются вышеупомянутыхъ трещинъ. Причина, не дозволя
ющая въ посл'Ьднемъ случай получать прочные угольные куски, лежитъ въ томъ, что 
частицы портландъ-цемента смачиваются нефтяными остатками, каковые препятствуютъ 
свободному доступу воды къ цементу, тогда какъ тгЬ же нефтяные остатки, прибавленные 
послЪ наступлешя схватывашя цемента, даютъ весьма прочные угольные куски. На осно- 
ванш только что сказаннаго надо допустить, что углеводороды въ ископаемыхъ угляхъ 
связаны съ углеродомъ химически, въ искусственныхъ же—механически.

г о р н . ж у р н . 19 01. т. II. кн. 6. 19
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С крепляя частицы угольной мелочи портландъ-цементомъ, этимъ са- 
мымъ искусственно увеличивается содержаше золы, что, въ свою очередь, 
вы зы ваегь п он и ж ете  въ соответствующей ж е пропорцш величины тепло- 
нроизводительной способности противъ величины теплопроизводительной 
способности взятой угольной мелочи или идентичнаго съ  этою послед
нею естественнаго кусковаго минеральнаго топлива. Д ля подъема и при- 
равниваш я теплопроизводительнаго эффекта искусственнаго кусковаго го- 
рючаго съ таковымъ ж е естественныхъ кусковыхъ минеральныхъ углей, въ 
угольную массу вводится подлежащ ее минеральное масло (наприм еръ, 
нефтяные остатки). Что же касается до количества вводимаго въ  уголь
ную смесь минеральнаго масла, то оно устанавливается въ зависимости какъ 
отъ степени ионижеш я теплопроизводительной способности, или, что равно
значно, отъ процентнаго содержания связующаго частицы угольной мелочи 
вещества, такъ и отъ той величины теплопроизводительнаго эффекта, кото
рой желательно, чтобы обладали полученные искусственно кусковые угли.

Такимъ образомъ, въ  д е л е  получеш я универсальнымъ способомъ искус
ственной кусковой руды и искусственнаго кусковаго минеральнаго или дре- 
веснаго угля изъ  соответствующихъ сортовъ рудной и угольной мелочи, въ оди
наковой степени и совместно должны быть соблюдены вышеуказанный четыре 
требованья, ибо эти требовашя настолько тесно связаны между собою, что 
несоблюдеше одного изъ  нихъ нарушаетъ возможность получеш я искус
ственней кусковой руды или минеральнаго топлива. Действительно, 
предварительнымъ процессомъ обжига, какъ было сказано, мелочь при
способляется не только д л я  процесса дробнаго смеш еш я, но также къ 
воспр1ятш  связующаго минеральнаго вещ ества—портландъ-цемента, при 
томъ взятаго въ  незначительной пропорцш, что весьма важно, ибо этимъ 
обстоятельствомъ не нарушается химическая природа взятой мелочи, что, 
въ свою очередь, даетъ возможность полученнымъ искусственнымъ куско- 
вымъ рудамъ и  искусственному кусковому минеральному топливу при
равниваться къ  соответствующимъ естественнымъ. Дробнымъ процес
сомъ см еш еш я достигается получеше, въ физическомъ и химпческомъ 
отношенш, равномерной рудной и угольной массы, подобно соответствую
щ имъ естественнымъ кусковымъ. Связующимъ веществомъ, портландъ-цемен
томъ, взятымъ въ чистомъ ви д е  или въ виде см еси  съ выш еуказан
ными сортами гидравлическихъ цементовъ (при томъ въ количестве, ука- 
занномъ въ нижеприведенныхъ предЬлахъ), не только скрепляю тся частицы 
рудной или угольной мелочи въ  куски, но получаются массы, которыя 
вполне отождествляются, какъ въ  физическомъ, такъ и въ химпческомъ 
отношенш, съ соответствующими имъ естественными кусковыми рудами и 
минеральными углями. В ведете  же постороннихъ вещ ествъ органическаго 
или н еорган и ческая  характера, вышеуказанными способами, играетъ почти 
исключительно химическую роль и позволяетъ, съ одной стороны, получать
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рудную массу строго оп ред елен н ая  и желаемаго химическаго состава, а 
съ другой, угольную массу съ желаемою величиною теплопроизводительнаго 
эффекта. Следовательно, оттгънить или  выдплить, которое изъ этихъ четы
рехъ требований наиболпе важно и существенно въ дгьлгъ получетя искусствен
ной кусковой руды и кусковаго минерального топлива, не представляется воз- 
можнымъ, ибо ваъ они въ совокупности составляютъ одинъ неразрывный способъ 
Такимъ образомъ. въ  комбинацт этихъ четырехъ требоватй, которыя, ка
ждое въ отдельности, отличаются простотою, и заключается предлагае
мый универсальный способъ, каковымъ не только возможно, независимо отъ 
сорта, вида и процентнаго содержашя металла или углерода во взятой руд
ной или угольной мелочи, получать соответствующее рудные и угольные 
куски, вполне идентичные (въ предЬлахъ практическая ихъ применеш я) 
во вспхъ отношетяхъ съ таковыми ж е естестественными, но также можно по
лучать рудную массу, по желатю, строго определенного химическаго состава 
(съ точностью до 0,1 процента для кая^даго вх о д ящ ая  въ массу элемента), и 
угольную массу съ определенною (въ пределахъ возм ож ная для сортовъ ми- 
неральныхъ углей) величиною теплопроизводительной способности.

Итакъ, сочетате этихъ четырехъ требоватй и составляешь новизну 
предлагаемого способа, который можетъ претендовать въ дтьлп упгилизацш руд
ной и угольной мелочей на полную свою универсальность *).

После всего сказаннаго перехожу къ описанпо самого способа.
Для означенной ц ели  на сто весовыхъ единицъ рудной мелочи 

(после обжига, если таковой требуется) берется портландъ-цемента отъ 
3,5 до 6 п въ крайне редкихъ случаяхъ 6,5 весовыхъ единицъ, при чемъ 
потребное количество его, не выходя изъ указанныхъ предЬловъ, зави- 
сить отъ физическихъ свойствъ взятой рудной мелочи, отъ сорта и марки 
портландъ-цемента, а также отъ характера и количества вводимыхъ полезныхъ 
веществъ. и, наконецъ, отъ цели, для которой предназначаются искусствевныя 
руды. Въ томъ случае, когда применяется портландъ-цементъ въ виде смеси

*) Произведенные опыты, съ августа месяца 1899 года по cié время, надъ нижеука
занными сортами рудной и угольной мелочи вполне подтвердили универсальность предла
гаемая способа, а именно рудные и угольные куски были получены изъ: 1) криворогской 
рудно-жел’Ьзной пыли (Калачевскаго рудника), состоящей почти изъ чистой окиси железа,
2) магнитнаго шлиха, полученнаго процесеомъ обогагцешя рудъ Питкарантскаго мЪсторо- 
ждетя, 3) видлицкой железно-рудной мелочи, 4) сЬрныхъ огарокъ, отбросочный продуктъ при 
производств^ сЬрной кислоты Тентелевскаго завода, 5) магнитныхъ шлиховъ восточнаго 
и западнаго побережья Кавказа, 6) керченской болотной пудрообразной руды, 7) озерной 
рудной мелочи финляндскаго м-Ьсторождешя, 8) орловской сферосидеритной мелочи, 9) кав
казской марганцовой пыли, 10) шлиха хромисто-магнитнаго железняка, 11) галмейной 
пыли Царства Польскаго, 12) мелочи цинковой обманки, продукта обогащешя Садонскаго 
рудника. 13) тквибульской каменноугольной мелочи. 14) сибирской полуантрацитовой 
мелочи, 15) угольной мелочи Реденекаго пласта Домбровскаго каменноугольнаго бассейна, 
16) антрацитовой мелочи Донецкаго каменноугольнаго района, 17) коксующейся угольной 
мелочи Ньюкастельскаго м'Ьсторождешя и 18) древесноугольной пыли.



280 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

съ однимъ и более сортами гидравлическихъ цементовъ, годныхъ для пред- 
лагаемаго способа и указанныхъ выше, то слЪдуетъ им еть въ  виду, съ одной 
стороны, чтобы количество портландъ-цемента въ  см'Ьси было не меньше 
3,5%, и чтобы рудная масса содержала его не менЬе 3%, а съ другой, 
чтобы общее количество взятой см'Ьси изм ерялось по в есу  въ пре- 
дЪлахъ между 4,5 и 9°/0. Если принять въ  соображеше то обстоятельство, 
что в с е  гидравличесш е цементы (указанные сорта), съ точки зр еш я  каче- 
ствениаго анализа, тождественны, а съ количественнаго, при сохраненш 
самостоятельности и почти постоянства своего х и м и ч еская  состава, вза
имно различаются, и что они, подобно портланд-цем енту, более или 
м енее стойки и при обыкновенной и при высокой температуре, то, какъ  
подтвердили опыты, они представляютъ прекрасный подборъ подходящихъ 
матер1аловъ, путемъ комбинировашя которыхъ съ портландъ-цементомъ 
возможно суммировать одинаковые составные элементы ихъ, какъ-то: 
кремнеземъ, глиноземъ, окись калы ця и отчасти окись ж ел еза  и окись 
магшя, съ точностью до 0,1 процента, съ целью  получеш я связующаго ве
щества равномернаго химическаго состава, чего, однако, нельзя достичь, если 
смеш ать портландъ-цементъ съ глиною или съ мергелемъ, вследств!е не
постоянства химическаго состава этихъ последнихъ даже для одного и того 
же куска. Съ другой стороны, каждому самостоятельному гидравлическому 
цементу соответствуютъ известны я физичесш я свойства: быстрота схваты- 
вашя, крепость противъ раздавливаш я отвердевш ей массы, гигроскопич
ность, устойчивость противъ атмосферныхъ агеитовъ, колебашй температуры, 
степень плавкости и т. д. Поэтому, употребляя портландъ-цементъ съ гид- 
равлическпмъ цементомъ, является возможность получать рудные куски 
съ желаемыми физическими свойствами, какъ, напримеръ, съ определен
ною величиною сопротивлешя на раздавливаш е и т. п.

Полученная „дробнымъ процессомъ“ смесь мелочи съ портландъ-це- 
ментомъ смачивается определеннымъ количествомъ воды, при чемъ без
различно, будетъ ли взята вода при обыкновенной температуре, въ нагре- 
томъ или иарообразномъ состоянш, химически чистою или съ растворами 
различныхъ веществъ, какъ, напримеръ, въ виде и звестковая  молока и 
т. д. Смоченная такимъ образомъ смесь слабо растирается и затем ъ посту- 
паеть въ  прессы, изъ-подъ которыхъ означенная масса можетъ выходить 
въ ви д е  кусковъ различной формы и размеровъ, сплошного сложеш я или 
со сквозными отверстьями. Полученные куски, по истечеш и н е к о то р а я  
времени, представляются весьма схожими съ кусками естественныхъ рудъ.

Все, что было сказано для рудной мелочи, вполне применимо и для 
угольной, лиш ь съ тою разницею, что на сто весовы хъ единпцъ уголь
ной мелочи (такяге после обжига) берется портландъ-цемента отъ 7 до 
12 и в ъ  крайне редкихъ  случаяхъ 13,5 весовы хъ единпцъ. Въ томъ же слу
чае, когда берется портландъ-цементъ въ смеси съ однимъ или несколькими 
сортами гидравлическихъ цементовъ, указанныхъ выше, следуетъ наблю
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дать, съ одной стороны, чтобы количество портландъ-цемента въ этой, такъ 
сказать, гидравлической смеси было не менЬе 20 весового процента, и чтобы 
самая угольная масса содержала его не менее 6,5 процента, а—съ другой 
стороны, чтобы общее количествовзятой смеси по весу  по отношеню уголь
ной мелочи изменялось въ пределахъ отъ 8,5 до 14,5%. Если принять въ 
соображ етё, что количественный химическШ составь золы различныхъ сор- 
товъ угольной мелочи различается между собою, и что зола, совместно съ 
портландъ-цементомъ, далеко до момента полнаго сгорашя угольныхъ ча- 
стицъ, можетъ дать легкоплавкШ продуктъ, что не желательно, такъ 
какъ этимъ можетъ нарушиться связь частицъ угольнаго брикета и, кроме 
того, частицы его покроются расплавленнымъ продуктомъ, то станетъ ясныхъ 
значеше такой смеси золы съ связующихъ веществомъ, которая обладала 
бы въ теч ете  всего процесса г о р е т я  желаемою устойчивостью, какъ въ 
смыслЬ нераспадешя, такъ п въ должной степени огнепостоянства. Изъ 
только что сказаннаго вытекаетъ—насколько важенъ выборъ такихъ гидра- 
влическихъ цементовъ, изъ которыхъ, въ смеси съ портландъ-цементомъ, 
несмотря на химическШ составь золы угольной мелочи, возможно получить 
стойк1я, въ вышеозначенномъ смысле, вещества во время всего процесса 
гореш я угольныхъ брикетовъ *). При этомъ однородные химичесгае элементы 
портландъ-цемента, золы и гпдравлическихъ цементовъ возможно комби
нировать въ означенной смеси съ точностью до 0,1%. Полученные куски, по 
истеченш некотораго времени, представляются сходными по своимъ физиче- 
скпмъ свойствамъ и по величине теплопроизводительной способности съ 
естественною кусковою угольною массою. Относительно способа введешя въ 
рудную и угольную массу веществъ органическаго или неорганическая 
пропсхождешя было подробно сказано выше.

Выведемъ теперь формулу, по которой возможно приблизительно опре
делить количество нефтяныхъ остатковъ или нефти, потребное для при
равнивали теплопроизводительной способности получаем ая искусственная 
к у ско в ая  горючаго къ теплопроизводительной способности взятой уголь
ной мелочи. Означимъ черезъ:

1) (Ц  число весовыхъ единицъ нефтяныхъ остатковъ, потребное на 
100 весовыхъ единицъ угольной мелочи;

2) (Л') число весовыхъ единицъ связую щ ая вещества, потребное на 
100 весовыхъ единицъ угольной мелочи;

3) (А) величину теплопроизводительной способности одной весовой 
единицы нефти;

4) (В) величину теплопроизводйтельной способности одной весовой 
единицы взятой угольной мелочи.

’) Такъ, полуантрацитовая крайне слабо спекающаяся мелочь, будучи связана 74 
портландъ-дементомъ въ угольные куски, въ течете всего процесса гор'Ьшя отличалась 
стойкостью и дала порошкообразный остатокъ золы въ 12И, не содержавшей углерода и 
состоявшей изъ кремнезема, глинозема, окиси кальшя, окиси магнш, окиси жел-Ьза и 
щелочей.
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5) (а. =  отношеше теплопроизводительныхъ способностей нефти и 

угольной мелочи;

6) ( — величину теплопроизводнтельной способности весовой

единицы cm^ cii угольной мелочи и связующаго вещества;
/ „  ю о  в  \ /  BN  \/) ^ В — )00_|_ yj =  'у 10р у  )  — величину поннженш теплопроизводи

тельной способности одной весовой  единицы см еси противъ таковой в з я 
той угольной мелочи;

8) величину теплопроизводительной способности количества

нефти, потребнаго для весовой  единицы угольной мелочи.
Следовательно,

L A  __ N B  юо В Х
100 ЮО +  N  > и л и  ь  — щ ш о + F )  •

П одставляя взам енъ  — величину , получимъ окончательную формулу

j  _  100 N
а (100 +  N)

Примерь I .  При данныхъ: (N )=  7%; (А )= ю .(№  ед.т.; ( В ) = 7.500 ед т. 
И ( а ) = 4/3, получимъ ( L )= 4,9% .

Примерь I I .  При данныхъ: (íV )= 12%; (4 )= ю .0 0 0  ед.т.; (В)=1.Ъ00  ед. т. 
и (ос)=4/3, получимъ (Ь)=8% .

Главныя достоинства моего способа заключаются въ  нижеследую щ емъ: 
Во-первыхъ, сиособъ мой, благодаря предварительному обжигу, является уни- 
версальнымъ для мелочи всехъ типо въ и родовъ металлическихъ рудъ и одновре
менно удовлетворяетъ всем ъ  вышесказаннымъ требовашямъ универсальнаго 
способа, вследств1е чего получаются искусственныя кусковыя руды, который 
съ физической и  съ химической стороны, въ  пределахъ п ракти ч еская  пхъ 
значеш я, идентичны съ. соответствующими естественными кусковыми рудами. 
Д ействительно, оне являю тся устойчивыми противъ вредныхъ вл1янШ атмо- 
сферныхъ агентовъ, обладаютъ прочностью и твердостью, достаточной для 
пхъ прим енен ¡я, не разсыпаются отъ высокой температуры въ металлур- 
гпческихъпечахъ  и топкахъ, а съ химической точки зреш я являю тся почти 
идентичными съ естественными кусковыми, какъ въ этом ъ  можно убедиться по 
въ  конце приводимымъ таблицамъ сравнительнаго химическако анализа есте- 
ственныхъ и искусственныхъ кусковыхъ ж елезны хъ и марганцовыхъ рудъ..

Кстати будетъ сказать, что степень огнеупорности, проявляемая искус
ственными кусковыми хромистыми ж елезнякам и, почти одинакова съ таковой 
соответствующихъ естествепныхъ кусковыхъ рудъ.

Равнымъ образомъ, способъ этотъ, благодаря также предварительному 
обжигу, явлется универсальнымъ для угольной мелочи всехъ  сортовъ мине- 
ральныхъ углей, а также для мелочи древесныхъ углей, и даетъ возможность 
получать искусственные угольные куски горючаго, которые по своимъ физи- 
ческимъ свойствамъ, по величине теплопроизводительной способности и по
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стойкости во время хода процесса гореш я въ одинаковой степени прибли
жаются къ сортамъ естествепныхъ кусковыхъ минеральныхъ углей.

Во-вторыхъ, связующимъ веществомъ частицъ рудной мелочи служитъ 
незначительное количество портландъ-цемента или см еси, его съ такими 
сортами цементовъ, которые, не изм еняя въ основе своей химичекой природы, 
съ точки зр’Ьшя качественнаго анализа, варшруютъ свои составныя части, при- 
томъ въ связи съ физическими свойствами, въ довольно широкихъ преде- 
лахъ. Принимая во внимаше, что рудная мелочь съ физической, а равно 
со стороны количественнаго сочетатя  общераспространенныхъ и безвред- 
ныхъ составныхъ частей ея подмесей представляетъ большое разнообраз1е, 
то станетъ яснымъ значеше большого выбора подобныхъ связующихъ ве- 
ществъ. Действительно, зная химически! составъ взятой мелочи, сопро
вождающей ея подмеси, и взятаго цемента, вопросъ относительно получешя 
равномерной массы кусковой руды определеннаго химическаго состава съ 
точностью до 0,1 процента является легко разрешимымъ.

Въ-третьихъ, способъ мой даетъ возможность, согласно требовашямъ 
металлургш, вводить равномпрно, и въ желаемой пропорцш распределять 
различныя полезный вещества органнческаго и неорганическая ироисхо- 
ждешя. Такъ, напрнмеръ, можно вводить въ  искусственную кусковую руду 
флюсы, съ расчетомъ получать шлаки строго определеннаго химическаго 
состава, каковы, напр., однокремнеземикъ, двукремнеземикъ, получать изъ 
любой не углистой рудной мелочи искусственно куски углистой ж елезной 
руды и т. д. Кроме того, если требуется, чтобы искусственная руда до момента 
плавки прюбрела более пористое сложеше, то это достигается введешемъ 
веществъ органнческаго характера, какъ-то: древесныхъ опилокъ, травы, ли- 
стьевъ и т. д. Итакъ, способъ мой, благодаря своей универсальности, даетъ 
возможность утилизировать всякую рудную мелочь, превращая ее въ куски съ 
определенными физическими свойствами и желаемаго химическаго состава, 
при чемъ, благодаря дробному процессу смеш иваш я, составныя части мело
чи, цемента и вводимыхъ веществъ могутъ быть комбинированы съ матема
тическою точностью и распределены во всей ея массе почти, равномерно.

Въ-четвертыхъ, не менее важное достопнство моего способа заключается 
еще въ томъ, что по желанно возможно приготовить рудные куски настолько 
сильно пористыми, что объемъ этихъ поръ, какъ показали измереш я, до- 
стигаетъ двадцати пяти и более процентовъ объема самыхъ кусковъ. О 
значенш пористаго строения рудъ, въ  особенности железныхъ, поступаю- 
щ ихъ въ домну, считаю излишнимъ распространяться. Въ частномъ случае, 
укажу лишь, что, благодаря сильному пористому строешю, возможно съ боль
шою успешностью проплавлять рудные куски, въ которыхъ съ точностью 
сочетаемы и тесно смешаны рудная мелочь и флюсъ, въ силу чего легко 
устранить ныне практикуемое грубое кусковое составлеше шихты и умень
шить слой горючаго кусковаго заменою угольною мелочью въ рудныхъ 
брикетахъ при процессе плавки. &
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Въ-иятыхъ, благодаря простоте и деш евизне, способъ этотъ п р и м е - 
нимъ не только для бедны хъ сортовт> рудной мелочи ‘), но и для такихъ есте- 
ственныхъ рудъ, которыя, хотя являю тся и съ высокимъ содержашемъ ме
талла, но въ силу или плотнаго своего с л о ж етя , или характера сопрово- 
ждаю щ ихъ ихъ прим есей считаются трудноплавкими и не пользуются прак- 
тическимъ зн ач етем ъ . Таковы, напр., некоторые сорта магнитнаго ж елезняка, 
ж елезисты хъ кварцитовъ, съ содержашемъ металлическаго ж ел еза  отъ 30 
до 50 и даже до 55 процентовъ. Подобныя руды, благодаря моему способу, 
будучи измельчены, легко могутъ быть превращены даже въ самоплавшя 
РУДЫ .

Въ-шестыхъ, дробнымъ процессамъ см еш иваш я, получается искус
ственная кусковая рудная и угольная масса вполне равномерная, какъ въ 
физическомъ, такъ и въ  химическомъ отношешяхъ.

Въ-седьмыхъ, возможно получить угольные куски съ строго желаемой ве 
личиною теплопроизводительной способности и о п ред ел ен н ая  хи м и ч еская  
состава окончательной золы, т. е. золы угольной мелочи совместно съ свя- 
зующимъ веществомъ.

Въ-восьмыхъ, форма и разм еръ кусковъ руды въ процессахъ плавки 
играютъ не маловажную роль. Такъ. разм еръ  кусковъ ж елезны хъ рудъ, по- 
ступающихъ въ домну, сообразуется съ ея высотою: ч ем ъ  выше домна, гЬмъ 
куски руды крупнее. Соблюдешемъ этого услов1я достигается свободная цир
куляция возстановительныхъ газовъ и полная ихъ утилизащ я. Успешность 
п о с л е д н я я  обстоятельства, т. е. лучш ая утилизащ я газовъ, зависитъ глав- 
нымъ образомъ отъ п о р и стая  строешя руды (также флюса и го р ю ч ая  мате- 
р1ала) и отъ формы самыхъ кусковъ руды; при этомъ ращональною сле- 
дуетъ считать ту форму кусковъ, которая при наименыиемъ объеме и наи
меньшей поверхности истираш я представляетъ наибольшую полезную по
верхность, то есть ту поверхность, которая доступна действйо доменныхъ 
газовъ. Это легко достигается моимъ способомъ, если формовать рудные 
куски въ ви д е  цилиндровъ равной высоты и д1аметра съ сквозными от- 
верслями. Поперечныя сечсш я этихъ отверстШ могутъ быть различной ве
личины и формы. _______ _

Основная идея п ред лагаем ая  ун и версальн ая  способа заключается, во- 
первыхъ, въ полученш изъ  в сех ъ  возможныхъ сортовъ рудной мелочи, при 
помощи предварительная обжига, процесса дробнаго см еш еш я рудной ме
лочи съ портландъ-цементомъ, взятымъ въ чистомъ виде въ  количестве 
отъ 3,5 до 6,5 процента по весу , а въ  виде смесн его съ сортами указан- 
ныхъ выше гидравлическихъ цементовъ, при общемъ в е с е  отъ 4,5 до 9 про
центовъ, а также введешемъ различныхъ вещ ествъ , соответствующую равно-

г) Такъ, бЪдныя болотныя железный руды, съ содержашемъ 26 процентовъ железа, 
съ сцементировашемъ отъ 3,5 до 6 процентовъ портландъ-цемента, вызываютъ ионижеше 
содержания жрлгЬзаАъ полученныхъ рудныхъ кускахъ отъ 0,729 до 1,415 процента.
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мпрную искусственную кусковую руду, которая въ физическомъ и химическомъ 
отношетяхъ, въ предгълахъ практическаго значетя, идентична съ таковою ес
тественною кусковою рудою, при чемъ, вслгЬдств1е ничтож ная понижешя 
содержашя металла въ рудной массе противъ такового рудной мелочи, 
возможна утилизащ я бедныхъ сортовъ рудной мелочи. Сверхъ того, 
главная особенность моего способа заключается еще въ томъ, что, 
согласно металлургическимъ требовашямъ, какъ-то: парализацш  вред- 
ныхъ рудныхъ подмесей мелочи, регулироватя степени быстроты хода 
процесса плавки, или, наконецъ, съ целью получешя желаемыхъ качествъ 
и достоинствъ выплавляемаго металла, можно между частицами рудной 
мелочи, въ потребной пропорцш, равномерно распределять различныя ве
щества органическаго и неорганическая происхожеешя. Другими словами, 
моимъ способомъ, съ простотою и легкостью, возможно получать рудную 
массу заранее определенная, притомъ идеально равн ом ерн ая  химическаго 
состава, съ соблюдешемъ точности до 0,1 процента по весу  для к а ж д а я  
входящаго въ составъ рудной мелочи химическаго элемента (какъ-то: крем
невой кислоты, глинозема, извести, твердаго углерода или углеводородовъ, 
окиси металла и т. под.), а также получешя рудной массы съ желаемыми 
физическими свойствами (какъ-то: съ определенною величиною сопроти- 
влеш я на раздавливаше, съ определенною степенью пористости, съ известною 
степенью быстроты плавки и т. под.). Такъ, въ частномъ случае, укажу на воз
можность получешя изъ рудной мелочи такой рудной кусковой массы, въ ко
торой флюсъ (образующейся въ данномъ случае изъ составныхъ частей под
м есей мелочи, портландъ-цемента и ввод и м ая  вещества), взятая руда (въ 
данномъ случае мелочь) и горючее (древесный уголь и минеральные сорта угля 
или углеводороды, какъ, напримеръ, минеральныя масла), взятое въ измель- 
ченномъ состояши, могутъ быть такимъ образомъ комбинированы математи
чески какъ въ весовомъ отношенш, такъ и въ смысле равном ерная  рас- 
предЬлешя, что подобные рудные массовые куски могутъ вполне успешно 
быть проплавляемы, устраняя этимъ грубое, такъ сказать, составлеше шихты 
и уменьшая расходы кусковаго горючаго. Во-вторыхъ, въ томъ, что изъ 
угольной мелочи всехъ  сортовъ минеральныхъ углей, какъ-то: спекаю
щихся, не спекающихся, антрацитовыхъ, съ кислой реакщей и т. д., а также 
изъ древесныхъ углей, при помощи предварительная обжига, если такового 
требуетъ мелочь, и процесса дробнаго смеш еш я угольной мелочи съ порт- 
ландъ-цементомъ, взятымъ въ чистомъ своемъ виде въ количестве отъ 7 

до 13,5 процентовъ по весу, а въ виде смеси его съ сортами указанныхъ 
выше гидравлическихъ цементовъ отъ 8,5 до 14,5, атакже введешемъ выше- 
описаннымъ способомъ минеральныхъ маслъ, въ потребной пропорцш, можно 
получить соответственное однородное искуственное кусковое угольное топ
ливо, которое въ физическомъ отношенш, а равно по величине теплопроиз
водительной способности или эффекту процесса гореш я, въ пределахъ 
практическаго ирименешя. идентично съ естественнымъ кусковымъ углемъ.
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М Ъ С Т 0 Р 0 Ж Д Е Н I Я.
Кремне-

земъ. Глиноземъ Закись
железа.

.Магнитная 
окись жел.

Окись | 
(ел'Ьза.

Закись
марганца.

Окись 
марганца. |

Окись
кальцш.

Окись 
магн ¡я. Ctpa.

Фосфорн.
кислота.

Летучш
вещества. Сумм а.

Si03 j* А1А FeO Fe304 Fe303 МпО МпА | СаО MgO S Р А H20-j-C02 —

А) ЕСТЕСТВЕННАЯ КУСКОВАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ РУДА.

1. Магнитный желЪзнякъ.

1. РосЫя.
а) Гора Высокая.......................................... 7,87 3,58 _ _ 80,05 0,57 0,97 _ _ 0,06 6,90 100,00
Ь) Л ебяж ья................................................. 5,29 1,24 — — ; 89,32 -- 0,40 2,21 — — 0,63 0,91 100,00

2. Англия.
a) Dartmoor (вь ДевонширЪ)........................... 16,50 2,28 16,20 62,20 0,14 — 2,34 ■ 0,37 0,07 0,10 0,62 100,82

3. Соединенные Ш таты.
a) Port H uron .............................................. 3,45 1,87 26,69 — 59,84 0,55 — 3,37 0,20 1,94 2,65 100,56

4. Швецгя.
■ 99,67а) Grängesberg.............................................. 3,54 2,20 0,13 87,83 0,31 _ 2.80 1,31 Сл*д. 1,55 —

b) Sundsgufvefältet (Norberg)......................... 6,70 0,08 1,93 62,55 _ 3,04 -- 8,70 5,62 0,14 0,01 10,00 98,77
д. Германия.

100,28а) Гора Giesshübel (б. пирны)..................... 13.60 1,81 34,42 _ 36,00 _ _ 10,00 1,94 0,28 0,03 2,20
b) Elbingerode. Neue Zeche......................... 13,64 9,25 — ; ! 68,81 0,41 -- 2.63 0,67 — 0,35 3,82 99,58

6. Австргя и Венгрия.
2,10 98,28a) Grensgrund (Австр. Силезия)........................ 6.20 3,13 6,14 72,85 _ _ -- 4,40 2.26 0,08 0,12

Ь) Рудн. Reichenstein (Моравица)................. 13,25 1,44 21,68 — 54,36 1,02 — 2,91 2,93 0,06 0,13 2,22 100,00

II. Красные «eat3HHKH.
100,00a) Sommorostro.............................................. 1,07 1,03 _ _ 89,28

74,43
_ 2,78 3,60 _ — — 2,24

Ь) РуДН. АльфредЪ (б. Моравпцы).................... 22,20 1,00 -- — _ 1,05 _ — — 0.02 98,88
с) Baracaldo (б. виьао)................................... 1,35 1,53 — — 82,26 — 1,78 9,27 — — — 3,81 100,00

III. Бурые K ^t3HHKH.
99,79а) Erzberg Eisenerz....................................... 2,70 — -- — ■ 76,40 _ 2,01 3,73 0,95 — — 14,00

b) Оравица, Б ан атъ .................................... 16,48 7,09 -- Ф — 59,59 _ 0,33 з;об 0,51 0,03 — 14,99 101,08
с) Миравилла.............................................. 10,30 3,08 — 68,71 — 3,04 6,70 — — — 4,67 96,50

IV. Озерныя руды.
100,55а) Smäland..................................................... 8,51 1,97 0,72 _ 74 77 _ _ 2,84 0,11 0,09 0,53 11,01

b) Dalazne..................................................... 8,03 1,50 — — 70,05 1,78 — 2,31 0,12 — 0,34 15,88 100,01

В) ИСКУССТВЕННАЯ КУСКОВАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ РУДА. 

1. Шести-процентная.
(Рудная мелочь—94 ч. Портландъ-дементъ—6 ч.)
а) Криворожская рудная пыль................. 6,75 2,06 _ 85,29 _ _ 3.77 0,12 0,04 — 2.07 100,00
Ь) Видлицшй магнитный шлихъ.............. 5,86 0,38 — — 82,72 — 4,83 1,19 0,10 — 0,07 95,78
с) Питкарантсюй магнитный шлихъ . . . 7,74 1,36 _ 78,12 0,28 0,63 — 5,35 5,13 0,45 0,07 0,06 99,19

II. Пяти-процентная.
(Рудная мелочь—95 ч. Портландъ-цементъ—5 ч.).
а) Криворогская рудная пыль . • . . . . 6,58 2,02 — — * 86,14 _  ■ 3,14 0,10 0,04 — 2,09 100,11
Ь) Видлицшй магнитный щ лихъ.............. 5,68 0,32 — — 83 55 _ _ 4.22 1,17 0,09 — 0,05 95,08
с) ПиткарантскШ магнитный шлихъ . . . 7,58 1,30 — 7а95 0,23 0,64 — 4,74 5,16 0,44 0,06 0,05 99,15

III. Трехъ съ  половиной-процентная.
(Рудная мелочь—96,5 ч. Портландъ-цементъ 3,5 ч.).

а) Криворогская рудная п ы л ь .................. 6,40 1,95 I _ 87.40 2,20 0,07 0,03 ___ 2,10 100,15
Ь) ВидлицкШ магнитный ш лихъ.............. 5,42 0.22 — 84,80 _ _ 3,30 1.18 0,08 — 0,04 95,11
с) niiTKapaHTCKift магнитный шлихъ.  . . 7,35 1,22 80,20 0,16 0,64 — 3,82 5,22 0,43 0,05 0,04 99,13

При.ппчате.
а) Криворогская жел. рудная пыль (Кала- 

чевекШ рудникъ)............................................ 5.75 1,80 _ 90,44 _ 2,14 100,13
Ь) Видлицюй магн. ШЛИХЪ (Олонецкая губ.) . 4,80 — — — . 87,70 _ 1,44 1,14 0,06 — — 94,84
с) Питкарантсшй магн. шлихъ (Финляидш) . 6,80 1,04 — 83,10 0,66 1,68 5.оЗ 0,43 0,07

1,08
99,11

А) Портландъ-цементъ (Кунта).................... 22.42 6.28 j 4,60 62,82 2,09 0,71 100,00
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Горн. инж. Юр. А з а н ч е е в а.

Въ последнее время Пермсше пушечные заводы обогатились устрой
ствами, для производства тонкосгЬнныхъ артиллерШскихъ снарядовъ, штам
повкою по способу Генриха Эргардта. Означенное обстоятельство имгЬетъ 
такое выдающееся значе1Йе въ хронике казенныхъ горныхъ заводовъ и на
столько увеличиваешь средства ихъ къ удовлетворенш потребностей артил- 
лерш, что на него желательно обратить особое внимаше, съ каковою целью 
и интересно припомнить, какъ возникла самая идея установлешя на по- 
мянутыхъ заводахъ штамповашя по новому способу и какъ затем ъ она 
приведена была въ исполнеше, т. е. представить, такъ сказать, отчетъ по 
этому делу.

Л етомъ 1895 года, Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ 
А. С. Ермоловъ осмотрелъ казенные горные заводы и убедился въ необ
ходимости усилешя ихъ многими новыми техническими ириспособлешями. 
Наиболее слабымъ и отсталымъ было признано имъ оборудоваше заводовъ 
по отделу штамповашя и отковки пустотелыхъ предметовъ, каковы кор
пуса стальпихъ артиллерШскихъ снарядовъ н наружные кожухи такихъ же 
орудШ. Такъ. на обширнейшемъ по своей производительности, въ отноше- 
нш изготовлешя предметовъ вооружешя, и лучше другихъ снабженномъ 
механическими средствами пушечномъ заводе въ Мотовилихе не оказа
лось никакихъ ковочныхъ приспособленШ, кроме паровыхъ молотовъ ста- 
рыхъ типовъ, при употреблении которыхъ въ дело значительная часть ра
боты производилась еще ручнымъ способомъ.

При такихъ услов1яхъ приготовлеше стальпыхъ снарядовъ не могло 
не обходиться дорого и не идти медленно, съ несоблюдешемъ установленныхъ 
артиллер1ей сроковъ сдачи саказанныхъ предметовъ. Между тгЬмъ, именно 
по этому отделу техника оказала изумительные успехи, благодаря изобре
тений усовершенствованныхъ гидравлическихъ прессовъ, дающихъ возмож
ность огромной, сравнительно съ молотами, производительности и выпускаю- 
■щихъ откованные предметы въ такой степени совершенства, что оконча
тельная механическая отделка ихъ сводится къ небольшой только обточке.
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отчего, помимо гром аднаго сбереж еш я сырого матергала, все производство 
значительно у деш евляется  и ускоряется.

На такое несоотв1зтств1е техническихъ  средствъ казенны хъ горныхъ 
заводовъ  съ  п р ед ъ яв л яв ш и м и ся  къ  ним ъ требоваш ями по срочному вы 
полнение зак азо въ  сухопутной и  морской артиллерШ  неоднократно обра
щ ало вним аш е такж е Военное и М орское ведом ства. Б ы внпй  В оенный Мн- 
нистръ Генералъ-А дъю тантъ В анновсю й, въ  п и сьм е  на и м я М инистра Зем ле- 
д 'Ьл1я  и  Г осударственны хъ и м у щ ествъ ,о тъ  18 ян в ар я  1896 года, прямо вы- 
сказалъ , что „несвоевременное получеш е предметовъ вооруячеш я ставиттз 
Военное М инистерство в ъ  затруднительное полож еш е, отзы вается крайне 
вредно на боевой готовности государства и  мож етъ и м еть  самыя ги бель- 
ныя иослгЬдств1я  д л я  достоинства И м перш “, а потому и просилъ о принятш  
„всЬ хъ  мЪръ к ъ  исп олненш  сн арядовъ  в ъ  ср о ки “. П редставители А ртил- 
лерШ скаго в ед о м ства  въ  особомъ сов’Ьщ анш , образованномъ въ  1895— 96 гг., 
подъ  п редсЬ дательством ъ М инистра Зем лед4л1я и  Г осударственны хъ Иму- 
щ ествъ, д л я  вы ясн еш я состояш я и  н уж дъ  казеннаго горнозаводскаго д е л а  
на У р ал е , указы вали, что если  казенны е горные заводы  не п о лу ч ать  в ско р е  
средствъ д л я  введеш я современны хъ усоверш енствованны хъ устройствъ  и 
механизм овъ , установленны хъ за  гран и цей  и на частны хъ заво д ах ъ  Россш , 
то ли ш атся  казенны хъ н арядовъ  въ  будущ емъ, такъ  какъ  при настоящ ем ъ 
ихъ  о б о р у до вал и  им ъ  м огутъ  быть предоставлены  ли ш ь незначительны е 
по р а зм ер у  заказы  на тонкостенны е стальны е снаряды , потребность въ  
кои хъ  арти л л ер ш  постоянно возрастаетъ.

В ъ  виду  изъясненн аго  положен1я снаряднаго  д е л а  на казенны хъ з а 
водахъ  Горнаго ведом ства, ком андированъ былъ, по В ы сочайш ему повел’Ь- 
н ш , в ъ  Гермашю , Австрпо и А н гл ш  И нспекторъ по горной части, д е й с т в и 
тельны й статсгай со в етп и къ  У рбановичъ. В озвратясь и зъ  означенной к о 
м андировки, п о сл ед ш й  п ред стави лъ  интересны й отчетъ, в ъ  которомъ сооб- 
щ и лъ , что приготовлеш е артиллерШ скихъ сн арядовъ  в ъ  государствахъ З а 
падной Европы  поставлено на весьм а разум ны хъ основаш яхъ. Там ъ сознали, 
что заго то вл ять  болы ш е запасы  упом януты хъ снарядовъ , на случай  вне- 
запнаго открытая военны хъ действШ , невыгодно въ  финансовомъ отнош енш  
и неращ онально в ъ  см ы сле спещ ально технпческом ъ, такъ  к ак ъ  конструк- 
щ я  этого рода предм етовъ подверж ена быстрымъ и  часты м ъ и зм ен еш ям ъ . 
Поэтому, безспорное п р ед п о ч тете  оказы вается на стороне такой постановки 
снаряднаго  производства, которая д авал а  бы возможность, при надвигаю 
щ ей ся  на государство опасности, значительно усиливать работы, а в ъ  мир
ное время ограничивать и х ъ  л и ш ь  необходимыми разм ерам и . Очевидно, 
что так ая  постановка д е л а  достигается п рим ен еш ем ъ  къ  нему сильны хъ и 
много^исленны хъ м еханизм овъ (прессовъ), производительность коихъ  мо
ж етъ колебаться в ъ  значительной степени, в ъ  зависимости отъ потребности 
данной минуты. Т акъ  и р азр е ш ен ъ  этотъ вопросъ въ  Западной Е вропе, 
г д е , п ап р и м ер ъ , ЛюнскШ  арсеналъ  (воФ ран ц ш ) и м еетъ  19 прессовъ, силой
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отъ 20 до 3.000 тоннъ, при общей с и л е  д ви ж ущ и хъ  м аш инъ въ  2.200 па- 
ровыхъ лош адей. Но и зъ  в с е х ъ  вид'Ьнныхъ г. У рбановичемъ европейскихъ 
арсеналовъ и заводовъ самыми достоприм ечательны м и явл ял и сь  те , г д е  
введенъ  бы ль всем1рно-патентованный сиособъ и звестн аго  нем ецкаго  изо
б ретателя  Генриха Эргардта. Чтобы судить о достоинствахъ упомянутаго 
способа, достаточно указать, что при немъ каж ды й п рессъ  даетъ съ одного 
н агр ев а  отъ 40 до 50 снарядовъ въ  часъ, а выходъ годны хъ п оконча
тельно отделанны хъ корпусовъ достигаетъ въ  среднемъ 70%  взятаго  на 
д ел о  металла (6 % утратится на у гар ъ  и 24%  стачивается в ъ  холодной 
обработке); прессы ж е другой системы работаютъ, во всяком ъ сл у ч ае , съ 
н ескольки хъ  нагрЪ вовъ, а следовательно, и съ  несравненно слабейш ей  
производительностью , и даютъ гораздо мены ш й процентъ готоваго ф абри
ката. По описанно г. Урбановича, сиособъ Эргардта заклю чается въ  с л е 
дую щ ем у

Черновымъ матер1аломъ служ и ть  квадратная обыкновенная или ник- 
келевая  сталь, прокатанная или прокованная, въ  зависимости отъ техни- 
ческихъ  требоваш й. Сталь эта р азрезы вается  на болванки требующейся 
длины— при круиныхъ р азм ер ах ъ  въ  горячем ъ состоянш , а прим елкихъ  въ  хо- 
лодном ъ—подъ круглы ми уравновеш енны м и пилами так ж е  системы Эргардта.

Х орош о нагрЬты я болванки поступаютъ въ сиещ альны е гидравли- 
чесш е прессы, схематическое изображеш е одного и зъ  коихъ (двойного д ей - 
ств1я, съ  горизонтальны мъ расиолож еш емъ) п ом ещ ается ниже.

З д е с ь  А — цилиндръ гидравлическаго пресса; Б —поршень, принимаю
щей гидравлическое давлен1е съ  об еи хъ  сторонъ; СС -п о р ш н евы е штоки; 
Ш ) '— пуансоны, имеющ1е внутреннюю форму прессуемыхъ снарядовъ; ТПГ'— 
длинные болты, служ ащ 1е для  ск р еп леш я съ  гидравлическим ъ цплиндромъ 
поперечныхъ упоровъ а', а, Ь, с, с1, е...

Означенные прессы конструируются по р азм ер ам ъ  различны хъ категорШ 
снарядовъ, наприм еръ, до 5 дм. д1аметромъ—одинъ прессъ, отъ 5 до 8 дм.— 
другой, отъ 8 до 10 дм.—третШ и т. д.

Действ1е пресса заклю чается въ  томъ, что квадратную болванку Опо- 
м ещ аю тъ въ  круглую матрицу т, укрепленную  въ  поперечине а, зас-имъ, 
покрываютъ ее крыш кой п и даютъ надлеж ащ и! ходъ пуансону -О, вслед -
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CTBie чего  форма м еталла п ереходи ть  и зъ  квадратнаго  с е ч е ш я  в ъ  круглое, 
не поды м аясь кверху, а зап о л н яя  сегменты х, х, х, х. Т аким ъ  образомъ, 
з д е с ь  вы гады вается  значительное с б е р е ж е т е  силы, потребной д л я  преодо
л е ю  я  возрастаю щ его тр еш я при п о д ъ ем е  быстро охлад^ваю щ аго  металла, 
что имгЬетгь м-Ьсто п ри  обыкновенномъ прессованш  болванки  цилпндриче- 
скаго с е ч е ш я . К огда пуансонь D  получаетъ обратный ходъ, кры ш ка п  
уд ер ж и вается  перекладиною  а .  С нарядъ , вы ходя и зъ  неподвиж ной  ма
трицы  т, пад аетъ  въ  пром еж утокъ а' а.

С ильное п р и с т а в а т е  м еталла к ъ  цили н дри ческом у пуансону и  слабо 
кон и ческая форма матрицы обезпечиваю тъ правильность теч еш я про
цесса.

ЗатЬ м ъ , немедленно убираю тся и зъ  пресса кры ш ка п, матрица т, а 
снарядны й корп усъ  переносится к ъ  упору ЪЪ, г д е  н ад ев ается  на кон ец ъ  
пуансона, поступательны м ъ д ви ж еш ем ъ  его въ  первый р азъ  п ротяги вается 
ч ер езъ  протяж ное кольцо  м, д ля  утонеш я и у д ли н еш я боковыхъ стенокъ . 
П ройдя кольцо и, пуансонъ, уд ерж и вая  на себ е  снарядны й корп усъ  и  д ви 
гаясь  впередъ , п роходи ть  второе, б о лее  узкое, протяж ное кольцо и ,  в ъ  
у п о р е  СО. Е ри  обратномъ д ви ж енш  пуансона, б лагодаря особой задерж ке,, 
сн арядъ  съ  него снимается въ  у п о р е  С С и  переносится, безъ п одогрева , 
на левую  сторону пресса (или на другой  прессъ), г д е  подвергается р я д у  
аналогичны хъ съ  преды дущ ими операщ й, къ  чему сл у ж и ть  пуансонъ I)' и 
уиоры d, е, f  и  т. д. Въ ч и с л е  этихъ  проходовъ одинъ м ож етъ служить, 
д л я  о б р а зо в а т я  головки сн аряда s съ  очкомъ (въ с л у ч а е  приставного дна), 
д ля  чего  в ъ  какую -либо и зъ  упоринъ d, е и ли  f  вставляется  матрица I по 
ф орм е головки , съ  отверсп ем ъ , а пуансонъ D' сн абж ается иглою у.

Само собою р азу м еется , что пуансоны D B ' постоянно спры скиваю тся 
водою, а при твердой стал и —масломъ.

И зъ  и злож еннаго  явствуетъ , что каж ды й проходъ или, что все равно,, 
каж ды й  поперечны й упоръ в ъ  п р есс е  Э ргардта соответствуеш ь работе о тд ел ь - 
наго пресса обыкновенной системы.

С нарядъ, вы ходя и зъ  прибора Э ргардта въ  отделан н ом ъ  в и д е , благо
даря полученной сильной  м еханической  обработке, обладаетъ  зам еч ат ел ь 
ными ф и зическим и  качествам и, недостигаем ы ми проковкой п о дъ  молотомъ, 
а  т е м ь  м ен ее  грубы м ъ ш там поваш ем ъ в ъ  обыкновенныхъ ковочны хъ прес- 
сахъ. Сила, необходимая д л я  о б р а зо в а т я  надлеж ащ ей  формы корпуса, за 
отсутств1ем ъ подъем а м еталла в ъ  м атр и ц е , почти не зави си тъ  отъ высоты 
снаряда, почему Э ргардтъ  употребляетъ свои прессы ещ е и д ля  пригото- 
вл еш я к ак ъ  внутренней, такъ  и наруж ной трубы въ  полевы хъ п уш кахъ  
новой системы, употребляем ы хъ д ля  стельбы  меленитовыми снарядами.

П реим ущ ества описаннаго способа п еред ъ  в сем и  остальными настолько 
очевидны, что патентъ Э ргардта п р ю б р етен ъ  въ  Германш  правительством ъ, 
заводам и Крупна и Rheinische Metall-Waarenfabrik, д л я  Ф ранщ и и И талш  ку
пила его ф ирм а Bouhey, д ля  завода В итковицъ, въ  А встрш  —  Р о тш и л ь д ъ
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А рмстронгъ д л я  А нглш  и, наконецъ, въ  P occin  — А лександровсгай стале
литейны й заводъ въ  П етербург^.

В ъ силу всего сказаннаго, г. У рбановичъ, въ  заклю чеш е своего отчета, и 
п ри ш елъ  къ  заключеш ю о настоятельной необходимости зам ен ить существую
щая на казенны хъ горныхъ заводахъ устаревип я системы прессовъ и другихъ  
устройствъ —  прессами Эргардта, какъ  наиболее выгодно действую щ ими.

По разсм отренш  отчета Инспектора по горной части Горнымъ Д епар- 
таментомъ и Горнымъ У чены мъ Комитетомъ и полнаго вы яснеш я выгодъ 
отъ введеш я на казенны хъ горныхъ заводахъ  способа Эргардта, М инистер
ство З е м л ед ел 1я  и Государственныхъ И мущ ествъ обратилось к ъ  админи- 
страцш  О бщ ества А лександровскаго сталелитейнаго завода съ предлож е- 
ш ем ъ объ у сту п ке  привилегии Эргардта для П ермскихъ и Златоустовскаго 
заводовъ. П о сле  продолж ительны хъ переговоровъ съ  помянутой админи- 
стращ ей, п о сл ед н яя  признала возможны мъ уступить казенны мъ горнымъ 
заводам ъ право на введеш е способа Эргардта, д ля  в ы д ел ки  корпусовъ 
артиллерШ скихъ снарядовъ  и частей  пуш екъ, при условш  уплаты довольно 
значительной суммы (300.000 руб.) и, сверхъ сего, попудной платы  (въ 
25 коп.) за каж ды й сданный п у дь  изделШ , приготовленныхъ по означен
ному способу до истечеш я действ1я п р и ви л еп и  (до 1903 года); админи- 
стращ я ж е А лександровскаго завода обязалась не уступать способа Эр
гардта никакому другому заводу въ  Poccin.

23-го мая 1896 года В ысочайш е утверждено было м н еш е Государ- 
ственнаго С овета о прю бретенш  привилегш  Эргардта для казенны хъ гор
ныхъ заводовъ (контрактъ съ Обществомъ А лександровскаго сталелитей
наго завода по сему предмету заклю ченъ въ  ко н ц е  ш ня), а 13 и 29 ш л я  
того ж е года состоялись В ы сочайнпя р азр еш еш я  командировать горны хъ 
инж енеровъ Урбановича, Ш аф аловича, Н азарова и Сеппайна на заводъ 
Эргардта в ъ  Д ю ссельдорф е для окончательнаго выбора числа и рода прес
совъ, составлеш я проекта установки ихъ  на П ермскихъ пуш ечны хъ за
водахъ, выработки подробныхъ условий заказа  прессовъ и, наконецъ, для 
всесторонняго и зучеш я производства ш тамповочныхъ работъ на т е х ъ  за
водахъ, г д е  п рим ен яется  способъ Эргардта.

В ъ сентябре 1896 года командированные инж енеры отправились за 
границу, а въ  ноябре представили уже свои соображ еш я объ основаш яхъ 
проекта прессовой фабрики на П ермскихъ пуш ечны хъ заводахъ. И зследо- 
вавъ  работу прессовъ Эргардта на заво д е  Rheinische Metall-Waarenfabrik въ  
Д ю ссельдорф е и обсудивъ в м е с т е  съ изобретателем ъ вопросъ о потреб- 
ныхъ приспособлен¡яхъ д ля  Мотовилихи, задаваясь  годовой производи
тельностью около 200 т. ш тукъ снарядовъ разны хъ калибровъ и пуш еч
ныхъ частей при односменной 10-ти часовой работе (при двухъ см ен ахъ  
производительность естественно удваивается), означенные инженеры приш ли 
къ  заключешю устроить фабрику въ  ниж еследую щ ем ъ необходимомъ составе 
механизм овъ и сооружешй:

горн. журн. 1901. Т. II, кн. 6. 20
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1) Прессы. А. О динъ горизонтальны й  тяж елы й, двойного д^йслтая, 
прессъ, съ  д1аметромъ ц или н дра в ъ  550 мм., при  х о д ^  порш ня в ъ  4000 т т . ,  
д л я  м аксим альнаго  рабочаго д ав л еш я  в ъ  250 атм осф еръ; п одъ  н им ъ  пред
п олагается ш там повать самые крупны е снаряды  и даж е п уш еч н ы я части.

Б . О динъ вертикальны й тяж елы й  прессъ, съ  д1аметромъ ц или н дра въ  
652 мм., при  х од *  в ъ  1200 мм., д л я  рабочаго д авл еш я в ъ  300 атм осф еръ, 
подъ  каковы м ъ прессомъ долж ны  п роизводиться  п ервы я пробивки пуш еч- 
ныхъ, а  такж е тяж ел ы х ъ  и средн и хъ  сн арядны хъ заготовокъ.

В. О динъ горизонтальны й двойного дей еттая  прессъ , съ  дааметромъ 
ц или н дра въ  500 мм., при  х о д е  в ъ  1100 мм., д л я  рабочаго д а в л е т я  в ъ  
250 атм осф еръ; подъ  этим ъ прессом ъ предполож ено ш тамповать снаряды  
средш е и мелш е.

Г. Ч еты ре вертикальны хъ пресса, д1аметромъ 430 т т . ,  при  х о д е  въ  
1000 мм., д л я  250 атм осф еръ рабочаго давлеш я, подъ коими назначено 
ш там повать самые малы е снаряды  (преимущ ественно леггая ш рапнели) и 
р азли чн ы я сн арядн ы я части.

По произведенны м ъ наблю деш ямъ н адъ  расходом ъ рабочей воды въ  
ш там повочны хъ м астерскихъ, определено, что для  удовлетворительнаго 
д е й с т в 1я  вы ш еперечисленны хъ  прессовъ потребно будетъ воды 1600 литровъ 
в ъ  минуту, при среднем ъ рабочемъ д авл ен ш  300 атм., и ли  1200 л и тр о въ — 
при давлеш и  200 атм. Д л я  подачи  такого количества воды надо им еть:

2) Насосы. Д ва  сдвоенны хъ паровы хъ насоса в ъ  420— 430 эф ф ектив- 
ны хъ паровы хъ си л ъ  каж ды й, съ  приблизительны м ъ числом ъ оборотовъ отъ 
40 до 50, при  рабочем ъ давлен ш  пара въ  8 атм осферъ. Д л я  правильнаго  и 
плавнаго д ей сттая  к а к ъ  означенны хъ насосовъ, такъ  и ги дравлп чески хъ  
прессовъ  долж ны  быть устроены.

3) Атумгуляторы. Д ва  грузовы хъ, трехцилиндровы хъ аккум улятора, по 
900 литровъ  емкости каж ды й, съ  приспособлеш ем ъ д л я  перем ен наго  груза, 
соответственно д авл ен ш  в ъ  300, 200 и  100 атм осф еръ, смотря по работе. 
А ккум уляторы  эти долж ны  быть построены такъ, чтобы м огли д ей ствовать  
и ли  совместно, и ли  порознь.

4) Водопроводы, соединяющее в с е  выш еупомянуты й устройства, состоять 
и зъ  д ву х ъ  сетей  —  д л я  подачи воды къ  прессам ъ и  одной (третьей)— д л я  
отвода отработавш ей воды. П ервая с е т ь  разсчиты вается на рабочее давлеш е 
в ъ  300 атм осф еръ , а вторая —  200 атм осф еръ. Трубы во в с е х ъ  с е т я х ъ — 
стальны я, кованны я. Д л я  сбереж еш я насосовъ  и прессовъ отъ исти раш я и 
д л я  хорош аго и х ъ  д е й с т в 1я  долж но и м еть  двойной ф ильтръ , копеж ный 
бакъ и проч. необходимыя устройства. Д л я  заготовки въ  достаточномъ ко
л и ч ес тв е  ш тамповочнаго матер1ала, и зъ  кованны хъ и катанны хъ брусковъ 
разнаго  калибра, надлеж и тъ  прю брести  ком плектъ

5) Пильныхъ приспособ лент, а именно:
Д ва  двойны хъ универсальны хъ станка, которые распилку или  раз

р е з к у  м еталла п роизводятъ  особыми нож ами, насаж енны м и на вращ аю пцеся
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круги. Б ольш ое преимущ ество этихъ станковъ передъ пильны ми кругам и 
состоить в ь  томъ, что влад ’Ьлецъ  и хъ  в ь  состоянш  самъ изготовлять н уж 
ные ему ножи, м еж ду тЬ м ь  какъ  упомянутые круги  могутъ быть изгото
вляемы  и исправляем ы  лиш ь спещ альны ми заводами.

П ять самод'Ьйствую щ ихь п и л ъ  д л я  холодной р е зк и , типа патентован- 
ныхъ ры чаж ны хъ пилъ, отличаю щ агося прочными разм ерам и  всЬ х ъ  частей 
и чрезвычайно спокойной и  точной работой.

П ять другого рода болы пихъ маш инныхъ п илъ  д л я  холодной р е зк и  
основного типа ры чаж ны хъ пилъ  Эргардта, соединяю щ его в с е  и х ъ  п ре
имущ ества, а именно: наивысш ую производительность, самодействую щ ее 
д в и ж е т е , р е зк у  по всей окруж ности пильны хъ круговъ, даж е когда п ослед- 
ш е при зак ал к е  потеряю тъ правильную  форму, наименьш ее и хъ  изнаш и- 
ваше, чистый точный р е з ъ  и весьма дешевую эксплоатащ ю , т е м ъ  более, 
что уходъ за этого рода пилами не требуетъ спещ альны хъ рабочихъ.

Д ве скородействую щ ихъ пилы  д ля  горячей  р езк и , съ  автоматическою 
переменою  н а п р а в л е т я  и п р ек р ащ етем ъ  движ еш я.

Д ва станка д ля  оттачиваш я круговъ  въ  холодныхъ пилахъ.
Д л я  чернового изготовлеш я и ремонта ш тамповочнаго инструмента, а 

такж е д л я  обточки и п роверки  его, при ф абри ке долж ны  находиться:
6) Пружинный молотокъ в ъ  90 килогр. и
7) 1окарныхъ станковъ (для бродковъ и ш тампъ — 3 и д ля  протяж - 

ныхъ колецъ— 2) всего— 5.
Пилы, пруж инны й молотокъ и токарные станки предположено снабдить 

электрической  трансм исией.
Д л я  приведеш я въ  д в и ж е т е  динамомашины, потребно и м еть  соеди

ненную съ нею прямой передачей
8) Паровую машину въ  80— 90 силъ, вертикальную, быстроходную, съ  

числом ъ оборотовъ до 200 въ  минуту, компаундъ.
Д ля  этой машины, а гл авн ей ш е д л я  насосовъ (п. 2) долж ны  быть 

установлены:
9) Паровые котлы съ общей н агревательной  поверхностью въ  1000 кв. 

метровъ, при чем ъ, въ  видахъ  наибольш ей деш евизны  по постройке, эко
номичности дЬйств1я, безопасности и удобоперевозимости, предположено 
остановиться на систем е котловъ водотрубныхъ.

Затем ъ , ш тамповочная мастерская долж на быть снабжена ещ е ка
лильны м и печами, которыя д ля  М отовилихинскаго завода назначены в ъ  
ч и с л е  пяти.

Д л я  установа в с е х ъ  перечиоленны хъ механизмовъ и устрой ству  н а м е 
чено было приспособить некоторы я и зъ  свободныхъ заводскпхъ помещенШ , 
но собственно д ля  прессовъ и отдельно д л я  аккумуляторовъ признано необ- 
ходимымъ возвести по новому капитальному каменному зданно.

Съ ц елью  наиболее быстраго и успеш наго  изготовлеш я самыхъ суще- 
ственныхъ частей прессовой фабрики, предположено было зак азъ  и хъ
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р асп р ед ел и ть  м еж ду  н еск о л ь к и м и  заграни чны м и  ф ирмам и, специализиро
вавш и м и ся  на подобнаго рода работахъ. Т акъ , прессы  (кром е д вухъ  верти- 
кал ьн ы х ъ — д л я  м алы хъ сн арядовъ ) и  пилы  признано ж елательны м ъ зак а 
зать  самому и зобретателю  Г енриху Э ргардту (ф абрика S-t Blasy in Leila, 
близъ  Д ю ссельдорф а;; два  верти кальн ы хъ  пресса, аккум уляторы , два  м еха- 
ничес.кихъ станка и пруж инны й м олотъ —  ф ранцузском у О бщ еству п роиз
водства п усто тел ы х ъ  предм етовъ  по способу Э ргардта (S-té Française de 
fabrication des corps creux Syst. Ehrliardt); насосы — заводу König Fridrich August
hütte, въ  П од чан п еле , б ли зъ  Д рездена (этому ж е заводу переданы  были 
вп о сл ед ств ш , вм есто  ф ран ц узскаго  Общества, аккумуляторы ); паровая м а
ш и н а —  Общ еству Erste Briimer Maschinenfabriksgesellschaft (Schimitz, б ли зъ  
Брю на).

О стальны я принадлеж ности  прессовой ф абрики  назначены  къ  изгото- 
влеш ю  в ъ  Pocciiî. н а  казен ны хъ  и  частны хъ завод ахъ  (н аи б олее  зн ач и 
тельны й и зъ  этихъ  п ринадлеж ностей—ш есть водотрубныхъ котловъ, системы 
Б аб ко к ъ  и В илькоксъ , на сумму 47.420 рублей,— Ком паш и С .-П етербугскаго 
М еталлическаго  завода).

Горный У чены й К омитетъ. ж урналом ъ своимъ, утверж денны м ъ г. Ми 
нистром ъ З е м л ед ел 1я  и Г осударственны хъ И м ущ ествъ 21 декабря 1896 года, 
прец полож еш я гг. У рбановича, Ш аф аловича, Н азарова и  Сеппайна, съ  исчи- 
с л е т е м ъ  расходовъ  в ъ  су м м е 680.000 руб., за  некоторы м и частны ми исира- 
влеш ям и, в ъ  общ емъ н аш ел ъ  целесообразны м и и подлеж ащ им и д а л ь н е й 
ш ей  детальной р азр або тк е  и осущ ествлеш ю . З а т ем ъ , всеп о д дан н ей ш и м ъ  
докладом ъ отъ 13 ян вар я  1897 года, было испрош ено и В ы сочайш ее соиз- 
волеш е на п рю бретеш е за  границей  (въ  Г ерм аш и и Ф ранцш ) механизм овъ, 
потребны хъ д л я  п риготовлеш я с т а л ы ш х ъ  орудШ и снарядовъ , путем ъ 
ш там п оваш я и х ъ  по способу Г енриха Эргардта.

Самые контракты  съ  заграничны м и ф ирм ам и заклю чены  были:
С ъ Э ргардтом ъ— 5 ф евраля 1897 года, на изготовлеш е заказанны хъ ему 

предм етовъ в ъ  т е ч е т е  ш ести м е с я ц е в ъ  и на доставку и хъ , затем ъ , до 
П етербурга; съ  ф ран ц узски м ъ  О бщ еством ъ— 18 ф евраля того ж е года, на 
ан алоги чн ы хъ  услов1ях ъ , но при ср о к е  вы полнеш я зак аза  въ  п ять  м е с я 
цевъ ; съ  фирмою König Fridrich Augusthütte — 5 ф евраля, на приготовлеш е 
одного насоса, одного набора д иф ф ерен щ альн ы хъ  пленж еровъ (порш ней) и 
запасны хъ клапановъ, ч ер езъ  пять м есяц ев ъ , и другого насоса, со вторымъ 
наборомъ пленж еровъ, —  ч ер езъ  восемь м е с я ц е в ъ  со д н я подписаш я дого
вора, и такж е съ  доставкою и хъ  до П етербурга (въ виду произош едш аго 
на зав о д е  в ъ  томъ ж е 1897 году наводнеш я, п редставлявш аго  собою пред
усм отренны й контрактомъ force majeure, первоначально обусловлнные сроки 
вы полнеш я зак аза  вп о сл ед ствш  п риш лось по необходимости н еск о лько  
отдалить); маш иностроительному Общ еству въ  Б рю не, 20 ф евраля 1897 года, 
послано было зам ен яю щ ее кон тракта (в сл ед стм е  сравнительной  незн ачи 
тельности  заказа) письм о на приготовлеш е паровой маш ины  в ъ  т е ч е т е
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трехъ  съ  половиною м’Ь сяцевъ , съ  последую щ ею , затем ъ , доставкою  ея  до 
Нижняго-Н овгорода.

К ром е заказовъ  за границею , непосредственнымъ распоряж еш ем ъ Гор- 
наго Д епартам ента заказаны  были и ш есть паровы хъ к о тл о в ъ —в ъ  П етер
б у р ге , М еталлическому заводу, по контракту отъ 24 ф евр ал я  1897 г.; со 
д н я  заклю чеш я этого договора означенны й заводъ  обязался изготовить 
ч ер езъ  три м е с я ц а  — три котла и ч ер езъ  п ять  м е ся ц ев ъ  —  остальные 
три, съ  доставкою в с е х ъ  котловъ въ  М отовилиху въ  навигацпо того ж е 
1897 года.

Что касается строительны хъ и установочны хъ работъ на самомъ м е с т е  
устройства ш тамповочной ф абрики, т. е. на П ерм скихъ пуш ечны хъ заво- 
дахъ, то надлеж ащ ее проектъ и см ета, по составленш  и хъ  на упомянуты хъ 
заводахъ, такж е подвергнуты  были разсм отрен ш  Горнаго У ченаго Коми
тета. П роектомъ разработаны  были постройки новы хъ зданШ д ля  главной  
прессовой мастерской и д л я  аккум уляторовъ (необходимость чего у казы 
валась и командированны ми за границу инж енерами), перестройка заново 
котлового и м аш иннаго зд аш я и  ремонтъ старыхъ пом ещ еш й , отводимыхъ 
подъ новое производство; затем ъ , устройство пяти  кали льны хъ  и одной 
отж игательной  печей  съ  трубами, водопроводныхъ сетей  съ  водонапорнымъ 
бакомъ, паропроводной п пароотводной сети , нефтепровода, крановъ, вспо- 
м огательны хъ механизмовъ, необходимой д л я  электромоторовъ трансм иссш  
колоннъ и проч.

Общая циф ра в с е х ъ  расходовъ на означенны я строительныя работы 
исчислена была по с м е т е  въ  сум м е 274.464 руб., каковую см ету  Комитетъ 
и одобрплъ въ  полномъ ея  объеме.

К ром е того, при разсм отрен ш  проекта и см еты  зам ечено было, что 
предположенное устройство электрической  соло-передачи къ  механическим ъ 
станкамъ, прим ененное съ  усп ехом ъ  на П утпловскомъ зав о д е  и на н еко - 
торы хъ руднпкахъ Ю га Россш , —  д ля  У рала представится нововведен¡емъ, 
засим ъ, располож еш е электромоторовъ на кронш тейнахъ и передача д ви ж е
ния исклю чительно одними ремнями заслуж ило особаго одобрешя; такж е 
весьма остроумнымъ найдено п устройство крана д ля  водопровода высо- 
каго давлеш я, допускаю щ ее по произволу регулировать давлеш е воды на 
него. Ж урналъ  Горнаго Ученаго Комитета, по разсм о тр ен ш  проекта и 
см еты  на устройство прессовой ф абрики П ерм скихъ пуш ечны хъ заводовъ, 
утверж денъ былъ г. М пнистромь 17 ш н я  1897 года; впрочем ъ, предвари 
тельное разреш еш е, во и збеж аш е потери времени, д ля  заготовки матер1а- 
ловъ , устройства фундаментовъ и проч., дано было им ъ еще 8 ап р ел я  
1897 года.

М ежду тем ъ , заказанные за  границей  предметы начали постепенно за 
канчиваться исполнеш емъ. 23-го ш н я  последовало Высочайш ее соизволеш е 
на командироваш е горнаго иш кенера Сепнайна д ля  окончательнаго и хъ  
пр1ема. Т акъ какъ  в с е  они подлеж али  доставке  исполнявш им и ихъ ф и р
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мами, в ъ  т е ч е т е  и ав и гац ш  1897 г. л и ш ь  в ъ  П етербургъ и НижнШ - 
Н овгородъ, то д а л ь н е й ш а я  и хъ  отправка до М отивилихи (общ им ъ в е с о м ъ  
около 40 т. п удовъ) п оручена была контрагенту Горнаго Д епартам ента по 
п ер ев о зк е  тяж естей  Ф ридланду (ны не умершему), заяви вш ем у  на произве- 
денном ъ состязанш  н аи б о л ее  вы годны я д ля  казны  цены .

Пр1емка м еханпзм овъ за  границею  п ош ла успеш но, а  в м е с т е  съ  т е м ъ  
установилась  и п о сл ед о в ател ьн ая  доставка и хъ  к ъ  м есту  и азн ачеш я.

К ак ъ  исклю чеш е, сл ед у ет ъ  упомянуть только про неисправность фран- 
ц узскаго  О бщ ества по отнош еш ю  к ъ  изготовлеш ю  аккум уляторовъ, которые 
оно, несм отря на н еск о л ьк о  отсрочекъ, н п к акъ  не могло поставить согласно 
договору и отъ которы хъ, в ъ  к о н ц е  концовъ, проявило даж е полное ж ела- 
Hie отказаться. М еж ду тем ъ , возмож но скорое получеш е П ермскими заво
дами аккум уляторовъ  было особенно важ но, такъ  как ъ  до и х ъ  установа 
н ел ьзя  было закончить сборки водопроводовъ вы сокаго д ав л еш я  и  пере
пустить маш ины  и прессы. Поэтому, въ  д екаб р е  1897 года, зак азъ  аккум у
ляторовъ  п ередан ъ  бы лъ отъ ф ранцузскаго  Общества заводу König Fridrich 
Augusthütte, съ  обязательством ъ п о сл ед н яго  сдать первы й и зъ  н ихъ  къ  маю, 
а  второй к ъ  августу  1898 года.

С троительны я ж е работы в ъ  М отивилихе производились съ  ж елаем ой  
быстротою. У ж е к ъ  1-му ноября 1897 года были окончены в с е  нуж ны я 
зд аш я , кр о м е  наруж ной окраски  и о тд ел к и  половъ, и в с е  фундаменты  д л я  
механпзмовъ; тоже печи и дымовы я трубы.

К ъ  н ачалу  1898 года в с е  заказанны е за  границей  механизмы  (за 
и с к л ю ч е т е м ъ  аккум уляторовъ) были выполнены, приняты , частью  уж е до
ставлены  и  установлены  в ъ  М отивнлихе, а  въ  к о н ц е  ш н я  п р и н ять  и  по- 
следнШ  аккум уляторъ .

О перащ я доставки м аш инны хъ частей  до П ерм скихъ заводовъ закон
чен а была Ф ридландом ъ поздней осенью 1898 года вп о л н е  усп еш н о , и  въ  
этомъ с л у ч а е  о д еятел ьн о сти  покойнаго контрагента и его довереннаго  
г  Гинцбурга н ел ьзя  не отозваться съ  больш ой похвалой, такъ  к а к ъ  эти  
ли ц а  не только вы полнили обусловленный контрактомъ обязательства, но 
брали на себя хлопоты, и даж е расходы, при различны хъ м елкпхъ случай- 
ностяхъ , которы я не м огли быть и предусмотрены  договоромъ. Затруднеш е, 
м еж ду прочимъ, произош ло съ  самы мъ п о сл ед н н м ъ  транспортомъ, заклю- 
чавш и м ъ  въ  себе  аккум уляторы  и насосъ. Судно, отправленное съ  ними 
на б у кси р е  сп ещ альн аго  парохода, долж но было прибыть въ  М отивилиху 
до закрытая н авигащ и , како вая  оканчивается обыкновенно въ  к о н ц е  октября 
или  н а ч а л е  ноября. Но въ  1898 году, в ъ  ко н ц е  сентября, неояш данно н а
ступили сильны е морозы, доходивппе в ъ  К азани  и Перми до— 10°— 13°. 
В следсттае сего, явл ял о сь  уж е въ  вы сш ей степени рпскованнымъ напра
вл ять  гр у зъ  по К ам е , как ъ  это сл ед о вал о  бы при нормальны хъ обстоятель- 
ствахъ, и сд ел ан о  было распоряж еш е доставить его, минуя Каму, по В о л ге  
до Самары, съ  тем ъ , чтобы дальш е отправить его въ  М отивилиху уж е ж е-
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лезнодорож ны м ъ путемъ. Б лагод аря только сказанной м е р е , означенные 
тяж еловесн ы е механизмы и м огли попасть на заводы в ъ  томъ ж е 1898 году.

При сборке маш инны хъ частей  и  испы танш  и х ъ  на м е с т е  назначения 
такж е произош ло одно неблагонр1ятное обстоятельство, увеличивш ее н е 
сколько р а зм е р ь  первоначально нам ечен н ы хъ  расходовъ по устройству 
прессовой фабрики. В ъ к о н ц е  сентября 1898 года, во время испы таш я 
ги дравлн чески м ъ  давлеш ем ъ главнаго  сдвоеннаго чугуннаго цилиндра боль
ш ого горизонтальнаго пресса, б олее  длинная часть п ослед н яго  лопнула, 
д ав ъ  две продольны хъ трещ ины.

И м ея  въ  виду, что при за м е н е  лопнувш аго цилиндра новымъ н ельзя 
было бы увеличить толщ ины стенокъ , такъ  какъ  это вызвало бы серьезны й 
и  ц ен н ы я  п ер ед ел ки  въ  остальныхъ ч астяхъ  пресса, Горный Н ачальники  
приш елъ  къ  заключешю о необходимости зам ены  лопнувш аго чугуннаго 
цилиндра стальны мъ кованнымъ. Подобную ж е зам ен у  онъ считалъ  ц е л е 
сообразной и по отношешю к ъ  чугунны мъ аккумуляторны мъ цилиндрам ъ, 
которые тоже могли оказаться на д е л е  недостаточно прочными.

П р ед п о л о ж етя  Горнаго Н ачальника, по одобренш  и хъ  Горнымъ У че- 
нымъ Комптетомъ и утверж денш  г. М инпстромъ, и были приведены въ  
исполнеш е.

Общая сумма расходовъ по введен ш  на П ермскпхъ пуш ечны хъ заво- 
дахъ  ш тамповки артиллерш скихъ изделШ  по способу Э ргардта вы разилась 
следую щ им и цифрамп.

Уплаты , произведенный Горнымъ Департаментомъ.
1) Заводу Генриха Э р г а р д т а ..........................  107.052 руб. —  коп.
2) Ф ранцузскому О б щ е с т в у ............................... 21.394 „ 40 „
3) Заводу König Fridrich Augusthütte . . . .  73.381 „ 10 „
4) М аш иностроительному зав. в ъ  Б рю нне . 6.096 „ 50 „
5) С.-Петербургскому М еталлическому зав. 47.420 „ —  „
6) За  инструменты и запасны я вещ и вообще. 8.433 „ 36 „
7) А лександровскому сталелитейному за 

воду ( п р и в и л . ) ..............................................  300.000 „ —  „
8) Таможенныхъ пош линъ по оч и стке  до-

ставленны хъ и зъ -за  границы  предме-
т о в ъ ....................................    73.431 „ 20 „

9) З а  доставку № №  1, 2 и 3 отъ П етер
бурга и №  4 отъ Н иж няго-Н овгорода
до М о т о в и л и х и ..............................................  43.947 „ 95 „

Итого . . . 681.156 руб. 51 коп.

Уплаты, произведенный управлетемъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ.
10) Постройка главнаго зд аш я прессовой ф а

брики и баш ни для  аккумуляторовъ
обош лась в ъ ................................................... 61.562 руб. 91 коп.
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11) П остройка м аш иннаго и котлового
з д а ш я .................................................................  20.789 р. — к.

12) П остройка ф ун дам ен товъ  и установъ
электри ческой  станцш , питательны хъ
насосовъ , ф и л ьтр а  и проч .......................... 89.519 » 49

13) В одопроводы  вы сокаго  д ав л еш я  . . . 31.146 11 08
14) В одопроводы  н и зкаго  д авл еш я , баки  и

проч ......................................................................... 23.833 11 41
15) П остройка и установъ конденсатора . . 9.395 11 77
16) П остройка п ечей  и трубъ  ........................ 11.773 п 88
17) Ж елезн о д о р о ж н ы е пути и к р у ги  . . . 3.132 11 19
18) Приготовлен!е и  установъ  проводовъ . 6.338 11 56
19) „ „ „ крановъ  . . 3.578 11 45
20) У стройство электри ческаго  о св ещ еш я

прессовой ........................................................ 550 п 93
21) У становочны я части  аккум уляторовъ  . 6.957 11 40
22) Ч асти  к ъ  насосам ъ вы сокаго д ав л еш я . 381 »» 45
23) И нструменты  и  вещ и  д л я  механизм овъ. 3.883 11 87
24) У стройство кан ц ел яр ш  при м аш инном ъ

зд ан ш  и  к л а д о в о й ..................................... 1.384 11 06
25) П одъемны е механизмы  и в е с ы  . . . . 1.270 11 05
26) П ереноска д вухъ  сар аевъ  отъ пудли н 

гово-прокатной ф а б р и к и ....................... .... 1.505 11 83
27) П риготовлеш е стального кованнаго ц и 

линдра, съ  чугунны м и стойками и  на
кладкам и , д л я  больш ого гори зонталь-
тальн аго  пресса, в за м е н ъ  чугун н аго  . 6.747 11 44

28) П риготовлеш е четы рехъ кованны хъ ци- 
л ин дровъ  д л я  аккум уляторовъ , в за 
м е н ъ  ч у г у н н ы х ъ .......................................... 19.737 11 87

29) Н адзоръ  по п о стр о й ке прессовой ф а
брики .................................................................. 648 11 33

Итого . . 304.131 руб. 97 коп.

А  всего  . . . 985.288 руб. 48 коп.

К ъ л е т у  1899 года в с е  работы по устройству ш тамповочной м астер
ской на П ерм скихъ п уш ечн ы хъ  заводахъ  были уж е закончены , а въ  ш н е  
представлены  иа заклю чеш е А ртиллерШ скаго К омитета результаты  испы- 
таш я первой опытной п ар и и  снарядовъ , а именно л егк и х ъ  стальны хъ ш рап 
нелей, изготовленны хъ по вновь установленному способу, съ  ц ел ью  полу
чить  р а з р ^ ш е т е  на валовое и зго т о в л е т е  тЪ хъ ж е сн арядовъ  по сказан 
ному способу. В ъ относящ ем ся к ъ  помянутому и сп ы танш  а к т е  артилле- 
рШ скаго пр1ем щ ика зн ачи лось  следую щ ее:
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1) И зъ числа 45 снарядовъ, входивш ихъ въ  составь опытной п ар и и , 
25 ш рапнелей  испытаны были на м еткость  и, в м е с т е  съ  т^м ъ , на проч
ность. С трельба велась зарядом ъ  3 фн. 60 зол. крупнозернистаго пороха, 
при в е с е  снарядовъ  въ  19 фн., на дистанцпо въ  600 саж., при порывистомъ 
боковомъ в е т р е  и при тем ператур^ воздуха въ  20° R. В ероятн ое отклоне- 
Hie получено— вертикальное 0,175 саж. и  горизонтальное 0,236 саж.

2) 17 ш рапнелей  испытаны  только на прочность.
При д вухъ  означенны хъ cepiяxъ испыташ й, сл у ч аевъ  разбитая ш рап 

нелей, а равно о тд ел еш я  головокъ  и срыва п оясковъ  зам еч ен о  не было. 
Осмотръ 20 шт. ш рапнелей, найденны хъ п о сл е  стрельбы , показалъ , что на 
корп усахъ  и х ъ  не и м ее тся  отпечатковъ отъ полей н ар езк и  орудШ. У вели- 
ч еш я  наруж ны хъ д1ам етровъ снарядовъ , вы ходящ аго и зъ  п р ед ел а  уста- 
новленнаго допуска, а равно и прогиба доньевъ, зам ечен о  не было. Впе- 
ч а т л е ш я  отъ н ар езо в ъ  на вед у щ п х ъ  п ояскахъ  оказались правильны ми.

3) Ш рапнели были разорваны  в ъ  к а н а л е  негоднаго оруд1я зарядом ъ  
в ъ  22 золотника артпллерШ скаго пороха, при чем ъ корпуса сн арядовъ  
остались ц елы м и.

4) М еханичесгая испы таш я м еталла корпусовъ ш рапнелей, произве- 
денпы я но 4 образцамъ, по два отъ д вухъ  снарядовъ , дали  п ер ед ел ъ  упру
гости  отъ 3780 до 4670 атм., сопротивлеш е разры ву отъ 7180 до 7370 атм. 
и окончательное удлинеш е отъ 17,4% до 18,05%.

Р азсм о тр евъ  представленны я с в е д е ш я , АртиллерШ сю й К омитетъ при- 
ш ел ъ  къ  заклю ченш , что результаты  означеннаго испы таш я в ъ  общ емъ 
можно признать вп о л н е удовлетворительны ми, а именно:

1) Прочность ш рапнелей  оказалась при пробе вп олн е достаточною, 
какъ  в ъ  отнош енш  отсутств1я  зам етной  деф орм ацш  корпусовъ и прогиба 
доньевъ, такъ  и въ  отнош енш  несрываемости головокъ снарядовъ  и  веду- 
щ и хъ  поясковъ.

2) При испыташ и на м еткость  ш рапнелей, вероятн ое отклонеш е по 
вертикали получено весьма небольш ое, значительно м енее м аксимальнаго 
допустительваго; вероятн ое ж е отклонеш е по горизонтали н еско лько  пре- 
вы ш аетъ допускаемую  норму; п оследн ее обстоятельство, однако, объясняется 
самими услов1ям и  данной стрельбы , а именно наличностью  порывистаго 
бокового в етр а  в ъ  день испытан!я снарядовъ на м еткость, такъ  что в ъ  об
щ емъ результаты  означеннаго испы таш я можно признать удовлетвори
тельными.

3) Д анны я механическихъ испы таш й на растяж еш е указываю тъ на 
весьма хороипя качества м еталла ш р ап н ел ы ш х ъ  корпусовъ. Что касается 
до некотораго недостатка в ъ  окончательномъ удлиненш  металла, по сра- 
внешю съ требоваш емъ инструкщ и, то в ъ  этомъ отношеши Артиллер1йск1й 
Комитетъ вы сказалъ следую щ ее:

Въ инструкц1и 1895 года на пр1емъ легки х ъ  стальпы хъ ш рапнелей  
указано, какъ  минимумъ, сопротивлеш е разры ву въ  4000 атм., а оконча
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тельное удлинеш е в ъ  20% , каковы м и данны ми, таким ъ  образомъ, о п р ед е
л я л с я  весьм а м яггай  сортъ стали д л я  ш рапн ельны хъ  корпусовъ.

П о зд н ей п п е опыты и зготовлеш я тонкостЬнны хъ сн ар ядо въ  и в ъ  част
ности ш рапнелей , к а к ъ  у н асъ , так ъ  и  за  границей, п оказали , что, въ  отно- 
ш енш  прочности корпуса этихъ  сн арядовъ  при в ы с т р ел е , преобладаю щ им ъ 
ф актором ъ яв л я е т ся  ире/гЬлъ упругости  металла, тягучесть  ж е п о сл ед н яго , 
и зм е р я е м а я  величиною  окончательнаго удли н еш я при разр ы ве, п олучаетъ  
сравнительно  л и ш ь второстепенное значеш е, и в ъ  н астоящ ее врем я н е т ъ  
основаш я оп асаться сл у ч аевъ  разбитая ш рапнелей  в ъ  к а н а л е  орулдя, р а зъ  
только окончательное удли н еш е м еталла о тв еч аетъ  наличном у п р ед ел у  
упругости  в ъ  данном ъ со р те  стали  и зъ  ч и сл а  обыкновенныхъ сортовъ ея, 
п р и м ен яем ы х ъ  н ы н е д л я  и зготовлеш я ш рапнельны хъ корпусовъ.

П рактика стального д е л а  вп о л н е  у ж е установила тотъ ф актъ, что, 
за  исклю чеш ем ъ н екоторы хъ  сп ещ альн ы хъ  сортовъ стали, повы ш еш е п р е
д е л а  упругости  м еталла обыкновевно сопровож дается некоторы м ъ пониж е- 
ш ем ъ  окончательнаго  удли н еш я; таким ъ  образомъ, матер1ал ъ  ш р ап н ел ь
н ы хъ корпусовъ, изготовленны хъ на П ермскомъ зав о д е  по способу Эргардта, 
при  сравнения его в ъ  отнош енш  тягучести  съ  и звестн ы м и  сортами стали, 
п р ед ставляется  весьм а удовлетворительны м ъ д л я  даннаго  его н азн ачеш я и  
довольно близко подходить к ъ  тому материалу, который будетъ со време- 
н ем ъ  п р и м ен ен ъ  д л я  3 дм. ш рапнелей  скорострельной  артиллерш .

П риним ая во вним аш е излож енны е выш е результаты  испы таш я опыт
ной партаи стальны хъ л егк и х ъ  ш рапнелей  и  в ъ  виду  с в е д е ш й , сообщен- 
ны хъ Вр. и. д. И нспектора артиллерШ скихъ пр1емокъ, что П ермсш е заводы 
уж е вп о л н е  оборудованы и  подготовлены  к ъ  производству ш рапнельны хъ 
корпусовъ  по способу Э ргардта, А ртиллерШ сю й К омитетъ, ж урналом ъ отъ 
13 августа 1899 г. за  №  436, р а з р е ш и л ъ  сим ъ заводам ъ  приступить къ  
валовому и зго то вл ен ш  упом януты хъ снарядовъ , по вновь установленному 
на заводахъ  способу.

Л ето м ъ  1900 года П ермсш е пуш ечны е заводы п о сети л ъ  по д ел ам ъ  
служ бы  И нспекторъ артиллерШ  скихъ  пр1емокъ Г енералъ-М айоръ Коробковъ.

В ъ о тчете его Главном у АртиллерШ скому Управлеш ю , объ осм отре 
артиллерШ скихъ изделШ  на казенны хъ горны хъ заводахъ  в ъ  томъ ж е году^ 
в ъ  отнош ен1и вновь установленнаго на П ерм скихъ  заводахъ  ш тамповочнаго 
производства, сказано следую щ ее:

В ъ ц зго то вл и п и  стальны хъ тонкостЬнны хъ сн арядовъ  на Пермскомъ 
зав о д е  п роизош елъ  довольно крупны й переворотъ, который долж ен ъ  отра
зи ться  весьм а сущ ественно на у с п е х е  и  у д еш евл ен ы  работы и сд а ч е  этихъ 
сн арядовъ ,— это переходъ отъ ш тамповки снарядовъ  подъ молотами къ  
п р о тяж к е  ги дравли чески м и  прессами, по способу Эргардта.

Э ргардтовская м астерская на П ермском ъ зав о д е  поставлена прекрасно, 
в ъ  ней  н аходятся 4 малы хъ верти кальн ы хъ  пресса д л я  протяж ки  полевы хъ 
л егк и х ъ  3" ш рапнелей , одинъ горизонтальны й прессъ , работающШ на 2
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паунсона д л я  42 лин. и 6 дм. снарядовъ, одинъ больш ой вертикальны й 
и рессъ  д ля  снарядовъ  8 дм. и  больш ихъ калибровъ и одинъ горизонтальны й 
пресоъ, работающий на 2 пуансона, на которомъ предполагаю тъ протягивать 
трубы д л я  полевы хъ пуш екъ; при мастерской им ею тся п ять  нагр-Ьватель- 
ны хъ печей, ги дравли чесю й  аккум уляторъ  и м еханическая м астерская съ  
круглы м и пилами, д л я  р е з к и  на ходу брусковъ стали на куски  требуемыхъ 
разм4>ровъ, д л я  протяж ки  и х ъ  въ  снарядны е стаканы.

Р ^ з к а  на ходу, хотя и ведется м едлен н ее, ч е м ъ  р е з к а  въ  горячем ъ 
в и д е , но предпочитается въ  данномъ сл у ч ае  потому, что при этомъ на 
с р е зах ъ  бруска не образуется больш ихъ заусенцевъ , какъ  это неизбеж но 
и м ееть  м есто  при горячей  р а з р е з к е  полосъ стали; эти заусенцы  необходимо 
отдельно опиливать, какъ  это и д ел ает ся  при р а з р е з к е  въ  горячем ъ  в и д е  
брусковъ д л я  снарядовъ  больш ихъ калибровъ. При холодной р а з р е з к е  не 
образуется такж е слоя окалины, которая при п оследую щ ихъ протяж кахъ  
м ож етъ быть вдавлена съ  поверхности внутрь стакана и  портить т е м ъ  
внутренш я стен ки  п оследн яго . Снарядное д ел о  въ  мастерской Э ргардта 
вп о л н е установлено съ  н ач ал а  поня сего года. С равнивая изготовлеш е, на- 
п ри м еръ , 5 дм. сн арядовъ  по прежнему способу, ковкою подъ молотомъ, и 
по способу Эргардта, н ельзя не в и д еть  преимущ ества п оследн яго , такъ  какъ  
при к о в к е  подъ молотомъ, и зъ  куска стали  сначала вы ковы вается дискъ  
съ  утолщ еш емъ по середин е, соответствовавш им ъ дну снаряда, дискъ  этотъ 
сверты вался въ  чаш ку  и, затем ъ , въ  два щлема, при отсутствш  надлеж а- 
щ и хъ  направляю щ ихъ д л я  д ви ж еш я пуансона со свернутой чаш кой  въ  
м атриц е, прош там повы вался въ  стаканы надлеж ащ ихъ  разм еровъ .

Т аким ъ образомъ, д л я  получеш я снаряднаго стакана не требовалось 
четыре н агр ева , при способе ж е Э ргардта квадратная болванка прош и
вается и протягивается в ъ  стаканъ въ  2 пр1ема, на двухъ прессахъ, съ  
одного н агрева; при  этомъ р азм ер ъ  самаго стакана вы ходить гораздо ближе 
к ъ  действительно требую щ имся разм ерам ъ , а внутренняя пустота в ъ  точ
ности соответствуешь внутренней пустоте снаряда, такъ  что вы тачивать 
внутри стаканы или не приходится вовсе, или  только м естам и  (наприм еръ, 
в ъ  нарезн ой  части  д л я  пороховыхъ бомбъ, в ъ  м е с т е  располож еш я д 1аф рагм ъ 
и головокъ д л я  ш рапнелей). С таканъ вы тягивается н есколько  дли н н ее над- 
леж ащ аго, оставляя небольш ой запасъ  на обрезку, такъ  какъ  кр ая  ср е за  
вы ходятъ неровными, благодаря тому, что ребра первоначальнаго бруска 
вытягиваю тся более, ч е м ъ  его грани—плоскости бруска.

Н а обрезку  верхней части  стакановъ, изготовленмы хъ по способу 
Эргардта, необходимо оставлять зап асъ  отъ 1 до 1*/а дм. Этотъ остатокъ 
отъ обрезки  представляетъ и зъ  себя для  мартеновскаго производства на 
заво д е  гораздо более цен ны й  матер1алъ, ч е м ъ  струж ки, остающаяся п о сл е  
обточки. Н иж еследую щ ая таблица показы ваетъ запасы, оставляемые на об

*) Выражеше, обозначающее приготовлете внутренняго углублешя.
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точку, и в ’Ьса стакановъ  д л я  н екоторы хъ  снарядовъ , полученны хъ ш тамповкою  
подъ молотомъ и  в ъ  п рессахъ  Эргардта:

сЗ о й § се О  Й  м Я При Эргардтов
И аз >рз

Я * Й скомъ способа
Наименоваше снарядовъ.

^ Я Й 

§ §"§

Ев и й
°  ф £ 
5 £г°  
л  ^

^ ЯО Д- 
сЗ Я
а 5

сёИ
ч

Г $
^ о а 9

металла израс- 
сходовано 

менЪе, ч'Ьмъ
СО К со м и со н оа  я при ковк'Ь.

Изготовленные по способу Эргардта.

Л егк а я  полевая ш рапнель . . . . 0,16 0 0,45 — И. 14,5 ф .на 30 %

42  лин. ф у гасн ая  б о м б а ................... 0,30 0 о д 1 4 5V 1 п „ 28  %
6 дм. п уш ечн ая ш рапн ель . . . . 0,28 0 0,5 1 „ 17 „ „ 11,5%
6 „ пороховая бомба . 0,28 0 0,6 1 „ 32 „ „ 0  %

Изготовленные штамповкою подъ молотомъ. 
Л егк а я  п о левая  ш рапнель . . . .  0,25 0,88 0,5 — п. 18,8 ф. —
42 лнн. ф у гасн ая  б о м б а ....................  0,30 0,88 0,45 1 „ 17 „ —
6 дм. п уш ечн ая  ш р а п н е л ь ....................  0,72 0,5 0,7 1 „ 23,6 „ —
6 „ „ пороховая бомба . 0,60 0,25 0,5 1 „ 32 „

Н есмотря на значительны е запасы , оставляемы е н а обточку при ш там 
п о в к е  подъ  молотомъ, бракъ п олучается  довольно значительны й, благодаря 
трудности производства и тому, что стан к и  снаряда внутри и снаруж и  по
крыты толсты мъ слоем ъ окалины, которая м естам и  вм инается въ  глубь 
металла и  образуетъ углублеш я. П ри Э ргардтовскомъ способе такой бракъ 
м ож етъ п олу ч и ться  только случайно и зависишь, главны м ъ образомъ, отъ 
небреж ности рабочаго или  шЬхъ неполадокъ при р аботе въ  прессахъ, 
вслЪдств!е которы хъ куски , подлеж аш де ш там п овке, будутъ и злиш не про
долж ительное врем я находиться в ъ  н агр евательн о й  печи  и покрою тся тол
сты мъ слоем ъ окалины. Точно такж е и разностенность в ъ  снарядны хъ ста- 
кан ахъ  м ож етъ п олучаться при работе на п рессахъ  Э ргардта только въ  зави 
симости и по преим ущ еству отъ неправильной  установки м атрицъ и пуан- 
соновъ, и ли  и х ъ  неодинаковаго и зн аш и ваш я при  работе, что легко  устра
няемо н ад леж ащ и м ъ  контролемъ надъ  работой, п р о вер ко й  во врем я самой 
работы р азм ер о в ъ  отпрессованны хъ стакановъ, хотя одного и зъ  каж дой  сотни. 
Н а П ермском ъ зав о д е  разностенность въ  ш тампованны хъ стаканахъ попа
дается  довольно р ед к о  и настолько незначительна, что не в л ечетъ  за собою 
браковки.

Ш тампованны е подъ молотомъ стаканы  всегда отж и гали сь на Перм
скомъ зав о д е  д ля  устранеш я разнообраз1я  п в ъ  к ач еств е  матер1ала, п вну- 
треннихъ н а т я ж е т й , п роисходящ и хъ  отъ неравном ерной  обработки, при- 
томъ при н еск о л ь к и х ъ  н агр ев ах ъ , и неравном ернаго осты ваш я стакановъ 
п о сл е  и х ъ  п ротяж ки. При изготовленш  стакановъ на прессахъ, обработка 
м атер!ала происходишь безусловно равном ерно, вследствге ж е быстроты р а 
боты, стаканы вы ходятъ и зъ  пресса въ  окончательном ъ в и д е  ещ е при 
виш нево-красном ъ н а г р е в е  и  остываютъ медленно, будучи складываемы, въ
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отдЪльномъ закры том ъ отъ сквозного в ^ тр а  п о м ещ ен ы , на горячШ  п есокъ  
и в ъ  правильны е ш табели, которые не прикасаю тся наруж ны ми сторонами 
к ъ  холодны мъ стен кам ъ  помещ ения, чЪ мъ устраняется необходимость в ъ  
отдельн ом ъ  н а г р е в е  д ля  отжига, и в с е  стаканы  получаю тъ вп о л н е п р а 
вильны й и однообразный отжигъ.

Самымъ цен ны м ъ д л я  завода преимущ ествомъ способа Э ргардтаявляется  
чрезвы чайная быстрота работы, что даетъ  заводу возможность, при некото- 
ромъ увели чен ш  м еханическихъ средствъ, расш ирить, по крайней м е р е , 
въ  три раза  производство тонкостенны хъ стальны хъ снарядовъ. При осм отре 
установленнаго ны не на П ермскомъ зав о д е  изготовления снарядовъ ш там
повкою въ  горячем ъ  в и д е  на прессахъ, получается соверш енно такое ж е 
впечатлеш е, какое остается при осмотре в ы д ел ки  оруж ейны хъ латунны хъ 
ги л ь зъ  на патронномъ заводе. При 3-хъ-сменной работе, какъ  это ведется 
в ъ  данное врем я заводомъ, Э ргардтовская мастерская м ож етъ дать въ  24 
ч аса 2.700 стакановъ полевыхъ ш рапнелей (на 4-хъ прессахъ: 2-хъ загото- 
вочны хъ и 2-хъ протяж ны хъ) и  отъ 600 до 800— 6 дм. или  42 лин. стака
новъ (на 1-мъ двухстороннемъ горизонтальномъ п рессе). Резю мируя все 
сказанное, находимъ, что переходъ отъ ковки к ъ  ш там п овке стакановъ 
по способу Эргардта д алъ  Пермскому заводу следую щ ая выгоды:

1) Значительное увеличеш е производства при ум ены неш и числа ра- 
бочихъ, потребныхъ д ля  ш тамповки снарядовъ.

2) У мепы неш е затраты на горючШ матерхалъ, вследств1е сокращ еш я 
ч исла н агр ев о в ъ  и устранеш я необходимости отж ига п о сл е  протяжки.

3) С окращ еш е механической обработки, в сл ед ств 1е значительно больш ей 
правильности и однообраз1я  при изготовлеш и стакановъ прессовкой и устра
нения необходимости обтачиваш я стакановъ внутри и оставлеш я, притомъ, 
м ены наго запаса на обточку снаруж и.

4) У меньш еш е количества брака, какъ  в ъ  черной работе, такъ  и при 
обточке.

В ъ будущ емъ ж е при установленномъ на Пермскомъ зав о д е  Эргад- 
товскомъ способе изготовлеш я снарядовъ необходимо строго соблюдать 
следую щ ее:

а) точность в ъ  кали бировке прокатной квадратной брусковой стали 
д л я  снарядовъ;

б) правильность наре.зки и зъ  этихъ брусковъ д л я  кая; да го снаряда 
кусковъ съ плоскостями ниж ней и верхней, обязательно перпендикуляр
ными къ  д л и н е  брусковъ; н ар езк а  на холоду долж на быть принята автомати
ческая, не зависящ ая отъ вним аш я рабочаго, а производящ аяся при по
средстве движ еш я суппорта станка и брусковъ на суппорте по особой 
направляю щ ей, разъ  на всегда установленной перпендикулярно плоскости 
вращ еш я пилы, съ  задерж кой, определяю щ ей длину куска, который долж енъ 
быть отрЪзанъ;

в) постепенность (последовательность) н агр ева  кусковъ для ш тамповки
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стакан овъ  до температуры , не б о л ее  установленной, при ч ем ъ  в ъ  печь  не 
заклад ы вается  сразу  б о лее  20—30 кусковъ , а устраивается д л я  сего особая 
п одача съ  пододвигаш ем ъ стальны хъ кусковъ  к ъ  выходному рабочему окну 
при ш там п овке;

г) однообраз1е и равн ом ерн ость  отж ига м едленны м ъ охлаж деш ем ъ 
стакановъ, вы ходящ ихъ  и зъ  прессовъ  в ъ  го р яч ем ъ  в и д е , не ниж е виш нево- 
краспаго  калеш я, и  укладкой  и хъ  в ъ  одинаковы хъ услов1я х ъ  в ъ  особомъ 
для сего п о м е щ е т и .

П ри со б л ю д ети  приведенны хъ условШ , П е р м с т й  заводъ, при вы сокихъ 
кач ествах ъ  получаем ой и м ъ стали  и зъ  чугуновъ , вы плавленны хъ на дре- 
весном ъ у г л е , и  установленной в ъ  мартеновскихъ печахъ , д ей ству ю щ и х ъ  
на неф тяном ъ г а з е , не будетъ и м е т ь  у себя конкурентовъ по вы годности  
и доброкачественности  изготовляем ы хъ снарядовъ .

З а т е м ъ , г. К оробковъ коснулся  очень интереснаго и важ наго  в о п р о с а -  
возмож ности п р и г о т о в л е т я  по способу Э ргардта орудШ некоторы хъ  калиб- 
ровъ. „П ер м стй  зав о д ъ “, —  го вори ть  онъ,— „готовится произвести, согласно 
ж у рн алу  А ртиллерШ скаго К ом итета отъ 30-го а п р е л я  1900 года за  №  229, 
опытъ и зготовлеш я 3-хъ полевы хъ п уш екъ ; и зъ  нихъ  д ву х ъ  прессоваш ем ъ 
и вы тяж кой  по способу Э ргардта. Есть полное о с н о в а т е  предполагать, что 
опытъ и зготовлеш я полевы хъ п у ш екъ  будетъ удаченъ; тогда можно будетъ 
изготовлять  этим ъ способомъ в с е  коротш я орущ я н ебольш и хъ  калибровъ, 
н ап р и м ер ъ , 6 дм. стальны я трубы д л я  м ед н ы х ъ  мортиръ, полевы я 6 дм. 
мортиры, л егю я  полевы я и  д аж е 3 дм. полевы я пуш ки. О динъ и зъ  иж ене- 
ровъ  П ермскаго завода, бывнпй на зав о д е  Э ргардта въ  Д ю ссельдорф е, ви- 
д е л ъ  там ъ прессовку трубъ д л я  3 дм. полевы хъ пуш екъ , следовательно , 
работа эта возм ож н а“.

Валовое изготовлеш е сн арядовъ  штамповкою  на прессовой ф аб р и ке  
П ерм скихъ пуш ечны хъ заводовъ  н ачалось  съ  6-го ш л я  1899 года. В н ач ал е  
производство ш ло н еск о л ьк о  съ  меньш ей у сп еш н о стш , к ак ъ  в ъ  отноше 
н ш  получаем аго  при п оследую щ ей  механической  о т д е л к е  процента брака, 
так ъ  и в ъ  отнош енш  коли чества изделШ , приготовляем ы хъ в ъ  одну рабо
чую см ен у ; в п о сл ед ствш , в ъ  обоихъ отнош еш яхъ получены были лучппе 
результаты . Т очны я циф ровы я данны я, обрисовывающая д еятел ьн о сть  ш там 
повочной м астерской съ  6 поля 1899 го д а  по 20 декабря 1900 года, при
в о д ятся  въ  следую щ ей  табли це:

Число штукъ. % брака при Общая про
Родъ и калибръ снарядовъ. пригот. въ 8 механической изводитель

часовую см'Ьну. ОТД'ЬЛК’Ь. ность.
6 " фугасн. бомбъ д л я  п уш екъ 140 181/2 9 .793

6 " „ мортиръ 140 15 13 693

6 " сегментиы хъ снарядовъ. . 140 18 2.274

6 " ш рапнелей  д л я  пуш екъ. 160 18 2.891
6 " „ мортиръ 160 9 7.844
42 " ф угасны хъ бомбъ. . . 175 17 20.323
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Число штукъ, % брака при ме- Общая про- 
Родъ и калибръ снарядовъ. пригот. въ  ханической от- изводитель-

8-час. смЪну. д’Ьлк'Ь. ноеть.
Л егки х ъ  ш рапн елей ..................... 450 15 216.961
3" ш рапн елей ............................ 400 15 239
57 мм. „ ............................ 450 15 64
С такановъ д ля  колецъ  къ  6"

пуш ечн. ш рапнелям ъ. . . . 250 5 1.323
С такановъ д л я  колец ъ  къ  6"

мортирнымъ ш рапнелям ъ . 250 5 5.805

Итого . . . — — 281.210

Ц ифры  же, относящ аяся ко времени съ  20-го декабря 1900 года до 
1-го а п р ел я  1901 года, изображ ены  въ  ниж е приводимой таблице:

Число штукъ, % брака при ме- Общая про-
Родъ и калибръ снарядовъ. пригот. въ ханической от- изводитель

8-час. см'Ьну. Д'Ьлк'Ь. ность.
6" фугасн. бомбъ д ля  пуш екъ. 160 15 7.988
6" „ „ „ мортиръ. 160 13 4.000
6" сегментн. снарядовъ. . . . 140 18 1.522
6" ш рапн. д л я  пуш екъ. . . . 180 10 1.295
6" „ „ мортиръ . . . 190 8 12.460
42"' ф угасны хъ бомбъ. . . . 200 17 3.773
Л егки х ъ  ш рапнелей ..................... 450 15 28.227
Стакановъ д ля  колецъ  къ  6"

ш рапн елям ъ .................................. 250 5 3.192

Итого................ — — 62 457

К ром е того, въ этотъ п о с л е д т й  перю дъ времени изготовлено
еще по небольш ому числу различны хъ д руги хъ  изд^лШ  (корпусовъ 37 мм. 
гранатъ, головокъ д л я  42"' ф угасны хъ бомбъ, 3" ш рапнелей и т. п.), всего 
161 ш тука, Т аким ъ  образомъ, общ ее число приготовленны хъ въ  М отови
л и х е  на прессахъ Эргардта разнаго рода и зд Ь л 1й, съ  6 ш н я  1899 года по
1-е ап р ел я  1901 г., вы раж ается цифрою  въ  281.201 +  62.457 +  161 =  
=343.828 ш тукъ.

У казанная, довольно значительная, деятел ьн о сть  прессовъ даетъ уж е 
возможность судить и объ экономическихъ результатахъ работы по ново
введенному способу, сравнительно съ  преж ним ъ способомъ отковки снаряд- 
ныхъ корпусовъ подъ молотами.

Время, въ  т е ч е т е  котораго работали прессы, захваты ваетъ собою части 
1899 и 1901 годовъ и полный 1900 годъ. Въ виду того, что з а э т о т ъ г о д ъ  
и м еется уж е законченная заводская отчетность, относящ аяся къ  стальиымъ 
снарядамъ, готовивш имся исклю чительно по способу Эргардта, то поэтому 
и зъ  нея и интереспо сд ел ать  надлеж ащ ее и зв л е ч е т е , не касаясь  1899 года, 
в ъ  которомъ снаряды  изготовлялись обоими способами —  старымъ и но- 
вымъ— и не касаясь  1901 года, который еще не законченъ.
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В ъ  1900 году  П ерм ским и пуш ечны м и заводам и было отш тамповано 
корпусовъ:

Д л я  бомбъ.
6" ф угасны хъ  пуш ечны хъ. . . 10.169 шт., в ес . 18.349 II. — фн.
6" „ м ортирны хъ . . 14.212 „ 11 23.288 — 11

49"'“  п  11 . 20.257 „ 11 22.950 — 11

Д л я  ш рапнелей.
Л егк и х ъ  . . .  ............................ п 51.015 — 11

3 " ........................• • . . . . . 339 „ 11 Н О п — 11

57 мм.................................................. 64 „ 11 13 17 11

6" п у ш е ч н ы х ъ ............................ 11 3.165 V — 11

6" м о р т и р н ы х ъ ............................ 11 10.462 — 11

6'' с е гм е н т н ы х ъ .......................... 11 6.316 30 11

Итого . . . 198.259 ШТ., в ес . 135.669 п. 7 фн.

П а приготовлеш е означеннаго коли чества снарядовъ  произведены  были 
слЪдуюшде расходы:

У потреблено стали катанной, квадратной,
156,434 п. 28 фн., по 1 р. 55 к. пудъ , на
с у м м у .............................................................................   242 473 руб. 79 к.

По кузнечно-молотовому ц еху ................. • . 1.435 „ 04
У бы тка отъ н еудавш и хся  и зд ел Ш ...................... 45.974 „ 84
П латъ  р а б о ч н м ъ ............................ ■ ...................... 14.132 „ 04
Ц еховы хъ расходовъ, сч и тая  598,8%  на за 

работную п л а т у ........................................................ 84.622 „ 66

Итого . . 388.638 руб. 37 к.

П олученная сумму 388.638 руб. 37 коп. долж на быть ум еньш ена отъ 
сданной обратно ломи стальной  мелкой, в ъ  к о л и ч еств е  13.982 нуда 30 фн., 
по ц гЬн'Ь в ъ  40 коп. п удъ , всего на 5.593 руб. 10 к.

Т аким ъ  образомъ, д ей стви тельн о  произведенны е расходы, при затр ате  
142.451 пуда 38 фн. стали, вы разятся общ ей суммою въ  383.045 руб. 27 коп.

Е сли, съ  другой  стороны, сосчитать, во что обош лись бы т е  ж е 
198.259 шт. снарядовъ  при вы работке и х ъ  преж ним ъ способомъ (по ц е- 
нам ъ кузнечнаго  ц ех а : бомбъ 6" пуш . — 8 руб. ш тука, 6" морт. —  7 руб., 
42"' —  5 руб., ш рапнелей  легки х ъ  — 1 руб. 30 коп., 3" — 1 руб. 30 коп., 
57 мм. — 80 коп., 6" пуш .— 6 руб., 6" морт. — 5 руб. п 6" сегм. — 7 руб. 
80 коп.), то вы йдетъ, что общ ая стоимость и хъ  составила бы циф ру въ  
547.981 руб. 30 коп. Р азн ость  ж е м еж ду этой п оследн ей  величиной и сум
мою 383.045 руб. 27 коп., т. е. 164.936 руб. 3 коп. и представляетъ  собою 
весь р а з м е р ь  сбереж еш й, достпгнуты хъ в ъ  1900 году, при изготовлены  
почти 200.000 шт. стальны хъ снарядовъ , благодаря переходу къ  ш там п овке 
по способу Эргардта.

И сходя и зъ  этого вы вода относительно 200 т. шт., можно принять съ
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больш им ъ приближ еш ем ъ, что прессы Эргардта въ М отовилихе, за время 
действ1я и хъ  съ  6 ш л я  1899 года по 1-е а п р е л я  1901 года (приготовлено 
б о л ее  344 т. ш тукъ), сберегли  б олее  280 т. рублей, т. е. почти вернули уже 
казнгь тгь 300  т. 2}ублей> которые заплачены были Александровскому стале
литейному заводу за привилеггю.

В ъ заклю чеш е, позволю себе  обратить внимаш е читателей на то об
стоятельство, что хотя инищ атива Эргардтовскаго производства, столь 
у сп еш н о  прим ененнаго  на П ермскихъ пуш ечны хъ заводахъ къ  ф абрикацш  
стальны хъ артиллерШ скихъ снарядовъ, исходила свыше, и зъ  самого М ини
стерства, но полное установлеш е этого производства н а упомяты хъ заво
д ах ъ  произведено однем и  местны ми техническими силами, безъ всякаго  
у ч а с и я  иностранны хъ монтеровъ (за исклю чеш емъ электрическихъ  устано- 
вокъ), что, конечно, долж но быть вм енено въ  большую заслугу  инж енерам ъ 
П ермскихъ заводовъ, въ  вы сш ей  степени добросовестно изучи вш и м ъ пред
мета. за  границей.

З атем ъ , что касается денеж ны хъ средствъ, затраченны хъ на то же 
д е л о  (до 1 мил. рублей), то и зъ  таковы хъ, по горнымъ см етам ъ  1898 и 
1899 годовъ, назначено было всего только 31.000 рублей; в с е  ж е остальные 
расходы долж ны  были покры ваться, по предварительному разреш еш ю  Го
сударственна™  С овета, и зъ  различны хъ остатковъ и сбереженШ  по оие- 
рацю нному и строительному кредитам ъ. Но такое ослаблеш е упомянутыхъ 
кредитовъ представляло, все-таки, не малыя затруднен ¡я, м еж ду прочимъ, 
и д ля  центральны хъ учреж деш й Горнаго В едомства, которыя обязаны были 
с л е д и т ь  за тем ъ , чтобы крупны я экстренныя издерж ки  на Эргардтовское 
производство и зъ  общ ихъ заводскихъ рессурсовъ не отраж ались вредно 
на деятельн ости  казенны хъ горныхъ заводовъ по срочному удовлетворенно 
ностояно возрастаю щ ихъ требоваш й артиллерш  на орущ я и снаряды.

Поэтому, на будущ ее время было бы крайне желательно и збеж ать  возве- 
деш я на казенны хъ горныхъ заводахъ к а к и х ъ -л и б о  капитальны хъ и дорого 
стоящ ихъ сооруж еш й, иначе, какъ  на особо д ля  сего отпущенный средства.

Но, какъ  бы то ни было, а ны не Пермсю е пуш ечные заводы обла- 
даютъ уж е устройствами, которыя позволяю тъ, при условш  достаточнаго 
зап аса сырыхъ матер1аловъ, весьма въ  значительной степени усиливать, 
при наступленш  военныхъ обстоятельствъ, производство артиллерШ скихъ 
снарядовъ, и не только безъ большого повы ш еш я и хъ  стоимости, какъ  
всегда бывало въ  подобныхъ случаяхъ , а даж е съ  зам етны м ъ пониж еш емъ 
означенной стоимости. А такъ  какъ  въ  р еш ен ш  снабдить Пермсше пуш еч
ные заводы прессами д ля  ш там п о ватя  снарядовъ главную  побудительную 
роль играло Военное Ведомство, то къ  нему теперь и остается обратить 
покорнейш ую  просьбу поддерж ивать и на будущ ее время казенны е горные 
заводы  своими заказам и на тонкостенны е стальные снаряды  вообще, а въ 
частности на 3" ш рапнели.

горн . ж у рн . 1901. Т. II, кн. 6. 21



Горн. инж. Н. В е р с и л о в а .

В ъ ш нЪ  м е с я ц е  н ы н ^ш н яго  года опубликованъ, по п р и м ер у  преж - 
нихъ лЪ тъ, в ъ  в и д е  отдельн аго  и з д а т я ,  „Отчетъ Горнаго Д епартам ента 
за  1899 го д ъ “ . На основанш  этого „отчета“, производительность главнЬ й- 
ш и х ъ  отраслей горнозаводскаго д ^ л а  в ъ  Россш , за и ск л ю ч етем ъ  Ф инляндш , 
а такж е измЪ неш е, сравнительно съ  преды дущ и м ъ годомъ, этой произ
водительности, представляли сь  въ  слгЪдующемъ в и д е , въ  пудахъ  (съ окру- 
г л е т е м ъ  в ъ  б олы п и хъ  ц и ф р ах ъ  *).

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССГН ВЪ 1899 ГОДУ.

В ъ  1899 г. В ъ  1898 г.
В ъ  1899 г. болЪе (-)-) 
или м енЪ е (— ) в ъ В ъ  %

У голь минеральный. 849.685.000 746.680.300 +

п у д а х ъ .

103.004.700 + 14 %
Н ефть .......................... 547.000.000 508.623.000 + 38.397.000 4 -1 7.5 11
С о л ь ............................... 101.885.000 90.848.000 + 11.037.000 + 12 11
Ч у гу н ъ  ......................... 164.274.000 134.879.000 + 29.375.000 + 22 11
Ж е л е з о ......................... 39.528.000 35.134.000 + 4.394.000 4 -1 12,5 11
С таль............................... 79.305.000 71.441.000 )

"Г 7.864.000 + 11,1 11
М ^д ь .......................................... 446.134 388.214 + 57.920 _4_ 14,9 11
Ц инкъ . . . . . . 386.233 345.794 + 40.439 ~т~ 11,7 14
Ртуть ............................. 22.126 22.122 + 4 4 - 0,018 11
Золото ш лиховое . . 2.367 2.368:7 4 — 17* — 0,07 11
П л а т и н а ...................... 364 3683/4 — 4 3/4 — 1,3 11
М арганцовый руды  . 40.107.147 20.315.539 19.791.608 4 - 97,4 11

Т аким ъ образомъ 1899 годъ  бы лъ весьма благопр1ятнымъ д ля  горно
заводской  промы ш ленности Росс]и, такъ  какъ  всгЬ ея  главнейш ая отрасли,

') Н еоО ходнмо и м ъ ть  в ъ  ви д у , что н и ж еп р и в ед ен н ы е и зъ  „О тчетовъ  Г о р н а го  Д е п а р 

т а м е н т а “  ци ф ровы я д а н н ы я  отн осятся  к ъ  г р а ж д а н с к и м ъ  го д а м ъ , а  не к ъ  о н ер а щ о н н ы м ъ , 

к а к ъ  циф ры  „С б о р н и к о в ъ  с в 'Ь д 'Ь т й  о го р н о заво д ск о й  п ром ы ш л ен н ости  Р о с с ш “ , и з д а в а е -  

м ы х ъ  Г о р н ы м ъ  У ч е н ы м ъ  Комитетом ?..
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за  и склю чеш ем ъ платины и ш лихового золота, повы сили свою производи
тельность, при ч ем ь  д л я  некоторы хъ и зъ  н и х ь  это повы ш еш е было весьма 
значительно. Т акъ , значительны е у сп ех и  сд елан ы  каменноугольною, неф тя
ною, соляною промы ш ленностями и по основному продукту ж елезнаго  про
изводства, чугуну, а такж е ж е л е зу  и стали. П ервая и зъ  нихъ повысила свою 
производительность на 14%, вторая на 7,5%, третья на 12% , ч угун ъ  на 
22% , ж ел езо  на 12,5% и сталь на 11,1%. М едь и  цинкъ  такж е увеличили  
свою производительность: п ер вая  на 14,9% и второй на 11,7%; производи
тельность ж е золота и  платины понизилась  весьма ничтожно. На этотъ 
разъ  въ  таблицу введены  такж е маргапцовы я руды, добыча которыхъ д Ь - 
л аетъ  значительны е у сп ех и  и в ъ  этомъ году д ала увеличеш е на 97,4%. 
Ртуть такж е повы сила свое производство, но весьма ничтожно, именно на 
4 пуда.

Золотопромышленность, по прежнему, сосредоточивалась на У р ал е  и 
в ъ  Сибири, при чемъ, по отдельны м ъ горнымъ областямъ, производитель
ность ш лихового золота вы раж алась, по сравнешю съ 1898 годомъ, такими 
циф рам и, въ  пудахъ:

Ч а ст н ы е  п¡миски: В ъ  1899 г. В ъ  1898 г.
В ъ  1899 г. бол1 

и ли  м ен’ЬеО

У ральской горной обл.......................... 640 612 + 2 8
Томской „ „ ....................... 336 3341/4 +  13/4
И ркутской „ 1.227 1.287 — 60

Итого на частны хъ . . 2.203 2.233 '/4

Осо1

К аб и н ета  Е г о  В е л и ч е с т в а :

А лтайскаго горн, окр........................... 18 191/, - 11/,
Н ерчинскаго „ „ .................. 146 1153/4 + з о 1/4

Итого на кабинетскихъ . 164 135 + 2 9

Всего .......................... 2.367 2.368‘Д -  1 ‘/4

Т аким ъ образомъ, въ  1899 году всего было добыто 2.367 пудовъ шлихового 
золота, и зъ  которыхъ 2.203 пуда, или  93% , приходилось на частные прш ски, 
а остальные 164 пуда, или  7% , на прш ски Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а .  
Сравнительно съ  1898 годомъ, добыча ш лихового золота немного уменьш и
лась; всего на 13/4 пуда, или на 0,07%, что зави сел о  отъ умены неш я, съ 
одной стороны, его производительности въ  Иркутской области и увеличе- 
ш я ея, съ другой стороны, на промыслахъ У ральской горной области и 
Н ерчинскаго горнаго округа; что ж е касается до промысловъ Томской гор
ной области и А лтайскаго горнаго • округа, то и х ъ  добыча изм енилась , 
сравнительно предш едствовавш имъ годомъ, весьма незначительно, увеличив
ш ись въ  иервомъ на 13/4 пуда и  уменьш ивш ись во второмъ на 1 '/4 пуда.

Р азм еры  добычи золота въ  отдельны хъ горныхъ округахъназванны хъ 
областей въ  1899 году, а такж е и зм ен еш я этой добычи, но сравнешю съ 
иреды дущ имъ годомъ, видны и зъ  ниж еследую щ ей таблицы:
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Уральской горн. обл. 1899 г. 1898 г. В ъ  1899 г.  болЬе 
(+)или менЬе(—)

п у д . фун. п у д . фун. п у д . фун .

Пермсгай............................................. 3 1 4 4 3 4 1/ 2 — 1 2 0 7 .
Западно -ЕкатеринбургскШ  . . 12 5 14 1 8 —  2 13

У ф и м с ю й ......................................... — 3 — V, +  - ■24
В е р х о т у р с ю й ................................. 1 5 7 21 1 2 9 31 +  2 7 3 0

В осточно-Е катерннбургскШ . . 1 9 6 3 8 1 / , 1 8 2 2 7 +  1 4 I I 1/*
О р е н б у р гс ш й ................................. 2 5 1 3 2 6 1 — —  9 3 7

О ренбургсш й ю ж н ы й ................. 1 8 3 2 19 9 ------- 17

639 Зб7а 612 — +  27 Зб7 з
Томской горн. обл.

Тобольско-А кмолинсгай . . . — 24 — 22 н— 2

С емипалатинско - С ем иречен-
ск1й .......................................... 30 38 30 13 1------- 25

Т ом скй !.............................................. 115 19 114 38 ¡— — 21
С еверно-Е нисейск1й ................... 51 20 51 13 +  - 7
Ю ж н о -Е н и с е й с т й ....................... 87 6 89 9 —  2 3
Ачинско-М инусинсгай , . . 50 11 47 32 +  2 19

335 38 334 7 +  1 31
Иркутской горн обл.

П ри м орскШ ............................ - . 179 — 164 18 “Г 22
А м у р с ю й .......................................... 370 35 358 15 +  12 20
В осточно-Забайкальскш  . . . 22 27 28 6 — 5 19
Западно-Заба11кальсю й  . . . . 77 30 48 20 +  29 10
Л ен ск Ш .............................................. 4 677 10 — 115 6
Б и р ю си н сш й ................................... 14 17 10 12 5

1226 33 1287 1 — 60 8

В ъ Уральской горной области добыча золота у вели чи лась  противъ 
1898 года на 27 п. 36х/з, фун., что зав и сал о  отъ п оследовавш аго  в о зр а с т а т я  
производительности  этого м еталла въ  губернш  Пермской (на 38 п. 8 ф.)т 
а такж е (на 2‘/а ф.) въ  губернш  У фимской; на п рш скахъ  ж е О ренбургской 
губернш  добы ча золота, в ъ  общ емъ, понизилась на 10 п. 14 ф. В ъ частности, 
полож еш е въ  отчетномъ году золотопромыш ленности въ  отдЬльны хъ гор- 
ны хъ округахъ  представлялось  в ъ  следую щ ем ъ в и д е . В ъ П ермскомъ гор- 
номъ о к р у ге  п о н и ж е т е  добычи на 1 п. 20 */а ф. последовало  в сл ед ств 1е 
у м е н ы и е т я  разработки золота на К рестовоздвиж енскихъ  промыслахъ. Въ 
Западно - Е катеринбургском ъ горномъ о кр у ге  добыто золота, противъ 
1898 года, м енее, в ъ  общ емъ, на 2 пуда 13 ф., каковое ум ены неш е зави 
село , гл ав н ей ш е, отъ п о н и ж е т я  добычи золота на ирШ скахъ Кыштым- 
скихъ  заводовъ . В ъ У ф им скомъ горномъ о кр у ге , на выработанныхъ уж е 
1>анее ирШ скахъ Б е л о р е ц к о й  в л ад ел ьч еско й  дачи, было получено, въ от-



четномъ году, около 3 ф унтовъ золота; в ъ  о кр у ге  этомъ не и м еется , во 
обще, ск о л ько -н и б у д ь  богаты хъ прш сковъ. В ъ В ерхотурскомъ горномъ 
о к р у ге  производительность прш сковъ , въ  общ емъ, повы силась на 27 пуд.
30 фунт., при чем ъ  увеличеш е добычи золота произош ло, главны м ъ обра- 
зомъ, на частны хъ п рш скахъ  В ерхотурскаго и К унгурскаго у езд о въ , а 
частью и на п рш скахъ  Н иж не-Т агильскихъ и Б огословскихъ  заводовъ. Въ 
В осточно-Екатеринбургскомъ горномъ округе , благодаря усиленной разра
ботке прш сковъ  Березовскаго товарищ ества и торговаго дома А. Ф. По- 
клевскаго-К озеллъ, а такж е вследств1е повы ш еш я со д е р ж а т я  золота въ  
рудахъ и п ескахъ  на прШ скахъ С ысертскихъ и Н евьянскихъ заводовъ, 
было получено золота, сравнительно съ 1898 годомъ, более на 14 пуд. I I 1/« ф.

Въ О ренбургскомъ горномъ округе , въ  отчетномъ году, добыто всего 
251 пудъ  3 фунта золота, т. е. на 9 пуд. 37 фунт, м енее противъ преды ду
щ его года. В ъ частности, производительность отдЬльны хъ прш сковы хъ 
груп пъ  этого округа была въ  1899 году такова. Н аиболее значительное уве- 
личеш е добычи золота последовало  на земляхт> Кособродской (на 12 п
31 ф.) и К ундравинской (на 2 п. 16 ф.) станицъ въ  Троицкомъ у е з д е ;  также 
несколько  повы силась добыча золота на зем ляхъ М агнитной и Верхне
уральской  станицъ въ  В ерхнеуральском ъ у е з д е  и въ  Березовской  рощ е 
З атем ъ , наибольш ее уменьшение добычи золота произош ло на арендован- 
ныхъ М1асским ъ товарищ еством ъ казенны хъ промы слахъ (на 5 п. 1 ф.), на 
зем ляхъ  Т равниковской (6 п. 16 ф.) и Ч елябинской (5 п. 21 ф.) станицъ 
на бакш ирскихъ зем ляхъ  (3 п. 29 ф.) и въ  Т ептярско-У чалинской д ач е  
(3 п. 30 ф.); такж е н есколько  понизилась добыча золота въ  Ахуновской 
д ач е , на собственныхъ зем ляхъ  въ  Троицкомъ у е з д е  и на в с е х ъ  прочихъ 
прш скахъ на зем ляхъ Оренбургскаго казачьяго  войска. У казанное увеличеш е 
добычи золота произош ло в сл ед о п е  усиленной разработки р ан ее  откры- 
тыхъ золото - содерж ащ ихъ ж илъ, а такж е разработки новыхъ розсыпей 
Раф аиловскаго прш ска РоссШ скаго золотопромыш леннаго общества и Клав- 
д!евскаго -Протопоповой. У меныпеш е ж е добычи золота произош ло: на М]ас- 
скихъ промыслахъ, какъ  и въ преды дущ емъ 1898 году, отъ выработки прежде 
открытыхъ ж и л ъ  и розсыпей и всл ед ств1е невозможности производства 
д ал ьн ей ш и х ъ  р азв ед о к ъ  и  разработки золота, въ  виду о т с у т с ш я  соглаш е- 
н1я  съ местными ж ителями о вознаграж денш  и хъ  за порчу принадлеж а- 
щ ихъ им ъ угодШ; на зем ляхъ  Травниковской станицы сильно ум еньш илась 
добыча золота на Воскресенскомъ п р ш ск е  Мостовенко, за  выработкой роз- 
сыпи, а въ  Ч елябинской стан и ц е— на прш скахъ: М ихайло-А рхангельскомъ 
Владим1рской К 0, В асильевскомъ Ч ам ан скаго  и Т ихвинском ъ Е всеева 
всл ед ств1е выработки преж де разрабаты вавш ихся ж илъ, а такж е невоз
можности д ал ьн ей ш аго  углублеш я ш ахтъ, за сильны мъ притокомъ воды; 
въ  Тептярской д а ч е  добыча уменьш илась, главны мъ образомъ, вследств1е 
прекраш ен1я работъ на К уруелгинскомъ п р ш ск е  н аследн и ковъ  Горяева, за 
невозобновлен1емъ аренднаго договора; въ  Ахуновской д ач е  сокращ еш е до

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССШ ВЪ 1899 г. 813



814 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОР1Я.

бычи золота - произош ло, гл ав н е й ш е , отъ уменьшения таковой  на п р ш с к е  
П рибылева „У р аган ъ “; након ец ъ , на в с е х ъ  прочи хъ  п р ш ск ах ъ  ум еньш еш е 
добычи вызвано, по больш ей ч асти , н есоответствую щ ей  постановкой тех
ники на хозяйственны хъ работахъ  и  уходом ъ съ  работъ старателей, пере- 
ходивш и хъ  на д р у и е  п р ш ски  съ  б о лее  богатымъ содерж аш ем ъ золота 
в ъ  песка хъ.

Н аконецъ, что к асается  О ренбургскаго ю жнаго горнаго округа, то 
производительность его в ъ  отчетномъ году, противъ 1898 года, осталась 
почти безъ  и зм Ъ н етя , у м ен ьш и в ш и сь  лиш ь на 17 фунтовъ. В ъ частности 
ж е , значительное у м ен ьш еш е добы чи золота произош ло на п р ш сках ъ , рас- 
полож енны хъ в ъ  б аш кирски хъ  зем л ях ъ , вследстае и стощ еш я п рш сковъ , а 
такж е на зем лях ъ  Т аналы кской ст а н и ц ы  О ренбургскаго казач ьяго  войска, 
вслед ств!е  ум ены н еш я ч и сл а  р азрабаты вавш и хся прш сковъ; на зем ляхъ  
ж е  К варкенской станицы  добы ча золота, наоборотъ, значительно возрасла ' 
(на 4 п. 9 ф.). В ъ  ч и с л е  добы таго в ъ  этомъ горномъ о к р у ге  м еталла 
находилось 2 п. 20 ф. ж и льн аго  золота, добытаго, главны м ъ образомъ, 
на зем ляхъ  К варкенской станицы , на п р ш сках ъ  коей  обработка ж и л ь 
ной породы производилась на д ву х ъ  вновь устроенны хъ в ъ  отчетномъ 
году ф абрикахъ , приводим ы хъ въ  действие двум я локомобилями. На 
в сех ъ  вообщ е п рш скахъ  О ренбургскаго ю жнаго горнаго округа въ  
отчетномъ году было обработано 21.145.725 пудовъ  песковъ, квар ц евъ  и 
проч., и зъ  коихъ, по пром ы вке, получено, в ъ  среднем ъ, 32,78 доли  золота 
со 100 пудовъ, и ли  на 0,38 доли б о лее , ч е м ъ  въ  преды дущ ем ъ году.

В ъ Томской горной области производительность золота незначительно 
повы силась, сравнительно съ  преды дущ и м ъ годомъ, именно на 1 и. 31 ф. 
В ъ частности в ъ  Тобольско-А кмолинскомъ горномъ о к р у ге  добыча въ  
1899 году увели чи лась , сравнительно съ  1898 годомъ, на 2 фунта, каковое 
увели чеш е зави сел о  отъ возобновлен!я работъ на некоторы хъ п рш скахъ , 
остававш ихся безъ разработки и зъ  за  недоразуменШ , сущ ествовавш ихъ 
меж ду вл ад ел ьц ам и  и арендаторами прш сковъ , которые в ъ  отчетномъ году 
п риш ли  к ъ  соглаш ение и  п риступили  къ  разработке прш сковъ . Х отя но 
благопр1ятны м ъ эконом ическим ъ услов1ям ъ , дозволяю щ им ъ съ  пользою  
извлекать золото и зъ  эф елей , возможно было бы разрабаты вать почти в с е  
75 золоты хъ прш сковъ , ч и сл я щ и х ся  за золотопромыш ленниками Тобольско- 
А кмолинскаго округа, но п о сл ед ш е, в ъ  н ад еж д е  на выгодную  продаж у 
прш сковъ  иностранцамъ, заботятся только о зах в ате  м естностей  подъ 
прш ски. Д л я  и зб е ж аш я  ж е взноса в ъ  казну  поземельной платы  промы
ш ленники  входятъ  въ  стачку съ  ки рги зам и , которые ноказы ваю тъ отходянця 
подъ n p in c K ii  зем ли за свои зи м ш я стойбищ а, на отдачу которы хъ въ  кор- 
томъ золотопромы ш ленникам  ъ  составляю тся кортомные договоры, утвер
ж даемы е областнымъ п р а в л е т е м ъ  и по которы мъ кортомная плата всегда 
назначается ниж е казенной  подесятинной  платы. При этомъ некоторы е зо 
лотопромы ш ленники заклю чаю тъ кортомные договоры  на в с е  принадлеж а-
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шдя какому-нибудь аулу земли и, таким ъ образомъ, захватываю тъ простран
ство земли, доходящ ее иногда до 80 кв. вер., на которомъ становятся моно
полистами, в ъ  ущ ербъ остальны м ъ пром ш пленникам ъ, ж елаю щ имъ сд ел ать  
на этой м естности  заявки. Такому произволу кочевого населеш я степныхъ 
областей способствуетъ отсутств1е опред’Ьленныхъ гран и ц ъ  между летним и  
кочевками и зимними стойбищ ами ки рги зъ , что въ  настоящ ее время пре
доставляется о п р ед ел ять  самимъ ки рги зам ъ , которые большою частью тре
буемый земли относятъ къ  зимним ъ стойбищ амъ, подлеж ащ им ъ окортомле- 
шю. Подобные указанны м ъ случаи о к о р то м л етя  однимъ лицом ъ болы пихъ 
пространствъ земли, на которыхъ были сд елан ы  р ан ее  заявки  другим и л и 
цами, уж е в стр еч ал и сь  въ  п р акти ке  Горнаго У правлеш я, которое вош ло 
въ  снош еш е съ  м естны м ъ областпымъ правлеш ем ъ о томъ, чтобы р азм ер ъ  
отдаваемы хъ в ъ  кортомъ земель нодъ п рш ски  одному лицу ограничивался 
бы не более, к ак ъ  одной кв. верстой на каждую  заявку.

В ъ  С ем ииалатинско-С ем иречеискомъ о кр у ге  добыча золота въ  отчет- 
номъ году увели чи лась  па 25 фунтовъ, соответственно у в е л и ч е н т  числа 
разрабаты вавш ихся прш сковъ (въ 1898 г .— 135, а въ  1899 г.—-145), а такж е 
усиленно промывки на нихъ песковъ; кром е того, въ  отчетномъ ж е году, 
началась  добыча золота и зъ  отведеннаго въ преды дущ ем ъ году богатаго 
коренного м есторож деш я золотопромыш ленникомъ П роскуряковымъ, и хотя 
им ъ получено на устроенной д ля  этого ч а ш е  съ  бегунам и всего 8 фунтовъ 
руднаго золота, но п р и м ер ь  этотъ побудилъ и другихъ  золотопромыш лен- 
никовъ  приступить къ  поискам ъ и р азвед кам ъ  коренны хъ месторождений 
золота въ  С емииалатинско-Семиреченскомъ округе; судя по значительному 
числу поступивш ихъ въ  отчетномъ году заявокъ  на золотые прш ски  и 
рудники (189) и приняты хъ къ  нимъ по заявкам ъ отведенныхъ площ адей 
66), сл ед у етъ  ож идать въ  ближ айш ем ъ будущ емъ развитая золотопромы
ш ленности въ  округе.

В ъ Томскомъ горномъ о кр у ге  незначительное возрасташ е добычи зо 
лота (на 21 фунтъ) всец ел о  относится къ  усиленш  промывки песковъ на 
прш скахъ М арш нскаго у езда. Н икакихъ, значительны хъ по богатству зо
лота или мощности пластовъ, розсыпей в ъ  отчетномъ году открыто не было 
К акъ  на новый ш агъ  къ  усоверш енствовашю сущ ествую щ ихъ способовъ 
промывки песковъ въ  отчетномъ году можно указать на опытъ прим ене- 
гпя гидравлическаго способа арендаторомъ М ихайловскаго п рш ска по р. 
Ч ебалсуку въ  А лтайскомъ округе , окончившШ ся удачно, почему предприни
матель будетъ продолжать разработку прш ска этимъ способомъ, что, конечно, 
вызоветъ подраж аш е со стороны другихъ  золотопромыш ленниковъ. К роме 
того, на прш скахъ М арш нскаго у е зд а  в ъ  1899 г. приступлено къ  устройству 
драгъ , которыя были пущ ены въ  действ1е въ  1900 году, Довольно значи
тельное увеличеш е, въ  отчетномъ году, числа заявокъ на золотые прш ски 
н рудники (323) и приняты хъ къ  ним ъ отводовъ площ адей (54), а такж е 
числа отданпыхъ съ торговъ прш сковъ (45) и прш сковъ, отданныхъ для
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разработки  отваловъ  (13), об ъясн яется  стрем леш ем ъ захвати ть  золотые 
прш ски, съ  ц ^лью  передачи  и хъ  иностранны мъ предприним ателям ъ, что и 
удалось  некоторы м ъ и зъ  М арш нскихъ золотопромы ш ленниковъ.

В ъ  С еверно-Е нисейском ъ о к р у ге  п олучев1е золота в ъ  отчетномъ году 
повы силось, сравнительно съ п реды дущ им ъ годомъ, всего л и ш ь  на 7 ф ун- 
товъ. Е сли  не у л у ч ш атся  эконом ичестая услов1я  золотопром ы ш ленности  
п рекращ еш ем ъ уплаты  ар ен д ъ  и ли  не усоверш енствуется тех н и ч еск ая  сто
рона д е л а , то золотопромы ш ленность в ъ  С еверно-Е нисейском ъ о к р у ге  н е 
минуемо долж на пасть, за  и стощ еш ем ъ богаты хъ зап асовъ  золота и отсут- 
ств1ем ъ открытой новы хъ розсы пей, что об ъясн яется  недостатком ъ пред- 
прш м чпвости  со стороны м естн ы х ъ  пром ы ш ленниковъ: такъ, число зая во к ъ  
(19). поданны хъ на вновь открытый золотосодерж ащ ая м естности , а такж е 
число п рпн яты хъ  по зая вк ам ъ  отводовъ золоты хъ п рш сковъ  (2) в ъ  отчет
номъ году весьм а незначительны .

В ъ Ю ж но-Енисейскомъ о кр у ге  добыча золота ум еньш и лась  въ  о тч ет
номъ году довольно значительно, противъ 1898 г., а  именно на 2 пуда 3 фун., 
что о б ъ ясн яется  ум ены неш ем ъ содерж аш я золота въ  промытыхъ пескахъ; 
это обстоятельство, однако же, не вл1яетъ  на предпрш м чивость  золотопро
мы ш ленниковъ, что доказы вается какъ  значительны м ъ числом ъ поступив- 
ш и хъ  заяво к ъ  на новые прш ски  (269), так ъ  и числом ъ прш сковъ, отведен- 
ныхъ (39) и купленны хъ съ  торговъ (55). И зъ  техн и чески хъ  усоверш енство- 
ванШ на п р ш ск ах ъ  округа следуеш ь у казать  на подготовительны я работы 
д л я  дей сттая д раги  на И вановском ъ п р ш с к е  по р. Удерею.

В ъ А чинско-М инусинском ъ о к р у ге  добы ча золота у вели чи лась  на 
2 пуда 19 ф унтовъ, противъ  преды душ аго года, что вызвано разработкою 
богаты хъ золоты хъ п рш сковъ  по р. М. С ей бе въ  М инусинскомъ у е з д е .  
С удя по числу  поданны хъ въ  отчетномъ году заяво к ъ  на прш ски  
(396) и отведенны хъ прш сковъ  (88), превзош едш ем у в с е  проч1е горные 
округа Томской горной области, предпрш м чивость золотопром ы ш ленниковъ 
въ А чинско-М инусинскомъ о к р у ге  не ослабела , при чем ъ стараш я и хъ  
у в ен ч а л и сь  новыми открытаями богаты хъ розсы пей и коренны хъ м есторо- 
ж д еш й  золота, Эти открытая и не и стощ ивипеся запасы  золота въ  работаю- 
ш и хся п рш скахъ  привели  золотопромы ш ленниковъ къ  у л у чш еш ям ъ  тех
нической стороны д ел а , Т акъ , на п рш скахъ  Н идерландо-С ибирскаго акщ о- 
нернаго общ ества устан авли вался  в ъ  1899 г. экскаваторъ  д л я  добычи зо- 
лотосодерж ащ ихъ песковъ; на С пасо-П реображ енскомъ п р ш с к е  компан1н 
Мухина, М акридина и др. устроенъ  на протяж енш  2 1 /2 верстъ  рельсовьп'1 
путь д л я  доставки п есковъ  на золотопромывальную  м аш ину и, наконецъ, 
на в с е х ъ  пр1искахъ, разрабаты ваю щ ихъ коренны я м есторож деш я, устано
влены  толчейны я фабрики съ  ам альгамирны ми устройствами.

Н аконецъ, въ Иркутской горной области общее количество золота, до- 
бытаго на прш скахъ , ум еньш илось, сравнительно съ  1898 годомъ, на 60 пуд. 
8 ф., т. е. около 4,7% . П ониж еш е это было вызвано, главны м ъ образомъ, зна-
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чительны м ъ (на 115 пудовъ 6 ф.) ум ены неш ем ъ добычи золота въ  Л енском ъ 
о кр у ге , причиною чему было ум ены неш е (на 14) числа работавш ихъ п р ь  
исковъ, сокращ еш е работъ, по п р и ч и н е  пхъ  убыточности на п рш скахъ  К 0 
П ромыш ленности и, наконецъ, м еньш ая производительность П рокопьевскаго 
п рш ска Бодайбинской К0. По отдельны м и районамъ, добытое в ъ  Л енскомъ 
о к р у ге  золото р асп р еделяется  следую щ им ъ образомъ: на 27 п рш скахъ  Ви- 
тим ской системы, при среднемъ с о д е р ж а н т  въ  2 з. 44 д. въ  100 пуд. пе- 
сковъ , добыто 379 п. 35 ф., м ен ее  противъ 1898 года на 41 п. 36 ф., а на 
66 прш скахъ  О лекминской системы, при среднем ъ содерж анш  въ  1 з. 66 д., 
получено золота 181 п. 10 ф., менее, ч е м ъ  въ  1898 году, на 73 п. 26 ф. 
В ъ К иренскомъ ж е о кр у ге  одинъ работавш Ш ся п рш скъ  д алъ  золота более 
противъ 1898 года на 16 ф. Б о л ьш ая  часть золота, получаемаго въ  Л ен 
скомъ горномъ округе, добывается подземными работами, в сл ед ств 1е мощ 
ности торф овъ и глубокаго з а л е г а т я  золотосодерж ащ ихъ песковъ. Такъ, 
въ  1899 году въ  этомъ о кр у ге  подземными работами добыто золота 341 п. 
10 ф., подземными и открытыми в м е с т е  150 п. 25 ф. и однем и открытыми 
70 п. 9 ф.

Засим ъ, п о н и ж е т е  добычи золота (па 5 п. 19 ф.) произош ло такж е въ  
В осточно-Забайкальском ъ округе , вследств1е сокращ еш я работъ на н еко - 
торыхъ п рш скахъ  и истощ еш я розсыпей. П рш ски  этого округа разрабаты
вали сь въ  отчетномъ году открытыми разрезам и , за и скл ю ч етем ъ  Е в д о те - 
В асильевскаго п р ш ска (рудника), на которомъ поставлены были подземныя 
работы по добы че руднаго золота (получено 1 п. 8 ф.); на двухъ  ж е дру- 
ги хъ  рудникахъ  округа— Е вграф овском ъ и Грищ евскомъ — добыча золота 
въ  1899 г. не производилась.

Въ остальныхъ, затем ъ, округахъ последовало увелпчеш е добычи, въ  
общемъ, на 60 п. 17 ф., что объясняется: въ  Приморскомъ о к р у г е —р азра
боткою болы иаго числа прш сковъ, а главны мъ образомъ у с и л е т е м ъ  разра
ботки В ознесенскаго прш ска Средне-Амурской К0 по р. Угахану, давш ем у 
20 п. 33 ф. золота, — на 14 п. 29 ф. более, чЬм ъ в ъ  1898 году; въ  Амур- 
ском ъ—такж е увеличеш ем ъ числа работавш ихъ прш сковъ и, меж ду прочимъ, 
постановкой капитальныхъ работъ на двухъ богатыхъ прш скахъ: Петров- 
ск о м ъ —А лексеевскаго  Товарищ ества и Ж едринском ъ— купца Мордина, и зъ  
коихъ  на первомъ добыто золота 11 п. 35 ф., а на второмъ — 28 п. 32 ф.; 
въ Западпо-Забайкальском ъ — увеличеш емъ добычи золота на прш скахъ 
Баргузинскаго  округа, давш и хъ  66 п. 27 ф. металла, и, наконецъ, въ  Б и - 
рю синском ъ—разработкою новаго прш ска въ  В ерхоленскомъ у е з д е , давш аго 
1 п. 20 ф. золота, а такж е усилеш ем ъ производительности прш сковъ Нижне- 
удинскаго уезда.

З а  и скл ю ч етем ъ  принадлеж ащ его купцу В альдену золотого рудника 
на острове А скольде, въ  Приморскомъ округе , разработка коего велась 
подземными работами, в с е  остальные прш ски  Восточно-Сибирской горной 
области разрабатывались исклю чительно открытыми работами, если не счи 



318 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОР1Я.

тать разработки  и р ш ско въ  ям ам и,— способа хи щ н ическаго , особенно сильно 
р азв и вш аго ся  въ  п о сл ед ш е  годы  въ  А м урскомъ горном ъ о кр у ге , всл ед ств 1е 
и стощ еш я там ъ  м н оги хъ  розсы пей, гн езд о ваго  зал егаш я  золота, зам ены  
х о зяй ск и х ъ  рабочихъ  золотничникам и и чрезм ер н аго  наплы ва в ъ  тайгу  ки- 
тай ц евъ  и корейцевъ , работаю щ ихъ исклю чительно в ъ  к а ч е ств е  золотнич- 
никовъ .

И зъ  техн и чески хъ  у со в ер ш ен ств о ван ^  на золоты хъ п р ш ск ах ъ  И ркут
ской горной области, н ад леж и тъ  отм етить д л я  отчетнаго год а  следую щ ая: 
а) в ъ  Л ен ском ъ  горном ъ о к р у ге  устроены: новая электри ческая  стан щ я 
на Надеждиискомъ пршскгъ и теплы я промы вальны я маш ины  на Феодосьев- 
скомъ и  Ниэюнемъ п рш скахъ  Ленскаго золотопромышленнаго товарищества; в ъ  
П риморскомъ горном ъ о к р у ге  на пршскахъ Амгупской системы были про
изведены  опыты съем ки  торф овъ экскаватором ъ, но настолько ничтож ны е, 
что судить о пригодности  этого способа н е т ъ  пока достаточны хъ данны хъ; 
Охотская Е°, ч р езъ  фирму А ртуръ  К оппель, такж е заказала  два  экскава
тора д ля  разработки п рин адлеж ащ аго  ей Стртътенскаю прш ска; на острове 
Аскольде владивостокеким ъ купцом ъ В альденом ъ и ком мерцш  советн и ком ъ  
Л индгольм ом ъ ш ироко поставлено д е л о  по оты сканш  и р а з в е д к е  корен- 
ны хъ месторож денШ  золота и опытной обработке золотосодерж ащ ихъ р уд ъ  
(кварцы  и кварциты); обработка р уд ъ  производится на толчейной ф аб р и ке  
калиф орш йскаго  типа съ  ам альгам ащ овны м и листами и концентраторами; 
толчея и концентраторы п риводятся в ъ  д ей ств 1е отъ 8 сильной верти каль
ной паровой маш ины .

Н иж еприводим ая таблица, за п о с л е д ш я  восем ь л е т ъ , указы ваетъ  по
следовательн ы й  ходъ добы чи ш лиховаго  золота въ  Poccin, въ  пудахъ:

1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.
2.627 ‘/2 2.734 2.617 */2 2.509 2.269‘/4 2.3255/8 2.3681/ ,  2.367.

В ъ  т е ч е т е  1899 года въ  Екатеринбургскую , Томскую и Иркутскую  зо- 
лотосплавочны я лабораторш  было представлено съ  п рш сковъ  2.368 п. 2 ф. 
ш лихового золота. Означенное золото, по ирисоединеш и к ъ  нему соровъ, 
остатковъ отъ иробъ и  т. п., названны ми лаборатор1ями было сплавлено в ъ
4.759 слитковъ  лигатурнаго  золота, в еси в ш и х ъ  2.305 п. 26 ф. и  заклю чав- 
ш и х ъ  въ  себ е  2.056 п. 2 ф. химически чистаго золота.

При этомъ, по о тд ельн ы м ъ  золотосплавочны мъ лаборатор1ямъ, приве
денны е коли чества ш лихового, лигатурнаго  и химически чистаго металла 
р ас п р е д е л я л и с ь  сл ед у ю щ и м ъ  образомъ:

Представлено Получено Въ немъ заключа-
шлихового золота. лигатурнаго золота. лось чистаго золота.

Пуды. Фунты. Слитковъ. Пуды. Фунты. Пуды. Фунты.
Е катери нбургская . . 644 13 1.647 626 29 549 5
Т ом ская . . я . . . 339 10 1.541 327 29 295 17
И ркутская . . . . 19 1.571 1.351 8 1.211 20

2.368 2 4.759 2.305 26 2.056 2
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С верхъ того, ими было сплавлено хищ ническаго, сорового и р а зв е д о ч - 
наго золота въ  124 слитка, вЪсомъ въ  1 н. 33‘/2 фунта. В ъ немъ заклю ча
лось химически чистаго золота 1 п . 22 ф. Т аким ъ образомъ въ  подвЪдом- 
ственныхъ Горному Департаменту лаборатор1я х ъ  получено химически ч и 
стаго золота всего 2.057 п. 24 ф.

Что ж е касается ш лихового золота, добы ваем аго на прш скахъ А лтай- 
скаго округа, разрабатываемы хъ кабинетомъ Его Величества, то оно сп ла
вляется въ  принадлеж ащ ей этому учреждены) Б арн аульской  лабораторш; в ъ  
полученномъ последнею  за отчетны й годъ лигатурном ъ золоте, въ  количе
стве 12 пудовъ 38 фунтовъ, заклю чалось, по пробамъ, химически чистаго  
золота 12 пудовъ.

Е сли къ  приведеннымъ количествам ъ химически чистаго золота при- 
соединимъ ещ е около 3 иуд. 3 фунт, этого металла, заклю чаю ш агося в ъ  
полученномъ на сереброплавиленны хъ заводахъ бликовомъ серебре, то ока
жется, что въ  1899 году въ  Россш , за исклю чеш емъ Ф инляидш , всего было 
получено химически чистаго золота 2.072 пуда 25 фунтовъ.

Платины  добыто въ  отчетном ъ году 364 пуда— м енее противъ 1898 го
д а  на 4 п. 30 фунтовъ, или  н а 1,1% . К акъ  и прежде, платина добы валась 
у насъ только на У рале, въ  Верхотурскомъ и Пермскомъ горны хъ окру- 
гахъ, при чем ъ и зъ  нриведенныхъ 364 пудовъ прш сками Н иж нетагильскими 
наел. Д емидова добыто 80 пуд. 33 фунта и К рестовоздвиж енскими гр. Ш у
валова 112 пуд. 24 фунта; остальное количество большею частью получено 
на прш скахъ, отведенныхъ частны м ъ лицам ъ на казенны хъ зем ляхъ. В м е
сте  съ тем ъ , по прежнему перечистка наш ей платины производилась пре
имущественно въ  иностранныхъ заведеш яхъ, въ  виду чего больш ая часть 
добываемаго металла и вы возилась въ  сыромъ в и д е  за границу. В ъ Россш  
ж е сущ ествуетъ только д в а  заведеш я, очш цаю иця платину: Тентелевсю й 
химическШ  заводь и лаборатор1я  Кольбе и Линдфорса, оба въ  П етербурге; 
но въ  первомъ и зъ  нихъ въ  отчетномъ году чистой платины получено лиш ь 
19 ф. 15 зол., а въ  лабораторш  К ольбе и Л индф орса 1 п. 32 ф. 69 зол. 
За  п осле д ш я восемь л е т ъ  добы ча платины въ  Россш  и зм ен ял ась  ел е д у  ю- 
щ имъ образомъ въ  пудахъ:

1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.
2891/4 311‘/4 318 269^2 301 342 З683/. 364

Что ж е касается ц е н ъ  на этотъ металлъ, то о происходивш ихъ въ 
нихъ колебаш яхъ можно судить по ниж еприводимымъ даннымъ о продаж е 
казенной податной платины:

Годы.

1893 . «
1894 . .
1895 . .

Продано податной платины. 
Светлой. Темной, 

Пуд. Фун. Пуд . Фун.
. 3 10 2 27

Всего. 
Пуд. Фун 

5 37
12 —  

8 20

По ц'Ьн'Ь за 
пудъ, кругомъ 

Руб. кред.
7.600
7.000
8.200

4 —
4 30

8

3 30
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Продано податной платины. _  По д’Ьн’Ь за
Годы. Светлой. Темной. се пудъ, кругомъ

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд, Фун. Руб. пред.

1896 .  . . .  ‘2 56 2 16 5 12 9000
1897 ) 1 19 1 39 3 18 9.500

 .................... I 3 25 5 9 8 34 8.900

1898 . . . . |  СЫР0П ~ 9 п ' 15 Ф- 1 9 п. 17 ф. 66 3. 9.800
I ч и с т о й — 2 (Ь. 66 3. >

1899

ч и с т о й — 2 ф. 66 3.
10 ф. куп ц у  Б о к ъ  . . . . . .  . . .  12.200
1 п. 9 ф. г. Р е г у ............................................... 11.250
4 п. 15 ф. К ен игберъ  и К0 ...........................12.850
8 п. 28 ф. г. С и м о н ъ ................................. 12.500

При обсуж денш  указанны хъ ц 1ш ъ  необходимо, однако ж е, и м еть  въ  
виду, что с в е т л а я  платина (добываемая въ  северном ъ  У р ал е , на п р ш сках ъ  
по p.p. Ilcy  и Т у р е) заклю чаетъ  въ  себе  болы ш й  процентъ чнстаго металла 
и потому ц ен и тс я  дороже, ч е м ъ  платина тем ная (тагильская), содерж а
щ ая  въ  себ е  больш ое количество  другихъ , м енее дорогихъ  металловъ. 
Т акъ, по ан али зам ъ  1897 года, въ  податной п лати н е с ъ  прш сковъ , нахо
д ящ и х ся  по p.p. Ilcy  и Т у р е , заклю чалось чистаго м етал л а  85%, а въ  пла
т и н е  съ  прш сковъ  Т аги льскаго  округа— только 78,9°/0.

На единственном® въ  P occin  ртутномъ зав о д е  общ ества „Ртутное 
д е л о  А. А уербахъ и К0“ въ  Е катеринославской  губернш  получено м еталли
ческой  ртути въ  1899 году— 22.126 пудовъ, при чем ъ  рудъ  при р у д н и ке  
этого завода добыто 5.271.171 пудъ. В ъ  1898 году этотъ завод ъ  д ал ъ  ме
таллической  ртути 22.122 пуда, т. е. въ  н ы н еш нем ъ  году получено ртути 
б о лее  только на 4 пуда.

Ртутное производство на ю ге  P occin  возникло, какъ  и звестн о , въ  
к о н ц е  1886 года, при чем ъ  въ  1887 году доставлено было 3.911 пуд. ртути, 
з а т е м ъ  в ъ  следую щ ее д вен ад ц ать  л е т ъ  п оследовательны й  ходъ п олучеш я 
у н асъ  этого металла вы разился следую щ им и циф рам и въ  ты сячахъ  
пудовъ:
1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 
10,1 10,2 17,8 19,8 20,9 12,3 11,9 26,5 30 37,6 22,1 22,1

Ч асть  получаемой ртути сл у ж и ть  д л я  удовлетворения внутренней по
требности страны, б о лее  ж е значительное количество идетъ  за границу, 
преимущ ественно въ  Гамбургъ.

Цинковое производство сосредоточивается у насъ, какъ  известно , въ  
западной  горной области, г д е  являю тся д в е  фирмы: 1) Сосновицкое общ е
ство, п рю бревш ее въ  1890 г. копи и заводы  фонъ-Крамста, и 2) Ф ранко- 
Русское горное общество, арендую щ ее казенны е копи и заводы. Въ отчет- 
номъ году, на обоихъ заводахъ , п р и н ад леж ащ и хъ  названны мъ фирмамъ, 
вы плавлено цинка 386.233 п., что составляетъ , противъ преды дущ его года 
(345.794 пуд.), увеличеш е на 40.439 пудовъ, или на 11,7%.
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В есь цинкъ, вы плавляем ы й и зъ  бЪдныхъ цинковы хъ рудъ  (галм ея) 
арендаторами казеннаго завода, поступаешь в ъ  продаж у въ  в и д е  плитъ 
(свинокъ); что же касается цинка, вы плавляем аго и зъ  шЬхъ ж е рудъ  Сос- 
новицким ъ обществомъ, то одна часть его продается въ  в и д е  плитнаго цинка, 
д р у гая  ж е часть перерабаты вается к ъ  цинковы е листы, на п ринадлеж ащ ем ъ 
названному обществу цинкопрокатномъ заво д е  „Эмма“, который въ  отчет- 
номъ году переработалъ 206.280 пудовъ листового цинка, и ли  на на 12.918 
иудовъ более противъ преды дущ аго года. К ром е того, Сосновицкому ж е 
обществу принадлежишь и ф абри ка цинковы хъ б ел и л ъ  въ  д. С основице 
производительность которой въ  1899 году равнялась  47.826 п., т. е. на 
25.776 п. м енее, ч е м ъ  въ  1898 году.

П родаж ная цинка была въ  С .-П етербурге отъ 4 р. 40 к. до 5 р. 35 к 
за пудъ.

ЗашЬмъ, выплавка мгьди въ  Россш , за исклю чеш емъ Ф инляндш , про
стиралась въ  1899 году до 446.134 пудовъ, увеличивш ись противъ преды 
дущ аго годл (388.214 п.) на 57.920 пудовъ, или  на 14,9%. У величеш е это, 
какъ  видно и зъ  ниж еприводим ой таблицы, зави село  отъ повы ш еш я про
изводительности районовъ уральскаго  и киргизскаго , въ  особенности отъ 
перваго, повы сивш аго свою производительность, сравнительно съ  предш е- 
ствовавш имъ годомъ, на 58.123 пуда. Вообще ж е разм еры  производитель
ности м едеплавиленны хъ заводовъ отдельны хъ районовъ вы раж ались с л е 
дующими цифрами въ пудахъ:

1899 г. 1898 г. Въ 1899 г. болЪе 
или мен’Ье (—'

Уральские 253.610 195.397 +  58.213

К авказсш е . . . 171.456 173.989 —  2.533

К иргнзсю е . . . . 5 .765 2.488 - |-  3.277

А лтайсш е 15.303 16.340 — 1.037

446 134 388.214 +  57.920

И зъ всего количества 253.610 пудовъ выплавленной въ  1899 году на 
У ральскихъ заводахъ м ед и , больш ая часть, а именно 92% , приходилась, 
по прежнему на В ы й си й  и Богословсю й заводы, доставив иве: первы й— 
13.5.657 пуд., а второй—98.550 пудовъ этого металла. При этомъ, но срав- 
ненш  съ  предыдущ им ъ  годомъ, производительность названны хъ заводовъ 
увеличилась: перваго—на 49.184 п., а второго— на 25.589 п. И зъ остальныхъ 
м едиплавплены хъ заводовъ Урала, два— Бымовской и КокшанскШ  въ  отчет- 
номъ году не действовали, ироч1е ж е заводы ум еньш или свою произво
дительность.

Въ К авказскомъ кр ае , сравнительно съ  иредыдущ имъ годомъ, м еди  
выплавлено м енее на 2.533 пуда, или на 1,4%, что объясняется произво
дивш имся въ  отчетномъ году переустройствомъ А лвердскаго завода, 
в с л ед с 'ш е  чего выплавка м еди  на этомъ заво д е  была прюстановлена.
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З а  п о сл ед н ее  сем и лет!е  обиде р азм ер ы  вы плавки м е д и  в ъ  Россш , 
за  исклю чеш ем ъ Ф и нляндш , и з м е н я л и с ь  таким ъ образомъ, в ъ  ты сячахъ  
пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.
313,9 313,4 340,1 330,6 374,4 388,2 446,1

Ц ены  на м едь , въ  отчетномъ году, бы ли  таковы: въ  С .-П етербурге 
р у сская— отъ 16 р. 25 к. до 17 р. за  п удъ  и иностранная— отъ 16 р. до 
16 р. 75 к. за  пудъ; в ъ  М о скве— отъ 14 р. 62 к. до 17 р. 50 к. за  пудъ.

Марганцовыхъ рудъ в ъ  отчетномъ году добыто 40.107.117 пудовъ, б о лее  
противъ предш ествовавш аго  года (20.315.539 п.) на 19.791.608 пудовъ, или  
на 97,4% . По отд ел ьн ы м ъ  райопам ъ добы ча эта р асп р ед ел ял ась  следую - 
щ и м ъ  образомъ, в ъ  пудахъ:

1898 г.

У ралъ  . . . 
Ю гъ-Россш  . 
К авказъ  . . 
ТомскШ  ГорныГ 

О кругъ . .

1899 г.

110.937
5.914.828

34.076.732

4.650

495.930
3.552.705

16.266.904

Въ 1899 г. бол'Ье (-}-) 
или мен'Ье (—).

— 384.993
+  2.362.123
+17.809.828

+  4.650

40.107.147 20.315.539 19.719.608

Т аблица показываеш ь, что увели чеш е количества добычи марганцовы хъ 
р уд ъ  обязано главны м ъ образомъ К авказу, г д е  добыча увеличилась  почти 
на 109,5%. Такое увеличеш е добычи этихъ  р уд ъ  вызвано увеличеш ем ъ 
спроса и пониж еш ем ъ тариф а на перевозку  руды по х1латурской ветви . 
В м ес те  съ  т е м ъ , однако, нужно зам ети ть , что качество руды, въ  см ы сле 
процентнаго со д ер ж аш я въ  ней м еталла, значительно понизилось.

З а  одиннадцать л е т ъ , начин ая съ  1889 года, добыча марганцовы хъ 
рудъ  и зм ен ял а сь  сл ед у ю щ и м ъ  образомъ въ  м иллю нахъ пудовъ:

1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 2898 г. 1899 г.
4,8 11,1 6,9 12,4 16,4 14,9 12,4 12,7 16,1 20,3 40,1

М арганцовая руда и зъ  Ш аропанскихъ месторожденШ  на К ав к азе  про
давалась, въ  отчетномъ году, въ  Поти по 22 к., а въ  Б ату м е  по 30 к. за пудъ.

Въ отчетном ъ году вывезено м арганцовы хъ  рудъ  по Закавказской  ж е
л е зн о й  дороге, пудовъ:

В ъ Великобританию . . . . . .
Б ел ь п ю   .......................
Германйо ..........................................
Г о л л а н д ш .......................  . .
Северо-А мер. Соед. Ш таты .
Ф р а н ц п о ................................   , .

Внутрь Р оссш  . . . . . . . .

Итого

8.502.306 пуд. 
54.900 „

888.200 „ 
8.037.346 „
5.926.841 „

439.379 „
2.662.860 „

26.511.832 пуд.
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В ъ отчетномъ году вы возъ м арганцовы хъ рудъ  увели чи лся, авни- 
тельно съ  иреды дущ им ъ годомъ, на 9.999.738 пудовъ, или  почти на 60% . 
У величеш е это произ о ш ло всл гЬдств1е повы сивш агося требоваш я на руду 
гл ав н ^ й ш е со стороны Великобритании (более, ч Ъ м ъ в ъ 1 8 9 8 г .,н а  3.526.414 п.), 
а  такж е Соединенныхъ Ш татовъ (более на 3.172.208 п.), Голланды: (более 
на 2.439.250 п.), Ф ранцш , Германш  и внутрь Россш ; Б е л ь п я , наоборотъ, со
кратила свои требоваш я на 205.100 п.. а в ъ  А встрш  требоваш е м арганцо
вой руды совс1)Мъ прекратилось.

М арганцовый руды, какъ  известно, идутъ на приготовлеш е марганцо- 
ваго чугуна— ферро-мангана, который, въ  свою очередь, идетъ  на мартено- 
ваш е и бессемероваше.

Н аиболее верн ы м ъ иоказателемъ у си ех о въ  железной промышленности 
въ  стране служ и ть, какъ  известно , вы плавка чугуна, этого основного въ 
ж елезном ъ  п роизводстве продукта, и зъ  котораго, путемъ переработки, уже 
вы делы ваю тся ж ел езо  и  сталь. Достигнутые въ  1899 году наш им ъ чугуно- 
плавиленнымъ производствомъ у сп ехи  видны изъ ниж еследую щ ей таблицы, 
въ  которой сопоставлены цифры производительности за два последш е года 
чугуна въ  отдельиы хъ горнозаводскихъ районахъ Россш , въ  ты сячахъ  
пудовъ:

1 казенные . . . . . 
У ралъ 1

] частные . . , ■. . .

1899 г.

5,079

40.405

1898 г.

5.001

38.568

Въ 1899 г. бол'Ье 
или мен'Ье (—

+  78

1.837

45 .484 43.569 +  1.915
Замосковный край, частные . . 15.074 11.616 +  3 .458

1 казенные . 188 213 25
Царство Польское >^  ^  ] частные . 18.609 15.795 4 -  2 .814

18.797 16.008 4 -  2 .789

Ю жная Р о с а я , частные . . . . 82.662 61.287 4 -2 1 .3 7 5

С ев.-Западны й край, частные. . 48 61 —  13

г,* 1 казенные . . 184 205 —  21
С еверный край >

> частные . . . 1.725 1.407 4 -  318

1.909 1.612 -)- 297

^  . 1 Кабинета Е. В. . . . 
Сибирь

1 ч а с т н ы е .......................
142 187 45

158 539 —  381

300 726 —  426

Всего . . . 164.274 134.879 (-29.395

Такимъ образомъ, въ  1899 году въ Россш , за исклю чеш емъ Ф инлян- 
дш , всего было выплавлено чугуна 164.274.000 пудовъ, въ  томъ ч и с л е  на 
заводахъ  казепны хъ 5.451 .000  пудовъ,- или около 3 % ; на заводахъ Кабинета 
Его Величества 142.000 , или  9/ , 00%, и на заводахъ частны хъ 158.681.000 пуд.,
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и ли  9 6 ,5 % . С равнительно съ  преды дущ им и годом ъ (1 3 4 .8 7 9 0 0 0  п.), вы плавка 
ч у гу н а  у вел и ч и л ась  на 2 9 .3 9 5 0 0 0  иудовь, или  почти на 2 2 % . что слЪ дуетъ 
признать весьм а значительны м ъ повы ш еш ем ъ производительности , п ри н явъ  
во вним аш е, что за  1 8 8 3 — 1892 гг. среднее еж егодное возрасташ е вы плавки  
ч у гу н а  вы раж алось  всего  в ъ  3*/з милл. пуд., а в ь  1893, 1894, 1895 , 1896, 
1897 и 1898 гг. такж е о тм ечалось  повы ш еш е производительности  этого 
продукта на 5 ‘/г, Ю х/ 2, 7 1/», 10, 141/з и 2 2 ‘ /а милл. пуд., к а к ъ  это видно 
и зъ  н иж еп риводим ой  таблицы , въ  которой сопоставлены  циф ры  вы плавлен- 
наго в ъ  Р оссш , за  исклю чеш ем ъ Ф и н лян д ш , чугуна, в ъ  мил лю нахъ  п удовъ

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.
69,2 79,7 87,2 97,4 112,3 134,9 164,3

Д остиж ение ириведенны хъ благопр1ятныхъ результатовъ  въ 1898 году 
б о л^ е  всего содей ствовали  заводы  южной Россш , доставивппе 17 милл. 
пуд. и зъ  указаннаго  общ аго увел и чеш я вы плавки  чугуна, а такж е 
заводы  Зам осковнаго края, увеличивгш е свою производительность почти 
на З 1 /а милл. пуд.; за т е м ъ  сл ед о в ал и  заводы  Ц арства П ольскаго (более 
на 2,8 милл. пуд.) и У ральсгае (более почти  на 2 милл. пудовъ).

Громадные у сп ех и , сделан н ы е въ  п о сл ед ш е годы чугуноплавиленны м ъ 
производством ъ южной Россш, почти исклю чительно обусловливались д е я 
тельностью  заводовъ  Екатеринославской, а съ  1893 г .—такж е и  Х ерсонской 
губерш й, д л я  которы хъ обнцй, за п о сл ед ш я 14 л е т ъ , ходд> развитая вы плавки  
чугуна, а  равно у вел и чеш я ч и сла  д ей ств о вав ш и х ъ  заводовъ , вы раж ались 
следую щ и м и  цифрами:

Годы. Действовало Выплавлено чу
заводовъ. гуна пудовъ.

1886  . . . . . . 1 2 .869 .709

1887 . . . . . . .  2 3 .695 .078

1888  . . . . •2 5 .071.857

1889 . . . . . - . з 8 .290 .945

1890 . . . . . . .  з 12 .780.398

1891 . . . . . .  з 14 .641.575

1892 . . . . . .  4 16 .585 .754

1893 ‘) . . . . . .  4 19 .616 .240

1894 *) . . . . . .  5 26 .535.121

1895 . . . . .  5 32 .740 .269

1896 ')  . . . . . .  6 37 .343 .896

1897 1) • • ■ 7 44 .118 .273

1898 ]) . . . . . .  9 57.089 .703

1899 >) . . . . . .  11 74.230.917

При этом ъ указан н ая  вы плавка ч у гу н а  за 1897, 1898 и 1899 гг. рас
п р ед ел и л ась  м еж ду отдельны м и заводам и такъ.

■) Считая вм 'Ьст'ё съ Гдаяпевскимъ заводомъ. Херсонской губернш.
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1897 г. 1898 г. 1899 г. 

3.052.482 
9.810.309 

11.523.979 
17.732.389 

5.733.372 
7.971.428 
9.484.651 
2.338.833

Г д а н ц е в с ю й .......................
А л е к с а н д р о в о й  . . . .
Д н ^ п р о в с ю й .......................
НовороссШ скаго общества.
Д р у ж к о в с ю й ...................
Донецко-Ю рьевсгай . . 
П е т р о в с ю й ....................... ....

2.737.659 2.990.419
9.838.755 8.506.862
7.428:950 8.502.556

15.114.911 16.191.905
3.687.652 5.581.213
4.860.046 5.854.828

450.300 7 325.392
О л ь х о в с ю й ............................
Никополь-М ар1упольскаго 

общ ества . . . . .

1.126.849

1.010.170 3.167.700
2.564.076

851.698
Р уссю й  П ровидансъ . . 
ВерхнеднЪпровскШ  . .

Т аким ъ образомъ, Гданцевсю й и Донецко-Ю рьевсш й заводы  увеличили 
производительность чугуна: первый на 62.063 пуда и  второй—на 2.116.600 
пудовъ. Д руж ковсю й вы плавилъ , сравнительно съ  1898 годомъ, чутуна бо
л е е  на 152.159 пудовъ. Петровсюй увели чи лъ  свою производительность по 
чугуну н а— 2.159.259 пудовъ. Заводы  Ольховсю й и Никополь-М ар1уполь- 
сю й дали чугуна более иротивъ предыдущ аго года: первый— на 2.157.521 
пудъ, второй— на 1.211.984 пуда. А лександровсю й п овы си ть свою произво
дительность на— 1.302.947 пудовъ. ДнЬпровскШ  н а—3.021.423 пуда и заводь 
НовороссШ скаго Общества, повысивъ свою производительность на 1.540.484 
пуда, одинъ д ал ъ — 17.732.389 пудовъ чугуна, Д ва вновь пущ енныхъ завода 
Верхнедн'Ьпровсюй и Р уссю й  П ровидансъ дали: первы й— 851.698 пудовъ, а 
второй— 2.564.076 пудовъ чугуна. З атем ъ  на Уралгъ, хотя, въ  общемъ, про
изводительность чугуна повысилась, но въ  частности по округамъ она пре
тер п ел а  некоторы й колебаш я. Такъ, въ  Вятскомъ о круге  вы плавка чугуна 
уменьш илась на 107.756 п. В ъ Пермскомъ о круге  вы плавка чугуна, по 
сравнение съ  предш ествовавш имъ годомъ, повы силась на 201.963 п., при 
чемъ увеличеш е производительности означеннаго металла наблю далось на 
заводахъ: Кыновскомъ, К изеловскомъ, Б исерском ъ и Кусье-А лександровскомъ, 
всл ед ств1е пуска въ  ходъ новыхъ доменъ и более продолж ительной кам- 
паш и доменъ, уж е сущ ествовавш ихъ; на прочихъ заводахъ округа вы плавка 
чугуна уменьш илась, что зави сел о  отъ употребления въ плавку  более бед - 
пыхъ рудъ. Заводы Западно-Екатеринбургскаго округа вы плавили чугуна 
въ  1899 г. более, ч е м ъ  въ  1898 году на— 951.989 пудовъ. По Верхотурскому 
округу, сравнительно съ 1898 годомъ, вы плавка чугун а увеличилась  на
466.759 пудовъ. Въ В осточно-Екатеринбургскомъ вы плавка чугуна, по сра- 
вненш  съ предш ествовавш имъ годомъ, понизилась на 184.626 пудовъ. Нако- 
неп.ъ, въ  У ф имскомъ о кр у ге  вы плавка чугуна возрасла на 506.588 пудовъ.

У величеш е вы плавки чугуна въ  отчетномъ году на 3.458.000 пудовъ 
въ  Замосковномъ крап объясняется усилеш ем ъ разработки ж елезн ы х ъ  рудъ, 

горн. журн. 1901 г. Т. II, кн. 6. 22
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которы хъ добыто по окр у гам ъ  сл ед у ю щ ее количество: по М осковско-Р язан 
скому— 504.459 пудовъ , по О рловско-Т ульском у— 12.287.970 п., по Тамбов
ско-П ензенском у— 12.830.008 п. и  по С редне-В олж ском у— 5.231.375 пудовъ. 
З агЬ м ъ , на заво д ах ъ  К алуж ско-С м оленскаго горнаго округа въ  отчетномъ 
году было п роплавлено— 6.157.784 п. ж е л е зн о й  руды.

Ч то касается  до заво д свъ  Царства Польскаго, то производительность 
и х ъ  въ  отчетномъ году, сравнительно съ  1898 годомъ, вы разилась, какъ  
показано в ъ  таб л и ц е , у в е л и ч е т е м ъ  вы плавки  чугун а на 2.813,498 п удовъ , 
или  почти н а 18%.

Н аконецъ, сравнительно съ  преды дущ и м ъ годомъ, вы плавка ч у гу н а  
на частны хъ заводахъ  Сшернаго края, к а к ъ  это видно и зъ  приведенной вы ш е 
таблицы , возрзсла на 318.326 пудовъ . З д е с ь , т. е. въ  С.-Петербургско-Оло- 
нецком ъ горном ъ о к р у ге , въ  отчетномъ году, дей ствовало  5 частны хъ чу- 
гун оплави лен ны хъ  заводовъ  1), а именно: одинъ в ъ  П етербургской губер- 
н ш — Л адога, давш и! 1.224.032 пуда чугуна, и 4 въ  О лонецкой губернш : Свят- 
наволоцкШ , Т улм озерсш й, СоловецкШ  и В пдлицю й, давипе в м е с т е  500.976 
пудовъ.

В ъ Северо-Западной горной области Р удн и нсю й  заводъ, п рин адлеж а- 
ицй  дворянину  С. В оеводскому, д ал ъ  ч у гу н а  только 47.695 пудовъ, почему 
вы плавка въ  этомъ к р а е  ум еньш илась въ  отчетномъ году, сравнительно съ  
предш ествовавш им ъ годом ъ, на 13.000 пудовъ.

В ъ связи  съ  общ имъ у в е л и ч е т е м ъ  вы плавки  чугун а в ъ  Р оссш  въ  
1899 году п о след овало  такж е у с и л е т е  как ъ  в ы д ел к и  ж е л е за , такъ , и въ  
особенности, ириготовлеш я стали , к а к ъ  это усм атривается и зъ  н п ж есл е- 
дую щ ихъ таб ли цъ  производительности  этихъ продуктовъ на горны хъ заво 
д ахъ  за указанны й  годъ, в ъ  ты сяч ах ъ  пудовъ:

Выделано железа готоваго.

1899 г. 1898 г. Въ 1899 г. бол^Ье
( + )  или мен^е (—).

1.947 1.806 —{— 1.41
19.947 17.129 +  2.818

Зам осковны й край, частны е . . .
] казенны е . 

Ц арство П ольское >
г ) частные . .

21.894
3.318

89
3.268

18.935
3.895

ИЗ
5.381

+  2.959
— 577
—  24
— 2.113

Ю жная Р о с й я , частные . . 
С еверн ы й  край  . . . . . .
С еверо-западн ы й  край  . . .

3.357
5.218

23

5.494
3.309
3.144

180

— 2.137 
+  1.909
— 3.144

157

5) Заводы: Путиловстй, Александровсшй, С.-Петербургсюй и Невсшй перешли въ 
отчетномъ году въ в'Ьд'Ьте Министерства Финансовъ и потому производительность ихъ не 
показывается.
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] К абинета Е. В . 
Сибирь . . . }

г ] частные . . . .

1899 г.

123

180

1898 г.

55

122

Въ 1899 г. более 
( + )  или менее (—).

+  68

58

303 177 +  126

Всего . 34 .113 35.134 —  1.021 ')

Получено стали готовой.

1899 г. 1898 г. Въ 1899 г. более
(+ ) или менее (—).

\ казенные . . . 771 736 +  35
У ралъ  . . . . ^) частные . . . . 6.874 8.109 —  1.235

7.645 8.845 -  1.200

Замосковный край, частные . . 4.566 8.995 —  4 .429

Царство П ольское, частные . . 10.521 12.795 —  2.274

Ю жная Росс1я, частные ') . . . 46.429 31 .690 +  14.739

] казенные . . _ 34 —  34
С еверны й край  .}

г г  , частные . . . — 7.691 —  7.691

— 7.725 —  7.725

С еверо-западны й к р а й ................... — 1.194 —  1.194

] К а б и н е т а  В. В. . 1 1 —
С и б и р ь  . . . }г  1 частные . . . . — 196 —  196

1 197 196

Всего . . 69.162 71.441 —  2 .279

Т аким ъ образомъ, въ  1899 году въ  Россш , за  исклю чеш емъ Ф инлян
дии, было получено: готоваго железа—34.113 .000  пуд. и  готовой стали—
69.162.000 пудовъ, при чем ъ въ  приведенныхъ обгцихъ итогахъ производи
тельность казеины хъ гориыхъ заводовъ составляла всего лиш ь: по ж ел езу  
•2.036.000 пуд., или  6 % , и по стали 771.000 пуд., или  немного более 1 % . В ъ 
общ емъ производство какъ  ж ел еза , такъ  и стали возрасло, хотя таблицы 
показываютъ обратное, но это объясняется соверш енно случайны м ъ обстоя
тел ьство м ^  а именно переходомъ въ т е ч е т е  отчетнаго года значительна™  
числа ж елезоделательны х?) и сталелитейныхъ заводовъ и зъ  в е д е ш я  Минн-

*) На заводахъ Генеральнаго Общества, Пастухова и Таганрогскаго металлургиче- 
скаго общества, въ области войска Донского, выплавлено чугуна—7.820 т. пудовъ, которые 
и  вошли въ таблицу о выплавке чугуна въ графу „Южная Р осая“; кроме того, на нихъ 
приготовлено ж елеза—3.016 т. пудовъ и стали—4.127 т. пудовъ; железо показано въ той же 
графе таблицы „Выделано ж елеза готоваго“, а сталь въ той же графе таблицы „Полу
чено стали готовой“. Заводы, перешедппе въ в е д е т е  Министерства Фннансовъ, приготовили 
въ отчетномъ году ж елеза—5.415 т. пудовъ и стали—10.143 т. пудовъ, но они не вошли 
въ таблицы, а потому и получается кажущееся уменынеше въ приготовленш этихъ ме- 
•талловъ.



стерства Зем лед6л1я и Г осударственны хъ  И м ущ ествъ в ъ  в б д б ш е  М ини
стерства Ф инансовъ, в ъ  виду  чего  производительность этихъ  заводовъ , 
вклю чавш аяся в ъ  преды дугцихъ отчетахъ въ  обицй и тогъ  в ы д ел к и  ж е л е з а  
и стали, в ъ  настоящ ем ъ отчетб  в ъ  означенны!: и тогъ  уж е не вош ла. В ъ 
обгцемъ коли честв-6 приготовленной стали  (69.162.000 пудов7>) заклю чалось 
до 27 мил. пудовъ, и ли  381/2% , рельсовъ, и зъ  н ихъ  до 23 мил. п удовъ  при
ходится на заводы  Ю жной Р о ссщ , остальное ж е количество расп р едели л о сь  
между заводам и У рала, именно:

Н иж нетагильсгае д ал и  . . . .  1.056.323 пуд. рельсовъ  
Б огословсш е „ . . . , 2.119.239 „ „
К атавъ-И вановсю е „ . . . .  623.000 „ „

О бращ аясь, затб м ъ , к ъ  то р го в л е  произведеш ям и  ж ел езн о й  промы ш 
ленности и  останавливаясь, преж де всего, на Нижегородскомъ ж ел езн о м ъ  
ры нке, сл б д у етъ  сказать, что услов!я ж ел езо -то р го в л и  за  послбдш е годы 
постепенно и зм ен ял и сь  и  теперь ры нокъ уж е представляется соверш енно 
инымъ, ч е м ъ  былъ раньш е, такъ  что по результатам ъ Н иж егородской 
ярм арки  н ел ьзя  судить объ общ емъ х о д е  д б л ъ . В есь западный, юго- 
западный н южный край  почти пересталъ  счи таться съ  ярм арочны м ъ тор- 
гомъ, такъ  как ъ  д л я  него б о лее  важ ны м и п оставщ и кам и  н ачали  быть 
м естны е и заграничны е заводы. Н гокегородская ярм арка сохраняешь ещ е 
роль поставщ ицы  кровелы гаго ж ел еза , но и эта роль, съ  проведеш ем ъ 
Ч елябо-Екатерннбургскоп в етви , сильно пош атнулась, а съ  д ал ьн ей ш и м ъ  
р азви п ем ъ  ж елезнодорож н ой  с е т и  и  со всем ъ  утратится. НижегородскШ  
ярмарочный ж ел езн ы й  ры нокъ въ  1899 году испыты валъ, вообщ е, у гн е 
тенное состояш е, не столько отъ полож еш я д б л ъ , такъ  к а к ъ  не со в сем и  
ж елезны м и  товарам и было плохо, сколько отъ сознаш я, что преж де исклю 
чительное зн ачеш е ры нка быстро идетъ  к ъ  упадку. Развитае отпуска ж е л е з а  
непосредственно съ  заводовъ, идущ ее впередъ довольно быстро, наносить 
ярм арочны мъ оптовикам ъ несом ненны й ущ ербъ. II д ей ствительн о , съ  того 
момента, ко гд а  южный и средш й У ралъ  соединился рельсовы м ъ п утем ъ  
съ  ры нками сбыта, д е л о  начало переходить и зъ  сильно оптоваго въ  б о лее  
мелочно-раздробительное. М елше торговцы тЬ хъ  м б стеч ек ъ , куда ж е л е з н о 
дорож ная доставка возможна, покупавшие раньш е в с е  ж ел езн ы е товары  
въ я р м ар к е  у оитовиковъ, н ы н е иереходятъ к ъ  заво д ч и кам ъ  и  тб м ъ  самы мъ 
выгадываю тъ: 1) въ  стоимости провоза, 2) п ятьд есятъ  ко п б ек ь  на п удъ  
пользы, платимой раньш е оптовику, и  3) в ъ  отсутствш  необходимости з а 
долж ать сразу  б олы ш я средства. В ъ последн ее время значеш е ярм арки  
д л я  у ральски хъ  заводчи ковъ  держ ится на слбдую щ ихъ трехъ пунктахъ:
1) ярм арка необходима д л я  заводовъ  В ятскаго края и отчасти севернаго  
У рала, до т б х ъ  поръ, пока у нихъ  н б т ь  ж.-д. м агистралей  по направленно 
к ь  центру и п одъ бзд н ы хъ  путей, 2) ярм арка нужна, как ъ  п осредникъ , д ля  
спабж еш я Москвы, подмосковнаго округа и вообщ е всего района, п р и л е -  
гаю щ аго къ  данной части Волги, куда по ж . д. возить ж е л е зо  не выгодно
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и наконецъ 3) ярм арка н у яш ак ак ъ  посредникъ вообще до тЪхъ поръ, пока не 
будетъ у си л ен а  провозо-пропускная способность Пермь-Тюменской и Самаро- 
Златоустовской ж. д. Съ проведеш ем ъ ж ел езн о й  дороги Е катеринбургъ- 
Ч елябинскъ, привозъ ж е л е з а  на ярм арку н ач алъ  сокращ аться, отправки же 
ж е л б за  прямо съ  заводовъ весьм а зам етно увеличиваю тся. Заводами У рала 
было отправлено: въ  Н иж ш й въ  1899 году 9.042 тыс. пудовъ (въ 1898 году—
9.582 тыс. пуд.) и по ж е л гЬзнымъ дорогамъ внутрь Poccin  6.839 тыс. пуд. 
(въ  1898 го д у —3.544 тыс. пудовъ). Я рмарочный рынокъ отчетнаго года 
представлялся в ъ  слбдую щ емъ видб. С ъ б зд ъ  покупателей былъ не великъ. 
М нопе побывали только д ля  того, чтобы познакомиться съ  заводскими 
представителям и и узнать условия получеш я ж ел б за  непосредственно съ  
заводовъ. Бакинцы  и п ерш ш е в стр еч ал и сь  очень не часто. Покупатели съ 
Волги видимо уменьш или свои закупки. Слабымъ спросомъ пользовалось 
сортовое ж елезо , и хотя цбны  его и зъ  первыхъ рукъ  остались прош ле- 
годнз'я, но вто]:ь:я руьи  ш ли на у т ш и  ло 2 ксп. п< Л1 зы, а ь ъ  п^кото 

ры хъ случаяхъ  и до своей цбны  (1 р. 70— 71 к.). Такой слабый спросъ- 
объясняется тем ь , что цЪна 1 р. 70 к. за н у дь  франко-НижнШ , очевидно, 
и при повыш енныхъ на ю ге и зап ад е  ц ен ах ъ , все-таки  не позволяетъ 
уральском у сортовому ж е л е зу  выходить и зъ  Н иж няго за п ределы  и звест
на™ района, Съ другой стороны, можно отметить фактъ, что, напр., Р и га  
закупила на У р ал е  непосредственно не мало и сортового ж елеза , чего уж е 
несколько  л е т ъ  подъ-рядъ не было. Н аилучш им ъ спросомъ въ  сортовомъ 
ж е л е з е  пользовалось шинное, котораго даж е не хватило. Д е л а  съ кровель- 
нымъ ж ел езо м ъ  ш ли весьма удовлетворительно; зам инались лиш ь д оропе 
сорта, что весьма понятно, такъ какъ  деш евы я марки сильно уш ли впередъ 
и сд ел ал и сь  весьма пригодными и д л я  требовательныхъ потребителей, а по 
тому и спраш ивались хорошо. Ц ены  кровельнаго ж е л е за  держ ались на уровне 
1898 года: средш я марки 2 р. 55— 70 к. за первый сортъ, выснпя марки 
2 р. 80 к. за тотъ ж е сортъ; третШ сортъ продавался по 2 р. 35 к. (средн. 
марки) до 2 р. 60 к. (выснпя марки). Хорош о спраш ивалось 10 и 9 фун
товое. Н аконецъ, что касается до кровельнаго ж ел еза , то его привезено 
было на ярмарку, какъ  и всегда, не много, ибо мбстный сбыть его нпчто- 

ж ень, на Волгу и на К авказъ  оно идетъ непосредственно, а въ  Москву и 
тб м ъ  более дальш е уральское не подходить, кром е демидовскаго, идущ аго 
спещ алы ю  на котлы и вообще серьезный работы. Д е л а  съ  котельнымъ ж е л е 
зомъ вообще ш ли хорошо и цены  его повышены были отъ 5 до 10 к. на пудъ. 
Основная ц е н а  отъ 2 р. 10 к. до 2 р. 25 к. Хорош о сбывалось и чугунное 
литье, а цены  за него платились дороже: лучппе сорта 1 р. 60— 65 к., 
средш е на 10— 15 коп. деш евле. Товара этого въ  п ривозе было недоста
точно, какъ  и вообще, видимо, на в сех ъ  рынкахъ. В ъ спросе было и л у 
женое касимовское ж елезо , ибо конкурирую щ ая съ  ним ъ заграничная жесть 
въ  ц е н е  сильно поднялась. Ч угуна-сы рца въ  предлож еш и на ярм ар ке  были 
небольнпя парт]я, такъ  какъ  онъ проходить, минуя Нижшй, частью на
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низовье В олги , частью  в ъ  Р ы бинскъ  д л я  П етербурга и в ъ  самый П етер
б у р га  системами. Ц бны  литейны хъ сортовъ были отъ 82 до 86 к. Н и ж е
городскую  ярм арку  в ъ  1899 г., въ  см ы сле зап озд аш я к а к ъ  с ъ е з д а  торгов- 
цевъ, р азгр у зк и  товаровъ, так ъ  и открытая торговы хъ помбщ егпй. надо 
причислить к ъ  одно!! и зъ  вы даю щ ихся за  п о сл ед н ее  время. Г л авн ая  и 
почти единственная причина такого зап о зд аш я кры лась въ  сли ш ком ъ  позд- 
нем ъ вы ясн ен ш  у р о ж ая  1899 года. Общее запоздание ярм арки  отразилось, 
меж ду прочимъ, и на опубликованш  ц е н ъ  на ж е л е зо  гр аф а С. А. Строга
нова, являю щ ихся, к а к ъ  и звестн о , руководящ и м и  д л я  ярм арки . Ц бны, в ъ  
общемъ, остались прош логодш я, за  исклю чеш ем ъ краснаго посудиаго 
ж е л е за , пониж еннаго на 5 кон. в ъ  пудЬ , а такж е котельнаго и  риф ленаго , 
н а  каковы е сорта п о сл ед о вал а  надбавка в ъ  5 коп. К ромб того, в ъ  осталь- 
ны хъ п одраздб леш яхъ  ж ел б зн ы х ъ  товаровъ сд ел ан ы  незначительны я пере- 
м Ьщ еш я сортовъ, большею частью  к ъ  в ы го д е  покупателей, хотя на н е 
которые сорта ц ен ы  повышены. С огласно вы пущ енному прейсъ-куранту, 
цЬны на ж е л е зо  гр аф а С. А. С троганова на ярм арку 1899 года были с л е 
дующая: 1) кровельное ( 2 X 1  арш . в ъ  5 пудовы хъ пачкахъ): а) глян ц евое  
О черскаго завода съ  14 до 22 листовъ вклю чительно— 2 р. 85 к., съ  23 до 
24 листовъ вклю чительно— 2 р. 90 к., съ  25 до 29 листовъ  вклю чительно—
2 р. 95 к., съ  30 лист, и  тоньш е — 3 р. 10 к., при  чем ъ 2 сортъ деш евле
1 сорта на 10 к., 3 сортъ д еш е в л е  2 copra на 10 коп., 4 сортъ д еш евле
3 сорта на 15 коп.; К ы новскаго завода— 2 р, 90 к., съ  и зм бнеш ем ъ  р ас 
ц ен к и  по листам ъ и сортамъ, к ак ъ  гл ян ц ево е  О черскаго завода; б) голубое 
К ыновскаго завода— 2 р. 75 к.; в) матовое (черное) К ы новскаго, О черскаго 
и Д обрянскаго заводовъ— 2 р. 70 к.; г) полуматовое т б х ъ  ж е заводовъ—
2 р 65 к. —  все. съ  и зм ен еш ем ь  р асц ен к и  по листам ъ  и  сортамъ, какъ
глянцевое О черскаго завода; 2) д л я  оцинковаю я: О черскаго завода съ 18 до 
22 листовъ  вклю чительно— 2 р. 85 к., съ  23 до 24 листовъ  вклю чительно— 
2 р. 90 к., до 25 листовъ вклю чительно— 2 р. 95 к., все съ  п одразделе- 
ш ям и  на 1 и  2 сорта; 2 сортъ деш евле 1 сорта на 10 к.; 3) посудное: 
глянцевое О черскаго завода (17 ф. и толще), (16 и 14 ф .)—2 р. 60 к., черное 
Д обрянскаго завода— 2 р. 50 к., красное— 2 р. 35 к. (въ  1898 г .— 2 р. 40 к.), 
при чем ъ  во в с б х ъ  сл у ч аях ъ  2 сортъ деш евле 1 сорта на 5 к., 3 сортъ 
д еш евле 2 сорта па 10 к. и 4 сортъ деш евле 3 сорта на 15 к.; 4) кубовое 
судовое и котельное Д обрянскаго завода, кубовое основная ц е н а — 2 р. 10 к. 
(въ  1898 г.— 2 р. 5 к.), тонкокотельное основная ц е н а — 2 р. 5 к., котельное 
(для паровы хъ котловъ) —  съ повы ш еш емъ на 20% противъ  первы хъ — все 
безъ п одр аздб л еш я на сорта; 5) риф леное Д обрянскаго  завода: длина до 
5 арш ., ш ирина до 11/з арш . съ  крупной риф лей  толщиною 3/ie" до 5/ю" и 
съ  мелкой р и ф лей — 2 р. 30 к. (въ 1898 г.— 2 р. 25 к.), бороздчатое 2 X 1  арш. 
той ж е толщ ины — 2 р. 20 к., все безъ п одр аздел еш й  на сорта; 6) втулочное 
длиною отъ 28" до 35", ш ириною  отъ 10" до 14"— 2 р. 5 к. безъ подраз
д ел еш й  на сорта; 7) заслонная болванка К ы н овскаго  зав о д а—1 р. 90 к.—
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2 р., все безъ подразделений на сорта; 8) разносортное Д обрянскаго завода: 
а) узкополосное— 1 р. 80 к., при чем ъ во в сб х ъ  сл у ч аях ъ  3 сортъ ц ен и т с я  
деш евле ня 3 к.; б) лафетное х\ъ"— 1 р. 85 к., V*" до 1 р. 95 к., при чемъ 
во всб х ъ  случаяхъ  3 сортъ деш евле на 3 к. въ  пудб; в) угловое— 1 р. 95 к.— 
1 р. 90 к.; г) ш инное и  прокатное— 1 р. 70 к.— 1 р. 75 к.; д) обручное ш и 
риною ОТЪ 11з" ДО 7/ е " — 1 р. 80 к .— 2 р. 5 к., ш ириною  отъ 1 ДО 1*1* ' —  

1 р. 75 к .— 2 р.; е) р азн о е— 1 р. 75 к .— 2 р. (въ 1898 г.— 2 р. 5 к.), все 
безъ подразд'ЬленШ  на сорта; ж) ш аблонное разны хъ разм 'Ьровъ 1 р. 75 к.;
з) четы рехгранное — 1 р. 70 к .— 2 р. 10 к.; и) круглое— 1 р. 70 к ,— 2 р., при 
чемъ во всЬ хъ  сл у ч аях ъ  3 сортъ деш евле на 3 к,

П ереходя, зат’Ьмъ, к ъ  разсмотр'Ьнно торговли ж елезн ы м и  произведе- 
ш ям и  уральски хъ  заводовъ внк Нижняго-Новгорода, надлеж и тъ  указать, что 
совокупные результаты  таковой вы разились в ъ  1899 году отпускомъ съ  
заводовъ 23 милл. съ  лиш нпм ъ пудовъ разнаго рода ж елб зн ы хъ  продук- 
товъ. При этомъ н аи бо л ее  крупной потребительницей уральски хъ  метал- 
ловъ, не считая В олж скаго бассейна, яви лась  внутренняя Росс1я, которая 
при отправка по ж . д. увели чи ла спросъ въ  1899 году, въ  общ емъ, на
З.ЗОО.ООО пудовъ. П отребительная способность У ральскаго района (въ 1899 г .— 
3.991 т п., в ъ  1898 г .—4.083 т. п.) развивается лиш ь весьма слабо, да и то 
только въ  наиболее бойкихъ въ  торговопромыш ленномъ отнош енш  мЪстахъ, 
каковы, напримЪръ, окрестности г. Екатеринбурга съ  и хъ  кустарными про
мыслами. П ри этомъ, въ  частности, увеличился въ  отчетномъ году местны й 
сбыть листового ж е л е за , а также, немного, рельсовъ и ж ел'Ьзнодорожныхъ 
принадлеж ностей; спросъ ж е на сталь и особенно на ч угун ъ  не въ  д б л Ь  
сильно уменьш ился. У величеш е сбыта листового ж е л е з а  объясняется, 
отчасти, тгЬмъ, что У ралъ, действительно, обстраивается; главпая  ж е п р и 
ч ин а этого заклю чается въ  усилеш и торговыхъ оборотовъ м'Ьстныхъ пере- 
кунщ иковъ, получивш ихъ возможность, съ  проведеш ем ъ ж елезн о й  дороги, 
продавать желЪзо и внутрь Россш . Что касается ум ены неш я мЬстиаго 
сбыта чугуна (почти на 500.000 пуд.), то это объясняется отвлечеш ем ъ его 
на удаленные рынки, главны мъ образомъ внутрь Россш  по ж елбзны м ъ 
дорогамъ и воднымъ путямъ. Сбыть въ  С еверны й край  (590.439 п.) увели
ч и л ся  на 225.000 пудовъ, что зави сал о , почти исклю чительно, отъ увели- 
ч еш я  отправки чугуна не в ъ  дблЬ . Отпускъ въ Сибирь и, вообще, А зш  
(2.435 т. п.) ум еньш ился въ  отчетномъ году почти на 370.000 пуд., главны мъ 
образомъ, въ  виду ум ены пеш я спроса на рельсы, такъ  какъ, вероятно, были 
сокращ ены требоваш я со стороны Сибирской ж елезн о й  дороги. Въ частно
сти ж е вы возъ ж ел еза , чугуна и чугунны хъ издЬлШ  в ъ  Сибирь нисколько 
увеличился, следовательно потребность въ  м етал л ^  среди м’Ьстныхъ ж и 
телей  в ъ  Сибири возрастаетъ. ЗатЬ>мъ, сбытъ па В олгу собственно жел'Ьза 
ум еньш ился на 430.000 пуд., всл гЬдств1е недорода хл'Ьбовъ и о с л аб л ет я  
поэтому покупной способности населеш я. В ъ то ж е время значительно 
увеличилось (почти на 1.400 т. пуд.) количество чугуна, потребованнаго
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В олгой, которая, в ъ  общ ем ъ. получила въ  отчетномъ году съ  У рала раз- 
ны хъ м еталловъ  болЬе, ч Ь м ъ  в ъ  1898 году, на 837.000 пуд. У м еньш илось 
н исколько  (на 38.000 иуд.) количество  м еталловъ, отправленны хъ съ  заво- 
довъ водою в ъ  П етербурга, но зато увеличилось, к а к ъ  и  в ъ  предш ество- 
вавш ем ъ  году, весьм а значительно (болЬе, ч Ь м ъ  на 1.380 т. пуд.) общее 
количество тЬ х ъ  издЬлШ  У р ал ьски х ъ  заводовъ , которые сданы  по назна- 
чеш ю  на попутны хъ п рнстан яхъ  рр. Уфы, Б Ь лой , В ятки  и Камы. Что ж е 
касается знаменитой н е к о г д а  Л аи ш евской  ярм арки , то зн ачеш е ея, въ  
самомъ н епродолж ительном ъ времени, долж но сойти на нуль; въ  1899 году 
на ней было продано всего около 336.000 пуд. металловъ, — менЬе ч Ь м ъ  
въ  1898 году, на 248.000 пуд., и ли  почти н а 42% .

И зъ  всего вы ш еизлож еннаго относительно торговли уральским и  м е
таллам и, которы хъ въ  отчетномъ году было всего выпущ ено на ры нки 
32.856.840 п удовъ  (противъ 29.306.442 пуд. въ  1898 г.), видно, что районы  
У ральски хъ  заводовъ, хотя и  медленно, но продолж аю тъ постепенно у в ел и 
чивать  свою потребительную  способность; при  этомъ такое увеличен]е 
наиболее всего относится къ  тЬ м ъ районамъ, которые прилегаю тъ къ  сущ е- 
ствую щ имъ л и ш ям ъ  ж елЬ зны хъ  дорога. Само собой р азу м еется , что зд Ь сь  
долгое ещ е врем я будетъ хорош ее со сто и те  торговли  ж ёлЬ зо м ъ  при 
н аи более вы годны хъ д л я  производителей цЬ нахъ . Со стороны у р ал ьски х ъ  
заводовъ сл Ь д у етъ  расш и рить  сбы тъ в ъ  Сибирь и развить потреблеш е 
там ъ не однихъ только излю бленны хъ до сихъ поръ сортовъ яковлевскаго  
кровельнаго и  турчаниновскаго сортового, но такж е и  д руги хъ  марокъ. В ъ 
этомъ именно н ап равлен ш  заводчи кам ъ  У рала слЬ дуетъ  поработать, подго
товляя  себЬ почву, ибо моя^етъ наступить время, когда больш ая часть 
Сибири будетъ нормальны мъ потребительны мъ районом ъ урал ьски х ъ  ж ел'Ьз
ны хъ ф абрикатовъ.

В ъ указанном ъ вы ш е общ емъ количествЬ  сбыта издЬлШ  уральски хъ  
заводовъ  в ъ  Сибирь и Азио заклю чаю тся, м еж ду прочимъ, обороты м еталли- 
ческаго ры нка в ъ  Ирбитской ярмарке, на которую привезено въ  отчетномъ 
году: ж елЬ за , чугун а и  издЬлШ  и зъ  н ихъ  на 620 т. руб., и  австрШ скихъ и рус- 
скихъ  ко съ — на 270 т. рублей; и зъ  нихъ  продано: ж елЬ за, чугун а и и зд Ь 
лШ и зъ  н и х ъ —на 550 т. руб. и австрШ скихъ и русскпхъ  к о съ —на 230 т. 
руб. По сравнение съ  преды дущ им и годомъ, ярм арка отчетнаго года была 
хотя хуж е какъ  по количеству  иривезенны хъ, такъ  и  проданны хъ м етал
л овъ  и м еталлическихъ  издЬлШ , но гораздо л учш е по обороту. В ъ качествЬ  
склада ж елЬ зн ы х ъ  товаровъ, ярм арка эта почти утратила свое з н а ч е т е  
вслЬдств1е дорогихъ провозовъ, и заводчики , большею частью , имЬю тъ здЬ сь 
только образцы, по которы мъ и дЬлаю тъ запродаж и. В ъ 1899 г. предлож е- 
нШ было много, так ъ  какъ , кром Ь постоянно яв л яв ш и х ся  въ  И рбитъ А лапа- 
евскихъ  заводовъ , которые, п о льзу ясь  своею близостью и деш евы м ъ про- 
возомъ до Ирбита, п ривезли  прош логоднее количество, и В ерхъ-И сетскихъ 
заводовъ, а  такж е ком иссю неровъ казенны хъ горны хъ заводовъ и  Ревдин-
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скихъ  заводовъ, пр1гЬхали съ  предложениями доверенны е заводовъ Сергинско- 
У ф алейскаго  товарищ ества. Р евдинсш е заводы увеличиваю тъ производство 
и организую тъ сбытъ въ  Сибирь, куда ж е л е зо  и хъ  почти не шло; въ нб- 
которыхъ пунктахъ Сибири они нам ерены  открыть склады. На ревдинское 
ж е л е зо  была объявлена ц ен а: круглое и квадратное 1 р, 60 — 75 к., узко 
полосное 1 р. 55— 75 к., узкош инное 1 р. 60— 70 к., обручное— 1 р. 65— 85 к. 
и  разн ое  1 р. 55— 65 к. А лапаевсш е заводы торговали следую щ им и ценам и: 
листовое матовое ж е л е зо  10, 11 и 12 фун. 2 сортъ—2 р. 60 к. пудъ, 3 сортъ— 
2 р. 50 к., 4 сортъ— 2 р. 30 к. и 5 сортъ— 2 р. пудъ, 9 фунтовое на 10 к. 
въ  п удб  дороже, 8 фунтовое на 10 к. дорож е 9 фунтов., 7 фунтовое па 
15 к. въ  п у д е  дороже 8 фунтоваго, круглое ж е л е зо  въ  */4 дю йма— 2 р. пудъ 
5/ 1с дюйма— 1 р. 95 к. пудъ, 3/8 до 1 дюйма— 1 р. 85 к. и  отъ 1 до 3 дю ймовъ— 
1 р. 75 к.; квадратное ж ел езо  д е л а л и  этими ж е ценами: полосовое — 1 р .  
70 к .— 80 к. за пудъ, котельное— 2 р. 40—30—20 к. пудъ. Съ этихъ ц б н ъ  
крупнымъ покупателямъ скиды вали 3—5 к. на пудъ . Верхъ-Исетсгае заводы 
торговали на 10 к. въ  н у д е  деш евле; перекупщ ики  торговали еще деш евле, 
смотря по качеству ж елеза . К осъ литовокъ и  серповъ  австрШ скихъ было 
привезено на 20% м енее прош лы хъ л етъ , что объясняется тбм ъ, что си
биряки покупаю тъ ■ часть этихъ товаровъ въ  М оскве, а главное, что въ 
Сибири много складовъ съ  этими предметами и масса развозчиковъ. Тор
говали  косами и серпами недурно и не хуж е предш ествовавш аго года, по 
ц бн ам ъ  безъ перем енъ: косы австрШ сюя отъ 35 до 70 к. шт., серпы 19—30 р. 
сотня, смотря по достоинству. Р усскихъ  серповъ фабрики К овалева было 
привезено до 50 т. шт.; кром е того, много было въ  п ривозе серповъ, вы- 
делы ваем ы хъ въ  Туринскомъ у б зд Ь , Тобольской губернш , и продававш ихся
11— 12 р. сотня. Чугунны мъ литьемъ расторговались въ  чистую, при чем ъ 
ц ен ы  на реж евское крупное литье повы сились на 5 к. въ  п уде , крупное 
литье продавали по 1 р. 5 к. пудъ (доски, подш ипники); мелкое литье, какъ, 
напр., горш окъ Ш айтанскихъ заводовъ 1 р. 65 к. п., Р еж евскихъ  1 р. 70 к. 
и К аслинскихъ 1 р. 80 к. п. Б ольш ое требоваше было на гвозди маш ин
ные 3—4 вершк., которые продавали до 2 р. 90 к. п., 2— 21/, верш к.— 3 р. 
10 к. п.; хорошо ш ли резн ы е гвозди, которые н ачали  вы теснять  маш ин
ный гвоздь. В ъ п оследш е годы непосредственный снош еш я производите
лей  У рала съ Сибирскими рынками, минуя Ирбитъ, развиваю тся, при чемъ 
главны мъ центромъ сбыта у ральскаго ж е л е за  и издЬлШ  въ  Сибири является  
Иркутскъ, откуда, кром е удовлетвореш я м естнаго  потреблеш я, метал- 
личесю е товары расходятся на Л ену и проникаю ть въ  Забайкалье. Провозъ 
ихъ съ У рала до Иркутска на разстоянш  3.264 в. стоить, смотря по классам ъ 
товаровъ, отъ 38 к. до 1. рубля за пудъ (при гуж евой доставке  стоитъ 3 р.). 
К роме Иркутска, рынками сбыта теперь являю тся в с е  расположенные при
ж. д. сибирсше города, начиная съ  Кургана; значеш е Томска, какъ  преж- 
няго центра ж ел езн о й  торговли, падаетъ.

Заканчивая разсмотрбш е торговли уральским и металлами въ  1899 и,,
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н ел ьзя  не обратить в н и м а т я  на возмож ность распространеш я у р ал ьско й  стали 
на югЬ Россш . П ри разр або тке  р азл и чн ы х ъ  п олезны хъ ископаем ы хь, в ь  
особенности при  д обы че антрацита и каменнаго у гл я  в ь  Д онецком ъ бас
сей н е  и ж ел езн о й  руды  в ь  К ривом ъ -Р огб , расходуется больш ое количество  
мартеновской стали  на п р и го то в л ете  долотъ и  буровъ. Д л я  этой надобности 
обыкновенно и р ю бр етал ась  сталь  ш в ед ск ая  и австрШ ская, за  которую п о 
требители плати ли  отъ 5 до 6 р. за  п удъ , смотря по стоимости провоза до 
копей  и  в ь  зависим ости  отъ покупаем аго количества стали. Весною отчет- 
наго года были куплены  на У р ал е , а именно в ъ  казенном ъ Златоустовском ъ 
зав о д е  и в ъ  Н .-Т агильском ъ зав о д е  н асл б д н и ко в ъ  Д ем идова, пробны я ко 
личества круглой  и гранной  стали, в ъ  5/8 и 1 д. д1аметромъ, и отправлены  
на одинъ антрацитовы й р у д н и къ  и въ  К ривой -Р огъ . И зготовленны е и з ъ  этой 
стали буры и долота оказали сь  л учш е приготовленны хъ п зъ  ш ведркой и 
австрШ ской, да притом ъ ж е  у р ал ьская  сталь, даж е при отп р авке  неполны мъ 
вагономъ, обош лась всего  около 3 р. 50 к. за  пудъ . Надо п о ж ал еть , что, 
какъ  это и вообщ е наблю дается, уральсю е заводы слабо заботятся о завое- 
ванш  ры нковъ , тогда к а к ъ  отъ иностранны хъ ф ирм ъ в е з д е  ры щ утъ  д е
сятки  и даж е сотни агентовъ  и находятъ  сбытъ заграни чны м ъ м еталлам ъ, 
часто значительно худш аго качества, за  то почти всегда и б о лее  дорогим ъ, 
ч ем ъ  н аш и  отечественные. З а тб м ъ , в ъ  Абакапскомъ заводе, Е нисейской  гу - 
бернш, продавались: ж е л е з о  разны хъ сортовъ— отъ 1 р. 90 к. до 2 р. 10 к., 
расковка и о б р езъ  отъ 50 к. до 1 р. 60 к., и здел1я  разны я — 4 р. и литье 
чугунное, вагран очное и доменное отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 40 к. за  пудъ.

П ереходя д ал б е  к ъ  обзору торговли  ж ел б зо м ъ  в ъ  1899 году въ дру- 
ги х ъ  м естн остяхъ  И мперш , н ел ьзя  не отм етить того факта, что потребитель 
не все бралъ, что ему п р ед л агал ъ  п родавецъ  ж е л е за ; затруднеш я въ  сбы те 
въ  ко н ц е  отчетнаго год а  ещ е обострились в сл ед ст в 1е наступлеш я денеж - 
наго кризиса. У ж е в ъ  1898 году было зам етно  п о н и ж е т е  ц е н ъ  на про
дукты  м еталлургическаго  производства, что, однако, зав и сел о  не отъ превы- 
ш еш я п редлож еш я надъ  спросомъ, а отъ того, что торговцы  обратили вни- 
маше на возмож ность конкуренцш  со стороны ю жныхъ заводовъ; не прош ли 
бвзъ с л е д а  на ц ен ы  такж е и  требоваш я болбе деш еваго  м еталла со сто
роны покупателей. Ю гъ, однако, вы ступилъ  въ  1899 г. не съ  полны мъ сор- 
тиментомъ ж е л е зн ы х ъ  товаровъ, а съ  предлож еш ем ъ толстаго листового и 
крупносортного ж е л е з а  сп ещ альн ы хъ  проф илей  (двутавровы я балки, ш вел 
л ера и т. п.), отчего к ъ  концу года ц ен ы  именно на эти сорта понизились; 
съ  крупно-и мелко-сортны мъ ж е л е зо м ъ , хотя и  была зам инка въ  1899 г., 
но п о н и ж е т е  ц е н ъ  не последовало , на тонгае ж е сорта листового ж е л е за  
ц ен ы  держ али сь к р еп к о . О бращ аясь къ  обзору отдЬльны хъ рынковъ, необ
ходимо признать, что московскгй ры нокъ в ъ  отчетномъ году, какъ  и въ  
иредш ествую щ емъ, и м е л ъ  самое главное в л 1яш'е на ж елезную  торговлю  и 
сл уж и лъ  регулятором ъ въ  р асп р едб л ен ш  ж е л е за  по другим ъ районамъ, 
П о тр ебл ете  ж е л е з а  к а к ъ  в ъ  самой М оскве, такъ  ея  окрестностяхъ не
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ослабевало , а более и более увеличивалось, почему на этомъ ры н ке и на
блю далось ровное и хорош ее стояш е и,енъ на металлы, а разви вш аяся  
кругом ь Москвы ф абричная деятел ьн о сть  и  спросъ со стороны прпмыка- 
ю щ ихъ ж елб зн ы х ъ  дорогъ ещ е б олее способствовали такому полож енш  
московскаго рынка. Х отя М осква получаетъ много котельнаго и отчасти 
сортового ж е л е за  и-зъ Польши, а доропе фассонные сорта идутъ въ 
Москву изъ-за  границы, однако, главною своею частью московсгай ж е л е з 
ный рынокъ связан ъ  съ  Ураломъ, а следовательно и съ Н ижегородской 
ярмаркой, почему и ц ен ы  ж е л е за  въ  М оскве приноровлены къ  уральским ъ 
или, в е р н е е , къ  ниж егородским ъ ярмарочны м®  Вторыя руки  продавали 
зд есь : сортовое ж елб зо  отъ 1 р. 85 к. до 2 р. за пудъ, котельное отъ 1 р. 
95 к. до 2 р. 60 к. и кровельное, смотря по м арке, отъ 2 р. 80 к. до 3 р 
15 к. за пудъ. В ъ Петербурге ц ен ы  въ  первой п оловине года были таковы: 
на чугунъ: ю жно-руссю й 9б72 к . - 1  р., уральскШ  97' / 2 к. — 1 р. 02 к., ино
странный 1 р. 12 к., ж елезо : листовое — 3 р. 15 к., сортовое — 1 р. 98 к.— 
2 р. 15 к., фасонное — 2 р. 20 к. — 2 р. 25 к.; во второй половине: чугунъ  
ю жно-руссю й— 1 р. 01 к.— 1 р. 5 к., у р а л ь с ю й — 1 р. 02 к.— 1 р. 5 к., ино
странный 1 р. 25 к. — 1 р. 30 к., ж е л е зо  сибирское листовое — 3 р. 15 к., 
сортовое 1 р. 98 к.— 2 р. 15 к. и фасонное— 2 р. 20 к.— 25 к.

Южный и особенно западный ж зл езн ы е рынки стоять въ  больш ей и 
непосредственной связи  съ  заграничны ми рынками, ч е .ч ъ  цептръ — Москва 
и т е м ь  более У ралъ, а потому пршбрбтаю тъ по внеш н ем у виду и по ш и
рокой постановке кредита обликъ заграничны х®  Колебаш е ц е н ъ  на металлы 
на западны хъ ры нкахъ таким ъ образомъ находится въ  зависимости отъ 
причин®  такъ  сказать, внутреннпхъ и внеш н ихъ . В ъ отчетномъ году цены  
на ж ел езо  на границей стояли высоко, почему ввозъ  его въ  Р о ссш  упал®  
а это вл!яло, въ  свою очередь, на ц ен ы  и м естн ы хъ  заводовъ. Гермавсю е 
ж елезоделательн ы е заводы, сбывающее ж елб зо  въ  ю го-западный край, въ  
н ач ал е  1899 г. уведом и ли  своихъ покупателей о ’повы ш енш  ц б н ъ  на сор
товое ж елезо  на 5 к. въ  п уде; п о сл е  этого сортовое ж елб зо  иностранной 
марки долж но было обходиться франко — Сосновицы 1 р. 90 к., а съ до
ставкой въ  Шевъ, какъ центръ ю го-западнаго ж елб зн аго  рынка, 2 р. 12 к. 
Ю жно-руссюе ж елезо дел ател ьн ы е заводы такж е подняли ц ен у  на сортовое 
ж елЬ зо  на 5 к. За  означеннымъ повы ш еш емъ, наприм бръ, ДнепровскШ  
м еталлургичесю й заводъ назначилъ  ц ен у  на м е с т е  въ  К аменскомъ 1 р. 
70 к. К акъ иностранные, такъ  п наш и заводы назначали  указанный цены  
съ  доставкой на более или  м ен ее  отдаленные сроки. Кровельное ж елезо: 
иностранное 10 фунтовое— 2 р. 75 к. и 8 ф — 3 р. 5 к ,— франко-Сосновицы; 
кровельное яковлевское 10 ф. — 3 р. и 8 ф. —  3 р. 15 к. В ъ м ае  ц ен ы  на 
ж елезо , какъ  южно-русское, такъ и заграничное, стояли преж ш я. Въ ав
гу сте  ц ен ы  на сортовое торговое ж елезо  неизм енно деря?ались преж няго 
уровня. Ю жно-руссюе ж елезо дел ател ьн ы е заводы: Ю жно-Руссю й металлп- 
чесю й въ  Каменскомъ, А л е к с а н д р о в о й  въ  Екатеринославб, Таганрогсю й
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н Ю рьевскШ  п родавали  сортовое ж е л б зо  на м е с т е  по 1 р. 70 к., листовое 
котельное 2 р. Загран и чн ое сортовое франко-Сосновицы  толстое— 1 р. 88 к., 
тонкпхъ сортовъ 1 р. 98 к., кровельное 10 ф. 2 р. 90 к., 8 ф .— 3 р. 20 к. 
7 ф .— 3 р. 25 к. и 6 ф .— 3 р. 30 к. В ъ  Ш еве въ  то ж е врем я стояли цены : 
ж е л е зо  сортовое 1 р. 90 к., котельное 2 р. 30 к., листовое яковлевское 1 с. 
глян цевое 3 р. 25 к.

Общее значительное вздорож аш е всякаго  рода м еталловъ  довольно 
чувствительно сказы валось въ  отчетномъ году и в ъ  Лодзи, г д е  особенно 
много требовалось ж е л е з а  и чугун а всл 6 дств1е р а с ш и р е т я  д еятел ьн о сти  
бумаж ны хъ м ануф актуръ. Ж е л е зо  сортовое продавалось по 1 р. 90 к. за 
п удъ , и  заводы  были снабж ены  сп ец и ф и кащ ям и  по крайней  м е р е  м е ся ц а  
на четыре; чугуна свободнаго в ъ  п р о д а ж е  со всб м ъ  не было, а в ъ  ко н ц е  
года ц е н а  на ч у гу н ъ  стояла съ  провозомъ отъ 94 до 95 к. за п у д ы  В ъ  к о н ц е  
года к а к ъ  на зап ад е , такъ  и на ю ге  было зам етно п о н и ж е т е  ц е н ъ  на 
сы рцевы й ч у гу н ъ . Н овы я доменныя печи  у сп ел и  восполнить бывнпй въ  
н ач ал е  года н едочетъ  и ц е н а  сы рцеваго ч у гу н а  уп ала по м еньш ей м е р е  
на 3 к. въ  п у д е . Н а ю ге, к а к ъ  и звестн о , в ъ  п р о д аж е обращ аю тся только 
литейны е сорта чугуна, так ъ  к а к ъ  д ля  п ер ед ел а  у каж даго  завода и м еется  
свой чугунъ . Л учи н е сорта чугун а ф ранко-заводъ покупались 70 — 72 к., 
худппе— 65 к .— 68 к

И зъ  ры нковъ ю жной Р о ссш  надлеж и тъ  остановиться на г. Харькове, 
который явл яется , до и звестн о й  степени, одним ъ и зъ  центральны хъ пунк- 
товъ м естн ой  ж елезопром ы ш ленной  деятельн ости , такъ какъ  в ъ  немъ, съ 
одной стороны, и м ею тся общ е-одминистративны е органы ж е л е зн а го  промы
сла юга, а съ  другой— сам ъ городъ, занимающей видное торговое полож еш е 
вообще, представляетъ  собою крупнаго потребителя ж елб зн ы х ъ  и стальныхъ 
ф абрикатовъ. На больш ое з н а ч е т е  Х арькова указы ваетъ  уж е то, что въ  
го р о д е  этомъ бываютъ еж егодны е съ езд ы  горнопром ы ш ленниковъ, созда
лась  к а к ъ  бы ж е л е зн а я  бирж а, а кр о м е  того Х арьковъ  яв л яется  и круп- 
нымъ ж елезнодорож ны м ъ узлом ъ, всл ед ств 1е чего и м еется  полная возм ож 
ность распространять и зъ  него продукты  ягелбзнаго производства на боль
ш ой районъ. П реж де всего, конечно, харьковсш й ж ел езн ы й  рынокъ яв л яется  
вы разителем ъ д еятел ьн о сти  южной ж ел езн о й  промы ш ленности, которая 
въ  отчетномъ году переж ивала давно уж е небывалое состояш е, и заводчи- 
камъ, отвы кш имъ считаться съ затруднеш ям и  въ  сбы те, приш лось быть 
м ен ее  взы скательны м и. ОбщШ ф акторъ-сж атая кредита н а х о д е  д е л ъ  южной 
ж е л е зн о й  промы ш ленности отразился, повидимому, си л ьн ее , ч б м ъ  гд е-ли бо  
в ъ  Россш . Сжатае это вы звало крахи  некоторы хъ крупны хъ покупателей 
ж ел б за ; кр о м е того, оно же, очевидно, сократило временно строительную  
д еятельн ость , которая какъ-то притихла и заставляла новы хъ ж елбзозавод- 
чиковъ , не разсчи ты вавш ихъ  н а такое полож еш е и  не обезпечивш ихся, по 
обыкновенш , оборотными средствами, по д еш е в к е  продавать своп только 
чго вы ш едппя въ  с в е т ъ  произведеш я. У силенны я предлож еш я ж е л е з а  со
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стороны новыхъ заводчиковъ сказались въ  паденш  ц е н ъ  на котельное ж елб зо  
и балки, т. е. именно на тб  продукты, которые и составляли  главное произ
водство этихъ новичковъ ж елбзн аго  рынка, о чем ъ уж.е было говорено выше. 
В ъ частности, въ  падеш и ц б н ъ  котельнаго ж е л е за  и балокъ главную  роль 
играло, надо полагать, увеличеш е производства этихъ продуктовъ, какъ  
это было съ производствомъ рельсовъ, на каковомъ производстве, какъ  
пзвестно, родились южные заводы. К огда ум еньш ился спросъ на рельсы, 
ближ айш им ъ сосЪдомъ рельсовъ  по выгодности производства и рыночныхъ 
цгЬнъ яви лись некоторы е д р у п е  предметы (кроме рельсовъ) ж. д. строитель
ства, а главны м ъ образомъ тагае сорта, какъ  балки (двутавровое ж ел езо ) 
и котельное (листовое) ж елезо ; на изготовлеш е этихъ-то сортовъ и  накину
лись почти в с е  новые заводчики.

Не д ал ее , какъ  въ  1898 году, подъ вл1яш ем ъ неослаббвавш аго спроса 
и сильнаго подъема ц б н ъ  за границей, вы звавш аго почти прекращ еш е ввоза, 
ц ен ы  балокъ и котельнаго ж е л е за  испытывали сильно повыш ательную  тен
денцию и продавались вторыми руками въ  М оскве: балки руссгая 2 р. 10— 
20 к. до 2 р. 80 к. и котельное ж ел езо  2 р. 25— 35 к., при чем ъ балокъ до
стать было трудно, меж ду тбм ъ, въ  1899 г. за балки назначали  т е  ж е про
давцы 1 р. 90 к. (спускаясь даж е до 1 р. 80 к.), а за котельное ж е л е зо  отъ 
2 р. до 2 р. 5 к. Польсгае заводы понизили ц ен ы  на котельное ж ел езо  на 
10 — 15 коп. въ пуде, съ  наклонностью идти ещ е дальш е въ  этомъ напра
влены ; южные не только не отставали отъ польскихъ, но скорее ш ли  впе
реди, такъ  какъ  п о н и ж е т е  началось съ нихъ въ  л и ц е  и хъ  молодыхъ про
изводителей, которымъ, въ  свою очередь, приходилось считаться съ  ещ е 
более деш евыми ц ен ам и  царицы нскаго завода, им бвш аго, видимо, ж елаш е 
отвоевать себ е  рынки низовьевъ Волги и Кавказа. П ередавали, что на ю ге 
за котельное ж ел езо  назначали  1 р. 65 к.— 1 р 70 к., а за балки чуть ли 
не 1 р. 50 к .— 1 р. 55 к. П окачнувш ееся полож еш е съ  котельнымъ ж ел б - 
зомъ и балками отразилось и на сорговомъ ж е л е з е , д е л а  съ которымъ 
тоже н есколько  ослабели , вы звавъ такж е уступки въ  цбнахъ . Н априм бръ, 
Сулиновсш й заводъ Пастухова уступалъ 5 к. на пудъ; русскШ  П ровидансъ 
заявилъ  основную ц ен у  сортовому 1 р. 65 к.— 1 р. 60 к. франко-М ар1уполь- 
Пмртъ; уступилъ и Д н еп р о в си й  заводъ. Въ ко н ц е отчетнаго г о д а н а Х а р ь -  
ковскомъ ры нке установились следую щ ая цены: чугунъ литейный 80—90 к., 
сортовое ж ел езо  1 р. 75—85 к., резервуарное ж ел езо  2 р.— 2 р. 10 к., кро
вельное ж ел езо  10 ф.—2 р. 70—75 к. (южныхъ заводовъ), ж елЬ зны я балки 
1 р. 80— 95 к. франко-вагонъ сташ ця Х арьковъ.

На Кавказе, въ  Баку, г д е  сбыть сортового] и, главнбйш е,*! ко
тельнаго железа, достигаетъ, въ  общей сложности, 3.000.000 пуд. въ  годъ, 
въ отчетномъ году ж елезны й  рынокъ переж ивалъ неблагопр1ятный перю дъ, 
будучи непосредственно связанъ съ нефтепромышленностью. Высокая ц ен а  
на нефть, стоявш ая въ  1899 г. и сильно повы ш авш аяся, настолько привлекла 
къ  себе в се  свободные капиталы, что былъ ненормально наруш енъ рынокъ
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д руги хъ  товаровъ, а м еж ду ним и и ж елб зн ы х ъ . Ж елЪ зоторговцы  не могли 
распродать сво и х ь  зап асо вь , которые, к а к ъ  оказалось, были значительны . 
В и б стб  с ь  т е м ь , отсутств1е возм ож ности р еал и зац ш  зап асо вь  вы звало д е 
нежный за т р у д н е т я , почему кавказсю е купцы  и производили  п латеж и  на 
яр м ар кб  довольно туго, при ч ем ъ  часть  ден егъ  многимъ была отсрочена.

В ъ  зак л ю ч ет е , н ел ьзя  не о т м е т и т ь  производивш агося въ  отчетномъ 
году в ъ  Р оссш  со о р у я ?етя  новы хъ по ж ел езн о м у  производству заводовъ  и 
доменныхъ печей. Н а У рале, в ъ  П ермском ъ горномъ о кр у ге , н ач ать  по- 
стройкою новый доменны й заводъ , п ри н ад леж ащ ш  купцу Л укьянову. З аво д ь  
этотъ находится при  р. У н ьб , на с е в е р е  Ч ерды нскаго  у е зд а , П ермской губ.; 
снабж ать завод ъ  рудою п ред п о л агается  п зъ  собственныхъ рудниковъ , распо- 
лож енны хъ вблизи  завода. В ъ  У ф им ском ъ горном ъ о кр у ге  закончены  по
стройкою п п ущ ены  въ  д е й с т в 1е два завода: А рхангельск^!, У ф им скаго 
акщ онернаго  общ ества, и  НикольскШ  (въ Златоустовском ъ у е з д е ) ,  А рхипова 
и М ихайлова; последнШ  и зъ  н азванны хъ заводовъ  работаетъ на покуй ны хъ  
матер1алахъ, а именно, руду получаетъ  съ  казеннаго  рудника К усинской 
дачи, а уголь  нрю бретаетъ  отъ баш киръ. Въ том ъ ж е горномъ о кр у ге , въ  
т е ч е т е  отчетнаго года, продолж алась постройка д вухъ  новы хъ заводовъ : 
Л ем езинскаго, У рало-В олж скаго акцю нернаго общ ества (на р. И нзерб , Стер- 
литам акскаго  у., У фим ской губ.), и А ш а-Б алаш евскаго , гг. Б алаш евы хъ , при 
ст. А ш а-Б алаш евской  С амаро-Златоустовской ж ел. дор.

В ъ  Замосковномъ крап, в ъ  С редне-В олж ском ъ горномъ окр у ге , начата 
постройка П аратскаго завода (въ 40 вер. отъ г. К азани), В олж ско-В иш ер- 
скаго акцю нернаго  общ ества. К ъ  концу отчетнаго года на этомъ зав о д е  
были возведены : здаш е мартеновской ф абрики, съ  залож енны ми в ъ  ней 
двум я 20-тонными мартеновскими печами, работаю щ ими на нефти; литейная, 
съ  двум я вагранкам и, и м ехан ическая  м астерская. Завод ъ  р азсчи тан ъ  на 
производительность в ъ  первое врем я его д еятел ьн о сти  в ъ  3 ‘/г милл. пуд. 
стали, при чем ъ  вп о сл б д ствш  означенную  производительность предполагается 
удвоить.

Во Владим1рскомъ горномъ округе начата постройка Л убянскаго  домен- 
наго завода ку п ц а Петрова, в ъ  М еленховском ъ у е з д е ,  Владпм1рской губ., и 
ирокатнаго завода крестьян и н а Рыбина, при его я^е Е горьевском ъ домен- 
номъ зав о д е , в ъ  той ж е губернш  и у е з д е .

В ъ  Московско - Рязанскомъ округе пущ ена в ъ  дЬ йслж е доменная печь  
И стьинскаго завода, в ъ  Р язан ской  губ., даю щ ая до 1.000 пудовъ чугун а 
въ  сутки.

В ъ 1ам6ово-Пепзенскомъ горномъ округе Тамбовское горное и  м еталлур
гическое общество приступило въ  отчетномъ году к ъ  постройке металлур- 
ги ческаго  завода б л и зь  г. Л и пецка, Тамбовской губ.

В ъ Западной горной области, в ъ  отчетномъ году, акцю нерны мъ общ е- 
ствомъ С основицкихъ трубопрокатныхъ и ж елб зод блательн ы хъ  заводовъ  
начата постройка новаго чугуноплавилеинаго  завода в ъ  дер. Заверце, въ  ко-
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торомъ предполагается установить четыре доменны я печи, съ  годовой про
изводительностью  въ  2 м иллю на пуд. чугун а каж д ая; къ  1 ян вар я  1900 г. 
были построены фундаменты подъ одну и зъ  доменъ и нодъ четыре аппа
рата К аупера-Б еккера и начата постройка ж и лы хъ  поибщ енШ . Д албе , въ  
отчетномъ году оконченъ постройкой и пущ енъ в ъ  дЬ йств1е новый чугуно- 
плавиленны й заводь общ ества С тараховицкихъ горныхъ заводовъ. въ  кото- 
ромъ и м еется  одна коксовая домна. То ж е общество продолж ало постройку 
сталедЬлательиаго и прокатнаго заводовъ, располож енны хъ въ  Зи  версты 
отъ чугуноплавиленны хъ заводовъ, по другую сторону полотна Ивангородо- 
Д омбровской ж ел. дор.

В ъ Сгъверномъ крат, въ С.-Петербурго Олонецкомъ горномъ округе , въ  
т е ч е т е  отчетнаго года, былъ оконченъ постройкой и п у щ ен ъ  въ  д б й е т е  
ТулмозерскШ  чугуноплавиленны й завод ь  (въ Олонецкой губ.), акцю нернаго 
общ ества „С таль“. П ервый опытъ доменной плавки  на этом ъ заводе окон
чился, однако, неудачно: печь приш лось остановить и перестроить.

В ъ горной области Южной Россш, въ  Д непровско-Т аврическом ъ горномъ 
о кр у ге , продолж алась постройка К ерченекаго м еталлургическаго  завода, 
при чем ъ въ  т е ч е т е  отчетнаго года на названномъ за в о д е  закончены по
стройкой: доменная печь съ  5 воздухонагревателям и системы Каупера, зда- 
ш е д ля  воздуходувны хъ маш инъ, въ  которомъ установлены самыя машины, 
центральная электрическая станщ я для  освбгцеш я завода и  передачи силы 
въ  разные цеха, м еханическая мастерская и мастерская д л я  изготовления 
брикетовъ и зъ  керченской руды; кром е того, установлено 26 водотрубныхъ 
котловъ и прнступлено къ  п остройке двухъ новы хъ доменныхъ печей. Въ 
Л уганском ъ горномъ о кр у ге  начата постройка металлургическаго завода 
акцю нернаго общ ества Б б л я н с к и х ъ  доменныхъ печей, при чемъ въ  т е ч е т е  
отчетнаго года сооружены фундаменты для двухъ  доменныхъ печей, двухъ 
дымовыхъ трубъ, восьми аппаратовъ Каупера, двухъ  дефламаторовъ, воздухо
провода и четырнадцати паровыхъ котловъ; построено здаш е д ля  воздухо
дувны хъ маш инъ и насосовъ; устроены телеграф н ая с е т ь  и электрическое 
о с в е щ е т е  завода; проведенъ п одъ езд н ой  ш ирококолейны й путь; построенъ 
известковы й заводъ и начато устройство заводскаго пруда.

Каменноугольная промышленность такж е значительно усилилась въ  1899 г., 
при чемъ производительность ея въ  отдельны хъ угольны хъ районахъ выра
ж алась  такими циф рами в ъ  пудахъ:

.1899 г.

Д о н е ц ш й ............................  560.824.902
Д о м б р о вскШ .......................  242.488.012
П о д м о ск о в н ы й ..................  12.196.800
У р а л ь с к Ш ...........................  22.103.592
Ю ево-Елисаветградсю й. . —
К а в к а зс ю й ............................ 2.220.760

1898 г. В ъ  18 99 / ■  ,(+ ^
и ли  м е н ^ е  (— ).

459.109.221 +  101.715.681
249.667.760 —  7.179.748

9.864.415 -)- 2.332.385
20.976.904 -4- 1.126.688

30 .000  —  30 .000

1.900.898 -]- 319.862
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1899 г.

Томскаго У п р авл еш я . . 
КузнецкШ  Каб. Е. В. . . 
И ркутскаго У п равлеш я .

Турке станскШ 439.496
4.043.275

393.678
4.974.460

386.038 +  53.458
877.263 +  3.166.012
543.880 — 150.202

3.323.924 +  1.650.536

849.684.975 746.680.303 4 -  103004.672

И зъ  этого видно, что въ  1899 году  в ъ  РоссШ  всего  было добыто н и 
сколько б о л^ е  849‘/г м илл. пуд. м инеральнаго  угл я , что, по сравнеш ю  съ 
преды дущ пм ъ годомъ, представляло  собою увеличеш е болбе, ч б м ъ  н а  103 
милл. пуд., и ли  почти на 14% . Это увели чеш е почти единственно зав и сал о  
отъ у силен) я  производительности  копей Д онецкаго бассейна, доставивш ихъ 
сравнительно съ  преды дущ им ъ годом ъ у гл я  болбе на 101 ‘/а милл. съ  лиш - 
ним ъ пудовъ; при ч ем ъ  в ъ  частности  и зъ  560.824.000 пудовъ, добытыхъ въ  
Д онецкомъ бассейнб, о тм ечается  болбе значительное увеличеш е производи
тельности на к о п ях ъ  западной его части  (Х арьково-П олтавскШ , ЛуганскШ  
и  Бахм утсгай  горные округа), д авш и х ъ  363.153.000 п., и л и  на 82.586.000 п, 
болбе противъ преды дущ его  года, в ъ  остальны хъ ж е 197.672.000 пуд., до
бытыхъ в ъ  кам енноугольны хъ коп яхъ  области войска Донского, заклю чается 
увеличеш е противу добы чи преды дущ аго года въ  коли честв^  19 милл. пуд. 
ДомбровскШ  бассейнъ у м ен ы н и л ъ  въ  отчетном?» году добычу каменнаго у гл я  
противъ предш ествовавш аго года на 7 милл. пуд., точно такъ  же, как ъ  в ъ  
К узнецкомъ бассейнб  вед о м ства  К абинета Его В еличества добы ча ум ень
ш и л ась  на 150.000 пуд., а Ю ево-ЕлисаветградскШ  районъ въ  отчетномъ 
году соверш енно прекратилъ  добычу бураго угля . У величеш е ж е добычи 
затб м ъ  произош ло на коп яхъ  П одмосковнаго бассейна, д авш и хъ  на, 2,3 милл. 
пудовъ каменнаго у гл я  болбе, противъ предш ествовавш аго года, въ  У раль- 
скомъ районб, давш ем ъ  на 1,1 милл. пуд. у гл я  болбе преды дущ аго года, 
на К ав к азб — давш ем ъ на 320.000 пуд. у гл я  болбе, Т у р кестан ^—-давш ем ъ на 
53.458 пуд. у гл я  болбе и  У правлеш яхъ  Томском'ь (на 3,17 милл. пуд. болбе) 
и  И ркутскомъ (на 1,65 милл. пуд. болбе). Б ассейны  Д онецю й и Д омбров- 
сгай, взяты е вм бстб , доставили угля  803 милл. пуд., и ли  95% всей  произво
дительности. В ъ общ емъ количеств!, добытаго у гл я  въ Донецкомъ бассейнтъ 
заклю чалось антрацита 63.375.657 пуд. (въ  1898 г .— 54 милл. пуд.), который, 
какъ  известно , добывается, почти исклю чительно, въ  Р о ссш  только въ  области 
войска Д онского (на У ралб  нынче добыто 412.470 пудовъ). И зъ  указанна™  
выш е общ аго увели чеш я добы чи минеральнаго у гл я  в ъ  Д онецком ъ 630x 61146 
(560.824.902 пуд.) на копяхъ , подвбдом ственны хъ Горному У правлеш ю  южной 
Россш , увеличеш е производительности каменнаго у гл я  вы разилось: по Л у 
ганскому округу— на 36.060.210 пуд., но Б ахм утском у—на 23.550.554 пуда и 
по Х арьково-П олтавскому— на 22.975.390 пуд. Добыли ж е они в ъ  частности: 
Харьково-П олтавскШ  округъ — 84.566.215 п., ЛуганскШ  о к р у гъ — 155.268.979 п. 
и Бахмутсгай о кр у гъ— 123.317.789 пуд.
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В ъ Домбровскомъ бассейнгъ добыто было всего 242.488.012 пуд., что со
ставило, противъ преды дущ аго года, ум еньш еш е на 7.179.748 пудовъ, или  
на 2,9%. В еб  дбйствую иця копи Домбровскаго бассейна распределяю тся 
м еж ду 16 вл ад ел ьц ам и , которые, по разм брам ъ  добычи, могутъ быть под
р азделены  на д в е  категорш . К ъ первой относятся 5 крупны хъ ф ирмъ, съ 
годовой производительностью  б олее 25 милл. пуд. каж дая, а именно: Сосно- 
вицкое общество (бывш ее Г. Крамста), В арш авское общество каменноуголь
ной и горнозаводской промышленности, горнопромыш ленное общество „граф ъ  
Р ен ар д ъ “, Ф ранцузско-Итал1анское и Гербстъ, Ш айблеръ  и К 0. Въ 1899 г . 
вы ш еназванны я фирмы добыли 207.842.541 п удъ  каменнаго угля, т. е. 85,7% 
всей  производительности бассейна, и на долю второй категорш , къ  которой 
п рин адлеж ать  остальные 11 мелкихъ в л ад ел ьц ев ъ , съ  годовою добычею 
м енее 15 милл. пуд., приходится всего въ  отчетномъ году 34.645.741 пудъ . 
Главны мъ производителемъ угля  в ъ  бассейне, по прежнему, осталось Сосно- 
вицкое общество, три копи (Георгъ, ИгнатШ, Викторъ) котораго доставили 
89.395.384 пуда угля, т. е. почти 37%  всей добычи бассейна. Второе м есто 
по количеству добычи, принадлеж авш ее въ  предш ествовавш емъ году Фран- 
цузско-Итал!анскому обществу, заняло общество „граф ъ  Р ен ар д ъ “,' добыв
ш ее въ  1899 году 33.722.484 пуда угля, и ли  на 1.766.560 иуд. более противъ 
предш ествовавш аго года. С ледую щ ее затбм ъ , по р азм еру  добычи, В арш ав
ское общество повысило производительность своихъ копей (К а з т и р ъ , Фе- 
ликсъ), доставивъ 32.683.800 пуд. каменнаго угля, т. е. на 2.182.580 пуд. 
более, ч б м ъ  въ  предш ествовавш емъ году. Засим ъ, четвертое, по разм ер у  
добычи, м есто принадлеж ало въ  отчетномъ году копям ъ Французско-Итал1ан- 
скаго общества, доставивш имъ 26.319.365 пуд. у гл я  и ум ены пивш им ъ свою 
производительность, по сравнение съ 1898 годомъ, на 5.646.093 пуда. Нако- 
нецъ, пятое м есто въ  гр у п п е копей первой категорш  заняла копь Сатурнъ— 
Гербста, Ш айблера и К0, добывш ая въ  1899 году 25.721.508 пуд. угля, или  
на 1.313.796 пуд. более противъ предш ествовавш аго года.

Среди копей второй категорш  первое м есто  зан яла копь Эрнстъ-М и- 
хаилъ, анонимнаго общества „Ч ел яд зь“, повы сивш ая свою производитель
ность до 14.794.757 п., или на 603.107 п., более противъ предш ествовавш аго 
года. И зъ числа прочихъ второстепенныхъ копей, разрабатываю щ ихъ тонгае 
угольные пласты и поэтому съ  трудомъ вы держ иваю щ ихъ конкуренщ ю съ 
поименованными выш е копями, добывающими уголь и зъ  мощ наго пласта 
(такъ называемаго пласта „Р еден ъ“), слбдуетъ  указать на копь Флору, Ав- 
стрШ скаго Лендербанка, доставивш ую въ 1899 году 9.245.862 пуда, а такя?е 
копь И ванъ, н аслбдниковъ  гр. Валевскаго, давшую  въ  отчетномъ году
3.284.598 пуд. у гля  (въ  1898 году она дала 5.183.232 иуда) и буроугольную 
копь Людовика, Помсскаго, арендуемую М ейергольдомъ, доставивш ую  въ  
1899 году 3.621.540 пуд. (противъ 2.949.690 пуд. въ  1898 г.). У голь этихъ 
копей расходуется, главнбйш е, для домаш няго отоплеш я въ  городахъ 
Царства Польскаго, отчасти ж е и  на ж елбзн ы хъ  дорогахъ. В ъ виду незна- 
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чительн аго  зап аса  у гл я  в ъ  п о лях ъ  названны хъ копей, а такж е техн и чески хъ  
и эконом ическпхъ  трудностей  его добычи, копи этн не оказы ваю тъ никакого 
в л !яш я  на угольны й ры нокъ, сообразуясь во всем ъ съ  крупны м и произво- 
тел ям и  у гл я  въ  кр аб . Что ж е касается  остальяы хъ  копей, то добы ча на 
н и х ъ  у гл я  о гран и чи вается  л и ш ь  м бстны м ъ потреблеш ем ъ, при чем ъ  копь 
Г родзец ъ  д о ставл яетъ  уголь д л я  цементнаго завода, п ри н ад леж ащ аго  тому 
ж е в л а д е л ь ц у  Ц бхановском у, а проч1я— д ля  н уж дъ  м бстнаго  населеш я.

Что касается  Подмосковного бассейна, то производительность его повы 
силась, сравнительно съ  п реды дущ им ъ годомъ, на 2.332.385 пуд., и ли  на 
23,6% . П овы ш еш е это произош ло вслбдеттае увели чеш я добы чи П оббден- 
ски х ъ  копей, д авш и х ъ  2.776.233 пуда угля.

В ъ  Уральскомъ бассейюъ добы ча каменнаго у гл я , по сравнение съ  1898 го
дом ъ, у вел и ч и л ась  н а 1.126.688 пуд., и ли  на 5%  съ  лиш ним ъ , что произош ло 
вслбдств1е у вел и чеш я производительности  копей: Л ун ьевски хъ , Н пж не-Губа- 
хинскихъ, В ерхне-Губахинскихъ, У сьвенскихъ и Е горш инскихъ , тогда к ак ъ  
остальны я копи п онизили  свою производительность; равны м ъ образомъ, 
ум еньш и лась  добы ча антрацита Сысертскими заводами.

Н а Кавказть въ  1899 году разрабаты вались 4 кам енноугольны й 
копи, и зъ  которы хъ 3 —въ  К убанской области (Х ум ари нская и М акарьев- 
ская, наел. У тякова, и Г ео р и ев ск ая , Е ф им енко и К0) доставили  38.500 иу- 
д о въ  кам еннаго угля , при ч ем ъ  количество  добычи п ослбд и яго  па 
отдбльн ы хъ  коп яхъ  колебалось отъ 4.500 пуд. (М акарьевская) до 18.600 пу- 
довъ  (Г еорпевская). Наибольш ею  ж е производительностью  отличалась 
Т кви бульская копь, Н ахш иро-Т квибульскаго горнопромыш леннаго товари
щ ества, въ  К утаисской губерш и, достави вш ая 2.182.260 пуд. каменнаго 
угля. Т аким ъ образомъ, всего в ъ  К авказском ъ к р аб  было добыто въ  1899 г. 
2.220.760 п. каменнаго у г л я — болбе противъ преды дущ его года на 319.862 п. 
В ъ мбстности, подвбдом ственной Томскому Горному Управлетю, дей ствовали  
слбдую иця каменноугольны я копи: въ  Тобольско-А кмолннскомъ о кр у гб  при 
копи  Д ерова (Т им оф еевская 1-я, Т им оф еевская 2-я  и В ладгопрская) и  К а
раган д и н ская  копь Р язановы хъ , па которыхъ въ  1899 году добыто каменнаго 
у гл я  386.315 пуд. (381.315 пуд.— на К арагандинской  копи и 5.000 пуд. при 
р азв б д к ах ъ  копей Дерова); в ъ  С ем ииалатннско-С ем ирбченском ъ округб  на 
к о н ях ъ  С тепановскаго сереброплавиленнаго завода, наел. Попова, добыто 
каменнаго у гл я — ¿86.665 пуд. и бураго у г л я — 51.800 пуд.; в ъ  Томскомъ гор- 
номъ о кр у гб  дбй ствовала А лександре Н евская копь Ю далевича, доставив
ш ая  18 куб. саж. каменнаго угл я , и д вб  копи М нхельсона— В асильевская 
и А лчедатская, на которы хъ въ  отчетномъ году было добыто 2.618.495 пуд. 
кам еннаго угля. По сравнешю съ  1898 годомъ, на копяхъ , подвбдомствен- 
н ы хъ Томскому У правление, въ  отчетномъ году добыто болбе на 3.166.012 п. 
м иперальнаго  горючаго.

Въ Туркестанскомъ крап д бйствовало въ  отчетномъ году 9 буроуголь- 
ны хъ копей— въ  Ф ерганской и Сыр7>-Дарышской областяхъ. На в еб х ъ  ко-
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п ях ъ  названны хъ областей было добыто бураго у гл я —439.496 пуд., что, 
сравнительно съ  предш ествовавш им ъ 1898 годомъ, составляетъ  увеличенте 
в ъ  53.458 пуд. И зъ  yKa3aHHoii цифры  добычи бураго у гл я  больш ая часть 
приходилась на долю трехъ копей: К окинесайской, Петровой (въ  Х одж ент- 
ском ъ у б здб ), Д ж индж иганской , Ш ота (въ М аргеланскомъ уб здб ), Ч агы ръ- 
Дукской, К раузе (въ  Х одж ентскомъ у б зд б ) и Кш турской, Н овлянской (въ  
С амаркандской области), диставивш ихъ въ  отчетномъ году 375.000 пудовъ. 
К акъ  это уж е отм ечалось  въ  преды дущ ихъ отчетахъ, развитое горной п ро
мыш ленности въ  Туркестанскомъ краб  тормазится полнымъ отсутстоиемъ 
солидны хъ и свбдую щ ихъ въ  горномъ д ^ л е  капиталистовъ, а равно удоб- 
ныхъ путей сообщеш'я и опытнаго рабочаго населеш я, прп чем ъ надо пола
гать, что съ  проведеш ем ъ ж ел езн о й  дороги, долж енствую щ ей понизить 
цбны  по транспортировке кладей  и иривозимы хъ въ  край  товаровъ (напр., 
стали, ж е л е за ), полож еш е горпаго д е л а  въ к р а е  должно и зм ен и ться  къ  
лучш ему.

Наконецъ, что касается до каменноугольныхъ копей, подвбдомствен- 
ны хъ Иркутскому Горному Управлетю, то п о сл ед ш я дали  въ  отчетномъ 
году: Черемховсш я (Н аталы ш ская и А лександровская въ  Б алаган ском ъ  
округЪ, Иркутской губ., вновь открытый инж енеромъ М аркевичемъ) —
1.182.582 п., С ахалинсю я— 2.827.228 п. (общества „С ахалииъ“— 1.519.554 п. 
Тюремнаго В едом ства —655.000 пуд. и товарищ ества „МаковскШ и К0“ — 
652.674 пуд.) п Ю жно-УссурШ сю я—964.650 пуд. (В ладю провсш я— 363.200 пуд. 
каменнаго угля, М акар ьевская—11.700 пуд. камениаго угля, Е ленинская—
23.000 пуд. камениаго угля, М арпгаская—5.35 0 пуд. каменнаго угля, Крае 
уго л ьн ая— 476400 пуд. бураго угля  и Ф омина— 85.000 пуд. каменнаго угля), 
всего ж е— 4.974.460 нуд. (въ  томъ числе : каменнаго у г л я —4.498.060 пуд. и 
бураго у гл я —476.000 пуд.).

П риводимая ниж е таблица, въ  которой сопоставлены цифры  добычи 
минеральнаго у гля  въ  Poccin, за  послбдш я семь лбтъ , въ  м иллю нахъ 
пудовъ, наглядно показы ваетъ общШ ростъ наш ей каменноугольной про
мышленности.

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.
461.3 528.5 553.8 568.6 682.9 746.7 849.7

Обращ аясь д ал ее  къ  обзору торговли каменнымъ углемъ, надлеж итъ 
отметить, что недостаточное р азв и п е  каменноугольной промыш ленности, въ  
отчетномъ году, несмотря на несомненное и значительное увеличеш е до
бычи, сказалось ещ е ярче, ч б м ъ  въ  1898 г. Добыча каменнаго у гл я  с д е 
л ал а  въ ] 899 г. новый громадный скачекъ, увеличивш ись почти на 1/3, или  
на 100 мил. пудовъ въ  одномъ Д оиецкомъ бассейне; въ  то Яхе время ввозъ 
иностраннаго у гл я  не только не уменьш ился, на за первую половину 1S99 г. 
достигъ  81 мил. п., противъ 48 за то же время въ 1898 г., т. е. почти 
удвоился. Громадный спросъ на уголь яви лся  не только со стороны метал- 
лурги чески хъ  и другихъ  заводовъ въ  районе t юяшаго горнаго промысла,
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но спросъ на донецш й каменный уголь  возни къ  д аж е в ъ  самы хъ отдален- 
ны хъ отъ Д онецкаго  бассейна округахъ , частью  въ  связи  съ  одновремен- 
нымъ р б зк и м ъ  вздорож аш ем ъ дровъ , частью  — к ак ъ  сл6 дств1е повышения 
ц гЬнъ на неф тяное топливо. У си ли лся  спросъ  на донецш й у голь  и в ъ  зап ад 
ный районъ, взам гЬнъ у гл я  домбровскаго, добы ча котораго относительно 
слабо возрастаешь. Т аки м ъ  образомъ, донецкому углю  приходилось обслу
ж и вать  обш ирный рай он ъ  потреблеш я топлива. Съ другой стороны, сильно 
возрасла и вы п лавка ч у гу н а на м инеральном ъ топливб , что вы звало уси 
ленное требование па коксъ . В се  вы ш еизлож енны й причины  в ъ  совокупности 
не могли, конечно, не привести  к ъ  повыш еш ю  ц б н ъ  на уголь, въ  виду  
явн аго  недостатка того коли чества донецкаго угля , на которое сразу вы 
росшей ры нокъ п р ед ъ яв и л ъ  спросъ; и дей ствительн о , въ  н а ч а л е  1899 г. на 
р удни кахъ  были ц ен ы : рядовой  уголь крупными п ар и ям и  б 7 2— 71/*, коксъ—  
131/ 2— 14 к. за  п удъ  и донецю е антрациты — 8— 9 к.; к ъ  концу года т е  ж е 
сорта продавались: рядовой  — 83/4 — 10 к., коксъ  16 — 17 к. и  антрациты —
12— 14 к. Такое р ед к о е  п о в ы ш е т е  ц б н ъ  вызвало, к а к ъ  и звестн о , чрезвы 
чайную  м бру: было испрош ено В ы сочайш ее соизволеш е на безпош ливны й 
п рпвозъ  заграни чнаго  у гл я  д ля  надобностей н аселеш я г. В арш авы , д л я  
н аселеш я ж е Одессы, Н иколаева, Севастополя и д р у ги х ъ  городовъ и д ля  
отоплеш я пароходовъ, п р и н ад леж ащ и хъ  частны мъ лиц ам ъ  и  общ ествамъ, 
содерж ащ им ъ рейсы  на Ч ерном ъ и А зовском ъ моряхъ, допущ енъ привозъ  
у гл я  съ  пош лппой по 1 '/а к. съ  пуда. Н едочетъ в ъ  добы че у гля  на южно- 
русски хъ  к о п ях ъ  в ъ  отчетномъ году, к ак ъ  и въ  предш ествовавш ем ъ, зави- 
сб л ъ , м еж ду прочимъ, отъ недостатка рабочихъ, что констатировано въ  м а е  
1899 г. на ш ахтахъ  груш евско-власовскаго  района, куда главны ми постав
щ икам и рабочихъ являю тся В оронеж ская и Тамбовская губернш . П опытка 
набрать рабочихъ въ  губерш яхъ , поетрадавш ихъ отъ недорода, не у в е н 
ч алась  успбхом ъ, потому что рабочге не приняли  предлож ен!я ш ахтовла- 
д ел ь ц ев ъ , страш ась идти  на иодземны я работы в ъ  угольны хъ ш ахтахъ, 
сопряж енны я съ н екоторой  опасностью  д ля  жизни.

В ъ зависим ости отъ такого полож еш я д б л ъ  на м бстахъ  добычи, на- 
строен1е в сб х ъ  потребительны хъ ры нковъ  донецкаго у гл я  оставалось, в ъ  
т е ч е т е  всего года, весьма твердымъ, съ  тенденщ ей къ  повы ш ешю. Т акъ, в ъ  
Харькова ры нокъ оставался въ  твердомъ полож енш  круглы й годъ, иачав- 
п пй ся  при ц ен ах ъ : д ля  каменнаго у г л я — 18— 17 к. и для  антрацита— 18—19 к 
за пудъ. Затбм ъ , въ  т е ч е т е  м ая— августа м есяц ев ъ , ц ен а  плам евнаго у гл я  
в ъ  складахъ  составляла, в ъ  среднемъ, безъ п ерем бн ъ— 17— 18 к. за пудъ, 
а съ  половины сентября ц ен ы  пош ли вверхъ: в ъ  сентябре — 18— 19 к., въ  
о ктябр е  и д а л е е  до конца года ц е н а  на пламенный уголь стояла 19— 21 к. 
за  пудъ. Д л я  антрацита ц ен ы  такж е стали расти съ  сентября —19— 20 к., 
в ъ  о ктябре и н о яб р е— 22— 23 к. и в ъ  д ек а б р е— 23— 25 к. Т аким ъ образомъ, 
ц е п а  на уголь п одн ялась  за  годъ  на 2— 3 коп., а на антрацитъ на 5— 6 коп. 
на пудъ.
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Д ал бе , въ  Ростовтъ-на-Дону, расходую щ емъ каменный уголь и  антра- 
цитъ  д ля  отоплеш я ж илы хъ помещен!!!, заводовъ, ф абрикъ и мельницъ, а 
такж е отправляю щ емъ эти продукты въ  д р у п я  м бста иотреблеш я, какъ  по 
ж ел езн о й  дорогб, такъ  и морскимъ путемъ, каменноугольный ры нокъ испы- 
ты валъ  р б зю я  колебаш я отмбтокъ. Зимою небывало р езк о м у  повы ш етю  
подвергся антрациты  вм есто обы кновеш ш хъ И — 13 к., онъ достигъ 17— 20 к. 
Въ м арте м е с я ц е , хотя местные запасы  антрацита были ничтожны, но бла
годаря исходу зимы и сокращенно спроса, ц ен ы  на него понизились до 
14— 15 к., курной ж е уголь (донецкш ) за это время поднялся въ  ц е н е  на 
Ч2 к. и сталъ 131/ 2—-14 к., вм есто 13— 13‘/ 2 к. за  пудъ. Д ал ее  къ  маю спросъ 
на антрацитъ ум еньш ался и  цены , котировались 1 3 -  15 к., т. е. были склонны 
къ  п они ж етю . Зато съ  курнымъ углемъ, широко потребляемымъ ф абри
ками н заводами, число которыхъ въ  тяготбю щ ихъ къ  Д онецкому каменно
угольному бассейну районахъ действительно растеть не по дяям ъ , а по 
часамъ, стало въ  м а е  необычайно твердо: въ н есколько  дней обнаруж ился 
вдругъ  такой иедостатокъ въ этомъ то п л и в е ’ что ц ен а  внезапно поднялась 
до 18—20 к. за  пудъ, вздорож авъ въ  одинъ день на 6 к., т. е. на 4 0 —50%. 
Такой быстрый подъемъ ц ен ы  объясняется недостаткомъ его на рудникахъ, 
какъ  сл6 дств1емъ ум ены неш я добычи, что, въ  свою очередь, объясняется 
недостаткомъ рабочихъ рукъ  —  такъ  какъ  лбтомъ, передъ  наступлеш емъ 
полевыхъ работъ, масса рабочаго люда уходить и зъ  ш ахтъ. Въ ионе ц ен ы  
н а курной уголь стали быстро падать и въ  ко н ц е м есяц а  этоть уголь 
котировали по одной ц е н е  съ  антрацитомъ — 14— 15 к. п., несмотря на то, 
что запасы  у гля  въ  общемъ были незначительны. Съ поля по августъ опять 
ц ен ы  стали сильно подниматься и на этотъ разъ  дош ли для  антрацита 
14— 16 к. п. и д л я  курного у гл я  16— 17 к. Въ сентябре настроеше рынка 
твердое съ  тенденщею лсь повы ш етю : антрацитъ въ  н ач ал е  м е сяц а  1 4 —15 к., 
къ  концу я£е 16 — 17 к., курной тоже стоялъ по высокой ц б н б  16— 17 к., 
хотя полевыя работы и кончились. Въ октябре цен ы  на в се  виды топлива 
были очень высоки и продолж али дорожать, такъ  какъ  наличные местные 
запасы были незначительны: антрацитъ гр у ш евси й  1-го п л аста—15— 16 к. 
кулачный, самый плохой, и 16— 17 к. крупный, тоже кулачный (власовсшй); 
крупный же власовскШ  и крупный 2-го пласта груш евскШ — 17— 18 к. за  
пудъ; крупный уголь донецкш , не сортированный, спекаю ицйся (н и зпай 
сортъ) 14— 15 к., тоже металлургическШ  17— 18 к., а коксъ 20 к. пудъ. Къ 
концу м есяц а  ц ен а  н  того и другого у гля  на складахъ д ел ается  18—20 к., 
т. е. ещ е поднялась, а мелкими п ари ям и  продавали 22 — 23 к. пудъ. В ъ 
октябре настроеше съ  углем ъ въ  общемъ прежнее, очень твердое, а съ  
антрацитами начало немного ослабевать, такъ  какъ  грузка на суда почти 
прекратилась, погода ж е держ алась сравнительно теплая и потому спросъ 
не особенно сильный. Поэтому антрацитъ палъ на 1 к.; курной ж е уголь, 
спросъ на который не изм енился, напротивъ того, вздорож алъ на 1 к., д е 
лаясь  19— 20 к., вм есто 18— 20. Въ декабре ц ен а  ещ е немного поднялась,
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в сл 6 дств1е холодной погоды, а к ъ  концу м е с я ц а  курной уголь  сильно под
нял ся , д е л а я с ь  24 — 25 коп , и спросъ не ослаббвалъ , а у в ел и чи вал ся . Т аким ъ  
образомъ, при весьм а б олы н и хъ  колебаш яхъ  ц б н ъ  на ан трац и тъ  и курной 
уголь на Ростовском ъ р ы н ке, в ъ  общ емъ, за годъ  эта ц е н а  сильно возрасла 
д л я  того и другого, при чем ъ  зап асовъ  к гь концу года почти не было. На 
блп ж айш ем ъ  Таганрогскомъ р ы н к е  ц ен ы  на топливо такж е колебали сь, но 
значительно  меньш е. В ъ я н в ар е , при теплой п огоде , торговля была незна
чительна; в ъ  складахъ  антрацита было до 40 т. пуд. и ц е н а  его стояла по 
17 к. п. В ъ ф ев р ал е , хотя зап асъ  у в ел и ч и л ся  до 50 т. п., но торговля ож и
вилась, ц ен ы  ж е держ али сь  п реж ш я —  антрацитъ — 14 —  17 к. В ъ м ар те  
зап асъ  антрацита 60 т. п., ц ен а  14— 17 к., зап асъ  курного у гл я  6000 п., ц ен о й  
12 — 13 к. Д а л е е  по октябрь съ  аш рац и том ъ  тихо, хотя запасы  постепенно 
уменьш аю тся, ц е н а  13— 15 к., каменны й уголь И — 12 к. пудъ. В ъ о к тяб р е  
ц ен ы  на антрацитъ сильно повы ш аю тся и доходятъ  до 20 к. небольш ими 
п ар и ям и , в сл 6 дств1е соверш енной незначительности  зап асовъ  на м бстны хъ 
складахъ , содерж ателям ъ которы хъ ш ахтовладельц ы  отпускали антрацптъ  
съ  болы иим ъ затруднеш ем ъ, удовлетворяя преж де всего значительны  я тре- 
боваш я заводскихъ  п р едпр!яи й  и отправляя б олы ш я п ар и и  въ  Одессу. В ъ 
п олови н е октября при п р о д аж е вагонами: курной 14^2 коп., антрацитъ  
14 коп., полуантрацитъ  15 к.; въ  н ояб ре ж е— курной 16— 171/з к., антрацитъ  
22— 23 к. и полуантрацитъ 18 —  19 к., при п р о д аж е  пудами на 1 ко п ей к у  
дорож е. Т а т я  ц ен ы  простояли почти до конца года, сд б л ав ъ  таким ъ  обра
зомъ увели чеш е за годъ: курной на 5 к., антрацитъ  на 6 коп. и полуантра
цитъ  на 4 коп.

Д ал бе , на ры нкахъ Домбровскаго бассейна, съ  г. Варшавой во г л а в е , в ъ  
отчетному году  господствовалъ  довольно острый кризнсъ , вы разивгш йся, 
всл6 дств1е, главны м ъ образомъ, ум ены п еш я в ъ  добы че и п о дво зе  угля, в ъ  
небывалой вы соте ц б н ъ  на этотъ послбдш й, грози вш ей  настоящ им ъ ббд- 
ств1емъ д л я  н аселеш я города. Каменноугольны й общ ества п ом естили  в ъ  
„В арш авском ъ Д н е в н и к е “ р азъ ясн еш е настоящ аго полож еш я, при чем ъ  
ссы лались, безъ п риведеш я точны хъ данны хъ, на некоторое увели чеш е 
расходовъ по экснлоатацш  копей и на м1ровое вздорож аш е у гл я  (надо з а м е 
тить, что н и гд е  цЪны не испы тали такого повы ш еш я, как ъ  в ъ  В арш аве). 
В ъ н а ч а л е  осени острый п ерю дъ  кри зи са удалось н еск о л ь к о  ослабить, 
благодаря м брам ъ , приняты м ъ вы сш ей адм инпстращ ей и  м агистратом ъ 
города: 7 сентября состоялось, подъ  иредсбдательством ъ н ачальн и ка З ап ад- 
наго Горнаго У правлеш я, частное совбщ аш е горнопром ы ш ленннковъ, кото- 
ры м ъ было предлож ено отъ имени главнаго начальн и ка края  поставить 
м агистрату г. В арш авы  въ  продолж еш е 5 зим нихъ м б ся ц евъ  3600 ваг. у гля  
по ц е н е ,  по которой копи заклю чили  контракты съ  В арш авско-В енской  
ж. д. на 1900 г.; городской м агистратъ, в ъ  свою очередь, п редполагалъ  
организовать правильную  розничную  продаж у у гл я  ж ителям ъ. На это иред- 
л о ж е т е  представители  и уполномоченные кам енноугольны хъ копей Дом-
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бровскаго бассейна и зъ яви л и  согласие, обязуясь поставить 1680 ваг. на пред- 
лож енны хъ услов1яхъ , а 1200 ваг.— по той же ц бн б , при условш , что они 
будутъ освобождены отъ поставки такого ж е числа вагоновъ д ля  В арш ав
ско-В енской  ж. дор., принимая на себя обязательство возвратить ей обра
зовавшийся недочетъ въ  т е ч е т е  слбдую щ ихъ 6 м б сяц евъ . Съ первы хъ 
чи селъ  октября м агистратъ  организовалъ продаж у, которая достигала 
20000 п. въ  день и удовлетворяла приблизительно одну треть нормальнаго 
п о т р еб л етя  у гл я  д ля  о т о п л ет я  частны хъ квартиръ  города въ  зимнее время. 
Д в и ж е т е  ц б н ъ  на В арш авскомъ ры нке въ  т е ч е т е  отчетнаго года колеба
лось таким ъ образомъ. Въ т е ч е т е  ян варя  н астр о е те  ры нка было довольно 
слабое, ц ен ы  за'ваг. въ  110 корцевъ, смотря по качеству, стояли отъ 84— 92 р., 
въ  розничной п р о даж е отъ 1 — 1 р. 10 к. за корецъ въ 6 пуд. Въ ф евр ал е  
и до половины марта н астр о е те  стояло слабое, подвозы были правильны, 
спросъ умеренны й; котировали: Рудольф ъ, Ф лора и Я нъ 87—88 р., П ариж ъ
84— 85 р., Ф еликсъ  и М ортимеръ 86 — 87 р. за вагонъ въ  110 корцевъ, въ  
розничной п родаж е 1 р.— 1 р. 05 к. за корецъ въ  6 пуд. Но уж е во второй 
п оловине марта, всл6 дств!е недостаточныхъ подвозовъ, ц ен ы  значительно 
повы сились н непосредственно п о сл е  праздниковъ, когда подвозовъ совер
ш енно не было, дош ли до 110— 118 р. за вагонъ, а въ  розничной п р о даж е 
корецъ въ  6 пуд. продавался 1 р. 20 — 30 к. В ъ а п р е л е  и до половины мая, 
всл 6 дств1е умены неннаго спроса, ц ен ы  значительно упали; вагонъ отъ
85— 90 р., въ розничной п родаж е 95 к ,— 1 р. за корецъ. Съ половины мая, 
в сл 6 дств1е малаго подвоза каменнаго угля, явивш агося отъ недостатка ра- 
бочихъ рукъ, цен ы  несколько  поднялись: за вагонъ 90— 95 р., за корецъ 
въ  розничной п р о д аж е 1 р .— 1 р. 5 к. Такое п о н и ж е т е  рынка простояло 
почти безъ перем бнъ до конца поля, когда поставки у гл я  стали умень
ш аться, промышленные заводы начали  ж аловаться на недостатокъ мбстнаго 
у гля  и привозить силезсю й. Въ н ач ал е  августа н астр о ете  каменноуголь- 
иаго рынка стало твердое и ц ен ы  устойчивы. Съ половины же августа, 
всл6 дсгт е  умены ненны хъ подвозовъ и затрудненШ  въ  копяхъ , опять стала 
чувствоваться дороговизна у гл я  и ц ен ы  внезапно поднялись на высокШ 
уровень 113— 116 р. за вагонъ. Подвозы въ  зто время составляли только 
120—150 вагоновъ въ  день, зато увеличился подвозъ сплезскаго у гл я  до 
20—30 вагоновъ въ  день. Въ розничной п родаж е корецъ ш елъ  по 1 р. 
10—20 к., при чем ъ чувствовался недостатокъ запасовъ и склады  обязы ва
лись доставлять уголь лиш ь по истеченш  8 дней. Такое неблагопр!ятное 
полож еш е торговли стояло до конца сентября, когда подвозъ силезскаго 
у гл я  достигъ 110— 115 вагоновъ въ  день; ц бн а вагона домбровскаго у гля  
была 105— 112 р., заграничный, по расчету, обходился въ 8 5 - 8 2  р. вагонъ; 
розничная продажа 1 р. 15 — 10 к. корецъ въ  6 пуд. В ъ н ач ал е  октября 
подвозы угля  не увеличивались, несмотря на господствовавш ее уж е холод
ное время года, и ц ен а  на складахъ деря^алась не м енее 1 р. 20 к. за 
корецъ въ  6 пуд., а въ  магистратскихъ складахъ , устроенныхъ д ля  ббднаго
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населеш я, продавали  по 17 к. за  пудъ . В ъ половинб  октября состояш е 
варш авскаго  кам енноугольнаго  ры нка приняло р азм ер ы  больш ого б6 дств1я: 
ц бн ы  за  вагон ъ  п одн яли сь  до 150 руб., а въ  розничной  п р о даж б  требовали 
за корец ъ  1 р. 75 к .— 2 р. М агистратъ В арш авы , ж ел ая  облегчить полож еш е 
б бдн аго  населеш я, довелъ  до всеобщ аго с в б д б ш я , что, н ач и н ая  съ  20 октября, 
в л ад ел ьц ы  частны хъ складовъ  д л я  розничной продаж и в ъ  городб  могутъ 
покупать по б вагоновъ  еж едневно, по ц б н б  95 р. за  вагонъ, в есо м ъ  въ  
110 м етрнческихъ  центнеровъ (корцевъ), при  чем ъ одному лицу не м ож етъ 
быть продано болбе одного вагона въ  день. К ъ концу октября твердое 
настроеш е н а р ы н к е  удерж ивалось, но теп лая  погода ум еньш ила потреби
тельны й спросъ, и только благодаря этому цбны  немного понизились, а 
именно вагон ъ  котировался въ  130— 135 р., въ  розничной п р о д аж е  корецъ  
в ъ  6 пуд. въ  болы пихъ складахъ  1 р. 20 к. —  1 р. 30 к., а  въ  малы хъ 1 р. 
80 к. В ъ н а ч а л е  ноября настроеш е ры нка сл аб ее , благодаря увеличенны м ъ 
подвозам ъ и м еньш ему спросу, но ц е н а  все ещ е была довольно в ы со к ая— 
115— 120 р. за  вагонъ. К ъ  концу ноября настроеш е ры нка немного ослабело , 
благодаря теплой п о го д е  и достаточны м ъ подвозам ъ, в ъ  томъ ч и с л е  и 
заграничнаго  (силезскаго и австрШ скаго) угля. П ритомъ не было уж е спе- 
кулятивн ы хъ  покупокъ, такъ  как ъ  ож и далась  отм ена пош лины  на уголь, 
привозимы й и зъ -за  границы  д л я  м агистрата города В арш авы  на потребно
сти несостоятельны хъ ж ителей . Ц б н а въ  повагонны хъ покупкахъ понизилась 
на 5— 6 р.; котировали 116— 120 р. за  вагонъ, в ъ  розничной п р о д аж е корецъ  
1 р. 20— 30 к. В ъ  д екаб р е  сильны е морозы и недостаточные подвозы  и м ел и  
посл6дств1емъ новое повыгпеше ц б н ъ  на очень высокШ уровень 170— 175 р. 
за  вагонъ; в ъ  розничной  п р о д аж е  въ  болы пихъ складахъ  корецъ  котиро
в ал ся  1 р. 30 к., но в ъ  малы хъ, п родававш пхъ  попудно, ц е н а  за пудъ 
35—36 к. В ъ п олови н е декабря, по п р и ч и н е  праздннковъ , добыча у гл я  въ  
коп яхъ  была прю становлена и  потому подвозы  ум еньш ились и  даж е и хъ  
соверш енно не было въ  продолж еш е н бско л ьк и х ъ  дней. П одъ этимъ вл!я- 
ш ем ъ ц ен ы  опять повы сились на уровень 190 — 220 р. за вагонъ. В ъ роз
ничной п р о д аж е котировались ц ен ы , которы я можно н азвать  голодными, а 
именно 2 р. 40 к. з а  корецъ , т. е. 40 к. за  пудъ. В ъ к о н ц е  декабря, благо
д ар я  теплой п о го д е  и м брам ъ , приняты м ъ властям и , настроеш е каменно
угольной торговли  стало б лаго щ л ятн ее  и сп ек у лящ я  была np iостановлена: 
вагон ъ  у гл я  коти ровался 140 — 145 р., въ  розничной ж е п р о д аж е корецъ 
стоилъ 1 р. 50 к. въ  болы пихъ складахъ , а в ъ  м еньш ихъ по 1 р. 80 к.

И зъ  другихъ  потребителей домбровскаго угля , самымъ крупнымъ 
яв л яется  Лодзь, потребляющШ  свыш е 1.000.000 пуд. каменпаго у гл я  въ  не
делю , и зъ  кои хъ  б о лее  половины приходится на долю м елкаго котельнаго 
угля , идущ аго д л я  отоплеш я ф абричны хъ паровыхъ котловъ и печей, а все 
остальное количество употребляется, въ  в и д е  крупнаго угля, д ля  домаш - 
н яго  отоплеш я. Отчетный годъ  д л я  потребителей у гл я  и  въ  Л одзи  н ачался 
весьм а благощ лятно: хотя в ъ  я н в а р е  наступили морозы, но подвозы вполнЪ



соответствовали иотребленш , и лучшие сорта крупнаго у гл я  д ля  домаш нихъ 
и б л е й  стоили около 95 к. за корецъ въ  6 пуд.; в ъ  мелкомъ котельиомъ 
у г л е  д л я  ф абрикъ такж е недостатка не ощ ущ алось, но онъ обходился срав
нительно дороже, а именно 75— 80 к. за корецъ. Такое сравнительно благо- 
пр1ятное д ля  потребителей настроеш е каменноугольнаго рынка простояло 
до поIIя м есяц а, когда угольны я копи Домбровскаго бассейна стали высы
лать въ  Л одзь гораздо меньш е запроданнаго количества угля, объясняя 
сокращ еш е транспортовъ недостачею рабочихъ. Ц ены  поднялись немедленно: 
въ  ко н ц е ноля и весь августъ каменный уголь для  домаш няго отоплеш я 
п родавался отъ 1 р .— 1 р. 25 к. за корецъ, безъ доставки, при этомъ гораздо 
худш аго, противъ преж няго, качества, а мелю й по 80 к. за корецъ. Въ 
лбтш е м есяц ы  обыкновенно ни въ  какомъ у г л е  въ  Л одзи  недостатка не 
ощ ущ алось, а копями ц ен ы  повы ш ались только съ  наступлен1емъ зимней 
компаш и, т. е. съ 1 октября, такъ  что повы ш еш е ц е н ъ  на уголь уж е въ  
полб м е с я ц е  действительно  заставляло  задуматься заинтересованныхъ 
лпцъ, не предвидится ли  повтореш я угольнаго кризиса, бывшаго осенью 
1897 г.; при этомъ особенно тревожило то обстоятельство, что, сокращ ая по 
невыясненнымъ причинам ъ добычу угля , в л ад ел ьц ы  копей ещ е лбтом ъ 
предварительно уведом и ли  потребителей о предстоящ емъ д альн б й ш ем ъ  
вздорож аш и угля. Конечно, фабрикантами все было сделан о  д л я  снабже- 
ш я  г. Л одзи  топливомъ и преж де всего предположено было пользоваться 
каменнымъ углем ъ Д онецкаго бассейна, но этому препятствовали ж ел езн о 
дорожные тарифы, но которымъ уголь этотъ обходился дороя^е загранич- 
наго. Но выписка заграничнаго у гл я  сопряж ена съ разными неудобствами, 
и зъ  которыхъ гл авн ей ш ее  то, что и въ  Силезш , при увеличенномъ сп росе , 
уголь значительно поднялся въ  ц е н е , да къ  тому ж е и качество его хуже 
домбровскаго. К ром е того, привозъ угля  и зъ -за  границы  скоро сократился 
до минимума, такъ какъ  заинтересованны мъ лодзинскимъ промыш леннп- 
камъ, съ К уницеромъ во г л а в е , удалось прю брбсти въ  собственность въ 
Домбровскомъ бассейне угольны я копи „С атурнъ“, принадлеж авпия князю  
Гогенлоэ, а также и н есколько  отводовъ, до тб х ъ  поръ н икбм ъ  не разра
батывавш ихся. Копь „С атурнъ“, вырабатываю щ ая по 200 вагоновъ въ  сутки, 
мож етъ почти покрывать всю потребность Л одзи  съ  окрестностями, но свя
занная, р ан ее  перехода къ  новымъ владбльцам ъ , поставками во внутренш я 
губернш, копь эта не могла въ  полной м е р е  ослаблять повыш еш е рыноч- 
ныхъ ц е н ъ  на уголь, такъ  какъ  больш инству промы ш ленниковъ приходи
лось потребный котельный уголь получать отъ союза углепромы ш ленни- 
ковъ, или, что гораздо хуже, отъ одного и зъ  скуш циковъ. Ц ены  на лод- 
зинскомъ ры нке съ  октября начали подниматься такъ же, какъ  и въ В арш авб, 
и угольный кризисъ  всл6 дств1е этого разы грался зд е с ь  почти въ  той же 
м е р е , какъ  и на этомъ послбднем ъ ры нке. Указанное выш е сильное повы
ш еш е въ отчетномъ году ц е н ъ  на донецкШ  уголь, вслбдствте возросш аго 
спроса на него, а такяге ум ены неш я добычи у гля  въ  Домбровскомъ бас-
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сейнЬ, вы звавш ее угольны й  к р и зи съ  в ъ  главны хъ  ц ен трахъ  его иотребле- 
ш я , не могло, конечно, остаться безъ  вл 1я т я  на тагае каменноугольны е 
ры нки, на которы хъ продается уголь того и другого  бассейновъ. К ъ таким ъ 
ры нкам ъ принадлеж иш ь преж де всего Одесса, потребители которой в ъ  отчет- 
ном ъ году  много п ереплатили  за минеральное топливо. Г одъ  н ач ал ъ  одес- 
скШ ры нокъ полны мъ спокойств1емъ, такъ  какъ , въ  виду  п овы ш еш я ц Ь н ъ  
на ш ахтахъ , продавцы  воздерж и вались  отъ сдЬ локъ . Ц Ьны  были слЬдую - 
щ1я: маш инны й уголь — 15‘/г — 16У2 к. п удъ , крупны й 26— 26‘/г к., коксъ  
л егкш  — 27^2 — 281/г к., тяж ел ы й —31 — 32‘/г к., уголь  Д онецкаго бассейна 
141/»— 15 к. и Д омбровскаго бассейна 20 к. пудъ. Н астроеш е ры нка продол
ж ало  оставаться ти хим ъ  и м алодЪ ятельны м ъ до осени, а цЬны- подн яли сь 
зн ачительн о  и  составляли  д л я  Д онецкаго: ш л ь  15— 21 к., сентябрь 16—24 к. 
и декабрь 18 — 21 к. В ъ о ктябр ь  уголь  в ъ  ОдессЬ продавался: антрацитъ 
28— 30 к. пудъ , донецю й сЬ янны й — 24 к., рядовой  курной уго л ь  — 18 к., 
кар д и ф ъ  ж е стоилъ  на складахъ  28 к. Съ повы ш еш ем ъ ц Ь н ъ  на русскШ  
у голь, и такъ  к ак ъ  торговцы , пользуясь  в сяк и м ъ  случеем ъ, мелгае сорта 
донецкаго и  домбровскаго продавали  наполовину съ  угольны м ъ мусоромъ, 
въ  О дессЬ потребители п риш ли  к ъ  заключенно, что вы годнЬе покупать 
ан гл й скл й  уголь, который чищ е и эконом нее въ  тепловом ъ отнош енш . 
П ол ьзу ясь  этимъ случаем ъ, открыло свои операцш  БельгШ ское общество 
производства угольны хъ брикетовъ, продававш ее угольны е брикеты, соста
вленны е и зъ  разны хъ сортовъ „ у гл я “, по 21 коп. за п удъ  съ  доставкою  въ 
сарай  покупателей. Т акж е неблагоир1ятяо  отозвались описанны я вы ш е усло
вия добычи каменнаго у гл я  в ъ  Д онецкомъ и  Домбровскомъ бзссейнахъ  и 
в ъ  Е1евго, центрЬ ю го-западны хъ кам енноугольны хъ ры нковъ. В ъ ю го-запад 
ном ъ краЬ , съ  самаго начала весны отчетнаго года, ощ ущ ался недостатокъ 
в ъ  кам енном ъ углЬ . Н екоторы е м естны е конторы и бапки, торгуюшде углем ъ 
и обязавнпеся доставить его на сахарны е заводы, лиш ены  были возмож но
сти вы полнить свои обязательства, за  отсутсттаемъ у гл я  на ш ахтахъ  въ  
Д онецком ъ бассейнЬ; вслЬ дств1е этого, м н о и е сахарные заводы, не обезпе- 
ченны е к ъ  тому ж е  древесны м ъ топлпвомъ, были поставлены в ъ  затрудни
тельное полож еш е. Чтобы хотя отчасти см ягчи ть такое полож еш е дЬ лъ , 
одна и зъ  ш евски хъ  ф ирм ъ ком андировала за границу, а именно в ъ  Силе- 
зпо, своего представителя, которы мъ и былъ купленъ там ъ  уголь д ля  Ю ева. 
П окупка у гл я  въ  С илезш  д л я  н уж дъ  сахарной промы ш ленности ю го-запад- 
наго к р а я — ф актъ  небывалый.

Что касается  до другихъ  ры нковъ  сбыта каменнаго угл я , то д л я н и х ъ  
можно отмЬтить следую щ ее. В ъ Москвгъ в ъ  маЬ отчетна гогода цЬны были: 
уголь Донецк]й рядовой  на ж елЬ зной  дорогЬ  19 к., донецкий сЬ янны й 20— 
21 к., домбровсю й сортированный 21— 22 к. пудъ; коксъ  донецкШ , хороппй 
м етадлургичесю й  литейны й 28 к., коксъ  а н г л й Ю й  30 к., кузнечны й ка
менный уголь орЬш ковы й мытый 20— 21 к. пудъ на ж ел езн о й  дорогЬ. За- 
тЬ м ъ , въ  силу оиисанны хъ явленШ , и в ъ  М осквЬ послЪдовало сильное вздо-
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рож аш е у гл я  не только русскаго, но и заграничнаго. Такъ, в ъ  концЬ сен
тября цЬны  на уголь стояли: орЬш ковы й мытый 21 ‘/2 к., донецкШ  рядовой 
20 к. п. на ж ел езн о й  дорогЬ, донецкШ сЬянны й 22 — 22‘Л к., домбровскШ  
сортирований 23 к., кузнечны й донецкШ  22 к.; коксъ донецкШ  29 к., коксъ 
англШскШ и вестфальскШ  42 к. на ж елезн о й  дорогЬ. В ъ С.-Петербургт англШ- 
скШ уголь въ  т е ч е т е  года и м Ь лъ  одинъ, но значительны й ск ач екъ  въ 
цЬнЬ; такъ, для  кардиф скаго угля 27— 28 к. (въ  январЬ  — октябрЬ), 20— 
201 /2 к. (въ  октябрь— ноябрЬ) и 20 — 28 к. (въ декабрЬ); д ля  кузнечнаго 
у гл я  1-го сорта цЬ на въ  20 коп. продерж алась почти цЬ лы й годъ  и только 
въ  декабрь поднялась до 23 к.

Н аконецъ, въ Р и т , потреблявш ей исклю чительно иностранный камен
ный уголь и коксъ. цЬны въ  н ачалЬ  и концЬ 1899 года были таковы: 
англШ скаго крупнаго маш иннаго каменнаго у гл я  151/2 и 17 к., тож ем елкаго  
(такъ наз. ЭтаПв-соа^) — П 'Ь  и 13 к., англШ скаго газоваго 13'/2 и 15 к., 
англШ скаго просЬяннаго кузнечнаго 1 3 '/2 и 15 к., ш отландскаго крупнаго 
маш иннаго 147г и 16 к., кокса вестф альскаго 23 и 28 к. и кокса англШ 
скаго 22—24 к. за пудъ, на бортЬ корабля; таким ъ образомъ, повыш еш е 
ц Ь нъ на каменный уголь въ  АнглШ отозвалось, въ  числЬ  в с Ь х ъ  п рочихъ 
и на русскихъ рынкахъ.

Резю мируя все выш еизлож енное относительно торговли каменнымъ 
углем ъ в ъ  1899 году, необходимо указать, что продуктъ этотъ у насъ по
всем естно вздорож алъ. Я в л е т е  это объясняется тЬмъ, что добыча камен
наго у гля  въ  Россш  далеко не поспЬваетъ за ростомъ ж елЬ зодЬ лательной  
и вообще всей промышленности. Сосредоточенная, главнЬйш е, лиш ь въ 
д вухъ  пунктахъ (югъ Р оссш  и ДомбровскШ  басейнъ), добыча у гля  легче 
всего поддается, подъ вл1яшемъ спроса, повыш ательному двиягенш  цЬнъ, 
что, впрочемъ, зам Ьчалось и па всЬ хъ  иностранныхъ рынкахъ.

Что касается ц Ь нъ на каменный уголь, сущ ествовавш ихъ на мЬстахъ 
добычи его въ  другихъ, менЬе значительны хъ каменноугольныхъ мЬсто- 
рож деш яхъ, то въ  Томской горной области, въ  С емипалагинско-СемирЬчен- 
скомъ округЬ, уголь продавался отъ 12 — 14 к. за пудъ, а въ  Т ом ском ъ— 
лучшШ  872 к., а мелкШ уголь по 5 к. пудъ. Въ 1 уркестанскомъ горномъ 
округЬ уголь Кокине-Сайской копи ком. сов. Иванова, въ Х одж ентском ъ 
уЬ здЬ  С амаркандской области, продавался на мЬстЬ по цЬ нЬ  въ  8 к., на 
ры нкЬ—20 к. за пудъ; уголь Чагы рь-Д укской копи Краузе, въ  той ж е Са
маркандской области, продавался на мЬстЬ по 10 к. и по 20 к. на рынкЬ. В ъ 
Д ж пндокиганской копи, въ  Ф ерганской области, уголь продавался по 11 */2 к 
на мЬстЬ и по 25 к. на рынкЬ, а уголь К ш тутской копи въ  С амаркандской 
области по 10* /2 к. на мЬстЬ и по 32 к. на рынкЬ.

На Кавказть сущ ествовали въ  отчетному году слЬдую нця цЬны — на 
каменный уголь Тквибульскихъ копей: крупный 8 и 10 к. и мелкШ— отъ 
4 1/з до 6 к., съ  нагрузкою въ  вагоны; кубанскШ  уголь продавался на мЬстЬ 
отъ 5 до 8 коп. за пудъ.
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Д албе, нефтепромышленность также увеличила свою производитель
ность, а именно съ 508.6 мил. пуд., въ  1898 году до 547 мил. пуд. въ от- 
четпомъ году, т. е. на 38.6 мил. пуд., или на 7,5%, каковое увеличеш е за 
висало какъ отъ промысловъ Бакинской губернш, повысивш ихъ свою про- 
изводительность, сравнительно съ предыдущимъ годомъ (489.2) на 31.7 м. п., 
такъ и отъ промысловъ Терской области, повысившихъ свою добычу на 
7.4 мил. пуд. Въ Кубанской и Дагестанской областяхъ и Елисаветпольской 
губернш последовало п он и ж ете  добычи нефти: для первой на 346.263 п. 
противъ предыдущаго года (1.196.908 п.), для второй на 11.280 п. противъ 
1898 года(13.850) и для третьей на 5.200 п. противъ предшествовавшаго года 
(8.500). Въ Тифлисской губернш последовало повы ш ете производительности 
на 25.470 п. противъ предыдущаго . года (13.820) и ЗакаспШ ская область 
также повысила свою добычу на 27.000 пудовъ противъ предшествовав
шаго года, доведя ее до 283.373 пудовъ.

Нефтедобывающая промышленность Апшеронскаго полуострова сосредо
точивалась, какъ и въ  прежше годы, главнымъ образомъ на площ адяхъ 
Балаханской, Сабунчинской, Романинской, Бинагадинской и Биби-Эйбат- 
ской. И зъ всего количества добытой здЬсь нефти должно указать, что въ 
особенности увеличилась противъ 1898 г. (370.579.704) добыча тарташ емь 
(на 67.659.889 п.), добыча фонтанной нефти уменьш илась противъ 1898 г. 
(116.329.029 п.) на 34.490.099 п. и изъ ямъ, канавъ и проч. получено менбе 
противъ 1898 г. (2.298.212 п.) на 1.467.837 п. Н аиболыш й приростъ добычи 
нефти дала Сабунчинская площадь и затЬмъ Балаханская. Развитае добычи 
на этпхъ площ адяхъ стоить въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ зе
мель казенныхъ, большинство которыхъ въ отчетномъ году поступило уже 
въ  эксплоатацпо; съ другой стороны, это увеличеше добычи явилось ре- 
зультатомъ усиленныхъ буровыхъ работъ, достигш ихъ въ отчетномъ году 
наиболынаго, по сравнению съ предшествовавпшмъ временемъ, развитая. 
Остальныя площади: Романинская, Биби-Эйбатская и Бинагадинская дали 
уменынеш е добычи, въ особености ж е —вторая изъ  нихъ; причиною такого 
явлеш я для Романинской и Биби-Эйбатской дачъ служ ить уменынеше фон
танной нефти, хотя добыча тартяльной нефти въ нихъ изъ года [въ годъ 
увеличивается; слабое ж е развитае добычи на Бинагадинской площади объ
ясняется медленнымъ ростомъ въ ней промысловыхъ работъ, вслЬдстапе 
сравнительной убогости заключенныхъ въ H eíí мгЬсторождешй нефти и отда
ленности ея отъ остальныхъ промысловъ. Столь успеш ный ходъ разработки 
нефтеносныхъ площадей Бакинскаго района объясняется также и экономи
ческими услов1ями. Начавш ееся съ 1894 года повышеше ц^н ъ  на неф тя
ные продукты сделало выгодной эксплоатацш  б'Ьдныхъ нефтью скважпнъ 
и вызвало оживлеше въ области буровыхъ работъ, что особенно ясно выра
зилось въ числб  скважинъ, начатыхъ и оконченныхъ бурешемъ въ те ч е т е  
отчетнаго года; такъ, начатыхъ буровыхъ скважинъ въ 1899 году было 582 
(противъ 456 въ  1898 г.), оконченныхъ бурешемъ было 345 (противъ 274
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въ 1898 г.), число углублявшихся скважинъ было 196 (противъ 216 въ 1898 г.) 
и число пробуренныхъ саженъ было 81.823 (противъ 54.511 въ 1898 г.). Сред
няя производительность буровыхъ скважинъ, дававшихъ нефть исключительно 
однимъ тарташемъ (1.334), составляла 333.000 п.; обилышхъ фонтанныхъ сква
жинъ, давшихъ болбе 2 мил. пудовъ нефти въ годъ, действовало 10, т. е. 
близко къ числу предшествовавшаго года, когда ихъ было 12. Наибольшая 
глубина производительныхъ скважинъ въ отчетномъ году достигала: на Балах- 
нинской площади—228 саж., на Сабунчинской—255 саж., на Романинской— 
254 саж., на Биби-Эйбатб—285 саж. и на Бинагадинской площади—129 саж.

Въ Сшерномъ К авказп, въ Терской области, нефтяная промышленность 
сосредоточивалась, главнымъ образомъ, въ местности, находящейся въ нб- 
сколькихъ верстахъ къ северо-западу отъ гор. Грознаго, въ такъ называе
мой грозненской и мамакаевской балкахъ, где до настоящего времени про
мышленное значеше прюбрбла пока сравнительно незначительная площадь 
въ 328 дес., составляющая собственность Терскаго казачьяго войска. Общее 
количество буровыхъ скважинъ равнялось 104, изъ коихъ давали нефть 
только 57, остальныя же бурились, исправлялись и чистились. Въ общемъ 
добыча нефти въ Терской области въ отчетномъ году повысилась на 
7.016.207 пудовъ, достигнувъ до 25.195.666 пудовъ. Въ Кубанской же области 
уменьшилась на 346.263 пуда, представляясь въ отчетномъ году цифрою въ 
850.645 пудовъ. Суточная добыча ьъ среднемъ грозненскихъ промысловъ 
составляла 1.228 пуд. со скважины, между тбмъ какъ для Баку средняя 
суточная добыча скважины равнялась 1.023 пудамъ. Отсюда слбдуетъ за
ключить, что недостаточно успешное развиие добычи нефти въ Грознен- 
скомъ районе объясняется не скудостью разрабатываемыхъ площадей, а 
другими причинами, въ числе которыхъ на первое место надлежитъ по
ставить недостаточное знакомство предпринимателей съ геологпческимъ 
етроешемъ мбсторождешя. |

Въ Закастйской области добыча нефти въ 1899 году производилась 
исключительно на острове Челекене, частью изъ старыхъ туркменскихъ ко- 
лодцевъ, находящихся въ урочшцахъ Бишикли, Кизилъ-тепе, Гурабъ, Сю- 
ренджа, Янги-тепе и друг., частью же теваршцествомъ бр. Нобель на участке 
Кара-Кьенъ. Хотя правильной добычи и не было, но все же товарищество 
бр. Нобель добыло въ отчетномъ году изъ 10 буровыхъ скважинъ 283.373 п. 
нефти, изъ коихъ только 62.652 п. получено откачкою помпами, а остальные 
220.721 пуд.—фонтанами и переливашями. Добыча нефти изъ туркменскихъ 
колодцевъ производилась въ очень ограниченныхъ размбрахъ и достигла 
всего 2.815 п. Вся эта^нефть, а также полученная туркменами отъ товарище
ства бр. Нобель по арендному договору въ количестве 25.493 пуд. вывезена 
въ Перспо, для продажи по цене отъ 6 до 8 к. за пудъ.

Въ Туркестанскомъ горномъ округп нефть добывается только какъ про- 
дуктъ, необходимый при производстве асфальта; годовая добыча ея соста
вила въ отчетномъ году 8.372 пуда.
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Р а зв !д к и  на нефть производятся такж е въ Тургайской области по 
р ! к !  Д ж у с ! , въ Архангельской губ. по теченго р. Ухты и въ  Уральской 
области въ  Гурьевскомъ и Калмыковскомъ у!,здахъ, но о н !  еще не привели 
къ  удовлетворительными результатами.

Д ля суж деш я объ общемъ х о д ! развитая нефтепромышленности Россш 
ниже приводятся цифровыя данныя о добы ч! нефти за п осл !д ш я семь 
л !т ъ , в ъ  миллш нахъ пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.

345.9 315.8 426.1 430 479 508.6 547

Ц !н ы  на сырую нефть на Бакинскихъ промыслахъ колебались въ  отчет- 
номъ году въ  п ред !л ахъ  отъ 12,1 до 17 коп. за пудъ, при чемъ средняя 
ц !н а  за 1899 годъ была 13,7 коп. (въ 1898 году 9,8 коп.). Въ Кубанской 
области нефть продавалась по ц ! н !  10 до 24 коп., въ Т ерской— отъ 12 до 
40 к., Д агестанской—отъ 20 до 30 к., а въ Туркестанской обл. отъ 20 до 
50 к. пудъ. Подъемъ ц !н ъ  на сырую нефть за в и с !л ъ  главнымъ образомъ 
отъ постепенно увеличивающ егося спроса па этотъ продуктъ, въ качеств! 
жидкаго топлива, на внутренше рынки Россш, но въ  отчетномъ году и м !л ъ  
м !сто  и другой факторъ, действующей въ томъ же направленш, а именно— 
увеличеш е экспорта осв!тительны хъ маслъ за границу.

Небезъинтересно привести ц !н ы  на нефть и мазутъ на главныхъ рын- 
кахъ сбыта.

Въ Царицыюъ въ н ач ал ! отчетнаго года съ нефтяными остатками на- 
строеше было устойчивое, зеленые остатки продавались по 16 к., черные по
21 к. за пудъ.

З а т !м ъ  за январь и февраль черные нефтяные остатки поднялись до
22 к., а д а л !е , за мартъ, до 24 к., въ апр. ц !н а  ихъ упала до 22 к., в с !  про
дукты удерж али свои ц !ны . Въ м а !  ц !н ы  нисколько поколебались, при чемъ 
зеленые нефтяные остатки увеличились до 17 к., а за ¡юнь и ш л ь  до 18‘/г к., 
ц !н ы  ж е на черные остатки были безъ изм !неш я. П осл !дш я ц !н ы  продер
ж ались до конца года.

Въ Нижнемъ-Новгородп, въ  н ач а л ! января спросъ былъ таш й и на на
личный мазутъ цЪны только номипальныя 21,/2—221/г к. Въ н ач ал ! ф евраля 
ц !н а  м азута 21—22 к., и эти ц !н ы  безъ перем!ны  простояли до половины 
мая; рынокъ былъ тихъ, безъ болыппхъ спросовъ. Въ ко н ц ! мая настроеше 
рынка спокойное; съ нефтью д !л ъ  мало, ц !н ы  2 2 — 22‘/а к.; съ мазутомъ 
тихо, ц !н ы  1 9 1/*— 2 0 х/2 к. К ъ  концу нон я и въ  н ач ал ! ¡юля ц !н ы  нефтя- 
нымъ остаткамъ держались 191/.,— 20 к. Въ дальнЬйш емъ, при постепенномъ 
р о ст! ц !н ъ , къ концу года о н !  достигли: нефть 26— 28 к. и мазутъ 2 2 — 23 к. 
до 25 к. за пудъ.

Въ Наворот иш ь  въ н ач ал ! отчетнаго года нефть продавалась по 25 к. 
за пудъ, каковая ц !н а , съ небольшими (до 3—5 к.) вверхъ и внизъ коле- 
башями, продержалась до сентября; д а л !е  къ концу года нефть и остатки 
32 коп.
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Наконецъ, соляная промышленность повысила свою производительность, 
какъ это видно изъ нижеследующей таблицы, въ которой показана добыча 
въ Россш разлнчныхъ родовъ соли въ пудахъ.

Каменной. Самосадочной. Выварочной. Всего.

1898 ГОДЪ . . . 25.605.832 40.647.G45 24.594.507 90.847.984
1в9 9 „ . . .  27.739.649 48.918.503 25.226.922 101.885.074

Такимъ образомъ въ 1899 году производительность соли въ Россш уве
личилась, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 11 милл. пудовъ, или 
на 12%, при чемъ увеличеше это относилось ко всЬмъ родамъ соли. До
быча каменной соли увеличилась на 2 милл. пуд., самосадочной на 8 съ лиш- 
нимъ милл- пудовъ и выварочной болбе чЪмъ на милл. пудовъ. Въ 
частности же, въ 1899 году результаты операщй но получение соли въ 
главн’Ьйшнхъ изъ солепроизводительныхъ районовъ Россш представлялись, 
сравнительно съ предыдущим!) годомъ, въ отЬдующемь виде.

Всего было получено соли тысячъ пудовъ:
Въ 1899 г. бол-Ье (+ )

1899 г. 1898 г. или 
мен̂ е (—

Южная Россия . . . . . 48.968 46.822 +  2.146
Астраханская губ. . . . 20.681 16.006 +  4.675
Пермская губ................ 1 9 570 18.113 1.457
ОренбургскШ районъ . . 2.145 1.608 +  537
КавказскШ край . . . . . 2.430 2.914 — 484
Районъ Томскаго Упр. ., . 5.027 1.695 +  3.332

Въ пояснеше приведенныхъ цифръ, необходимо добавить, что въ 
южной Россш, где получается соль всЪхъ родовъ, т. е. каменная, самоса
дочная и выварочная, добыча каменной соли увеличилась, противъ 1898 г., 
на 1.946 тыс. пудовъ, а производительность самосадочной на 863 тыс. пу
довъ. получеше же выварочной уменьшилось на 663 тыс. пудовъ. Что 
касается вывоза соляныхъ грузовъ изъ Донецкаго бассейна, то, по от
чету Харьковскаго комитета по перевозке минеральнаго топлива и соли, 
въ 1899 году вывозъ каменной и выварочной соли равнялся 46.020  ва. 
гонамъ, или 27 .612 .ООо пуд. (противъ 25.766.250 пуд. въ 1898 г.), изъ коихъ 
4 .537 .350  п. приходилось на выварочную соль (ст. Бахмутъ и Славянскъ), 
а 23.074 .650  пуд.—на каменную; следовательно, каменная соль составляла 
83,5%, а выварочная 16,5%  всего вывоза (въ 1898 году это отношеше было 
почти то же самое). Такимъ образомъ, потреблеше въ отчетномъ году уве
личилось: для каменной соли — на 1.593.750 нуд., а для выварочной—на 
252.000 пудовъ. СлЬдуетъ упомянуть, что въ отчетномъ, какъ и въ предъ- 
идущемъ году, со станцш Славянскъ вывезено черезъ Эйдкуненъ въ восточ
ную Прусспо 27,5 вагоновъ соли (въ 1898 г. 28,75). Что же касается соля
ной промышленности Черноморскаго побережья, то въ настоящее время 
крымская и одесская соль, ограничиваясь ближайшими рынками, съ тру- 
домъ проникаетъ въ юго-западный, привисилнскш и северо-западный края,
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вследствие сильной конкуренцш со стороны донецкой каменной и выва
рочной соли, которая по своему географическому положенно внутри госу
дарства находится въ  более выгодныхъ услов1яхъ сбыта, нежели соль Чер- 
номорскаго побережья.

Въ Астраханской губернт, доставляющей только самосадочную соль, 
производительность ея, какъ видно изъ  таблицы, увеличилась па 4.675 тыс. 
пудовъ. Запасовъ ж е соли отъ предш ествовавш ихъ л е тъ  оставалось 7.212 т. 
пудовъ. Такимъ образомъ всего соли, вм есте  съ добычей отчетнаго года, 
состояло 27.893.840 пуд. Изъ этого количества вывезено за пределы  губер- 
нш 12.696.064 пуд. (баскунчакской— 10.746.050 и прочихъ озеръ 1.915.014 п.) 
и продано въ предЬлахъ губернш, преимущественно на рыбосолеше, — 
9.855.065 пуд. (баскунчакской— 8.937.072 и прочихъ озеръ—917.993). З а те м ъ  
къ  1 января 1900 года оставалось запасовъ соли 5.377.711 пуд., въ  томъ 
числе: баскунчакской 3.586.860 и прочихъ озеръ— 1.790.851 пудъ. Отчетный 
годъ, сравнительно съ предш ествовавш имъ годомъ, оказался более благо- 
пргятнымъ для соляной промышленности Астраханской губернш, что выра
зилось увеличеш емъ какъ добычи соли, такъ и расхода ея, а вм есте  съ  
тЬмъ и увеличеш емъ попудной платы. Увеличеше добычи соли относится 
исключительно къ  Баскунчакскому промыслу, гд е  въ отчетномъ году добыто, 
противъ 1898 года, на 4.746.631 п. более. Это обстоятельство объясняется, 
съ одной стороны, уменыпеш емъ тарифа на Баскунчакской жел. дороге, 
а съ другой—увеличеш емъ числа заарендованныхъ участковъ этого озера. 
На южно-астраханскихъ промыслахъ добыто соли, въ отчетномъ году, ме
н ее  противъ 1898 г. на 614.422 п.; уменыпеше это зависело отъ меныиаго 
числа снятыхъ въ разработку соляныхъ озеръ и участковъ, отъ значитель- 
паго запаса соли отъ предшествовавшаго года и, частью, отъ размывовъ 
дождемъ добытой соли у некоторыхъ соледобывателей.

Въ Пермской губернт, доставляющей исключительно выварочную соль, 
получено ея на 1.457 тыс. пудовъ более противъ предшествовавшаго года. 
Сбытъ производился на т е  ж е рынки, что и въ  прежнее время; усовершен- 
ствовашй сделано не было, и черныя варницы все еще доставляли значи
тельную часть получаемой ежегодно соли.

Въ Оренбургской губернт, ИлецкШ казенный промыселъ, арендуемый 
частными лицами, далъ 1.641.217 пуд. каменной соли, т. е. на 379.'080 пуд. 
более противъ 1898 года. Самосадочной соли получено изъ  озеръ, располо- 
женныхъ въ Тургайской области: изъ  озера Ургачъ (въ аренде у Орскаго 
купца С. И. Назарова) 487.365 пудовъ. Изъ свободныхъ озеръ, Уральской 
области, Уральскаго и Калмыковскаго уЬздовъ, добыто местными жителями 
для собственной потребности 16.600 пуд. соли.

Въ общемъ количестве добытой въ Кавказскомъ крагь соли заключа
лось каменной—1.820.724 п., озерной—584.410 и выварочной— 24.744 пуда.

Наконецъ, въ подведомствеиномъ Томскому Горному Управление рай
оне соль добывалась въ следую щ ихъ округахъ. Въ Семппалатинско-Семи-
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реченскомъ горномъ округе добыча соли арендаторами производилась изъ 
пяти самосадочныхъ озеръ, на коихъ въ отчетномъ году получено всего— 
4.782.748 пуд., по сравнение съ 1898 годомъ, более на 3.292.398 пудовъ. Вы
варочная же соль получается на заводахъ Южно-Внисейскаго и Ачинско- 
Минусинскаго округовъ, изъ которыхъ въ первомъ выварено соли на двухъ 
заводахъ, Манзинскомъ и Троицкомъ, всего 144.034 пуда, во второмъ на
4 казенныхъ заводахъ выварено 100.073 пуда.

Къ сказанному слЬдуетъ еще присовокупить, что, кроме показанныхъ 
въ таблице районовъ, поваренная соль получается у насъ также въ губер- 
шяхъ: Вологодской, Архангельской, Варшавской, въ Закасшйскомъ и Тур- 
кестанскомъ крае (каменная и самосадочная) и въ районе Пркутскаго 
Управлешя (выварочная). Но въ каждомъ изъ этихъ районовъ производи
тельность соли вообще менее значительна, чем ъ  въ поименованныхъ въ 
таблице (отъ 53 т. въ Архангельской губерши до 1.157 т. въ Закасшйскомъ 
крае), при чемъ ежегодный колебашя въ производительности ихъ не отра
жаются особенно заметнымъ образомъ на общихъ результатахъ операщй по 
получешю соли въ Имперш.

За последш я семь л етъ  размеры производительности соли въ Poccin 
выражались такими цифрами, въ миллюнахъ пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.

82.9 81.5 94.4 82.6 97.4 90.8 101.9

Въ заключеше представляется не лишнимъ привести нижеследуюиця 
данныя о ценахъ на соль, существовавшихъ въ некоторыхъ местностяхъ 
Имперш ВТ) 1899 году. Въ южной Pocciu цены соли представляли значи
тельный колебашя, въ зависимости отъ места добычи. Такъ, въ Таврической 
губерши, на ЕвпаторШской группе платили за пудъ соли, съ доставкою на 
суда, отъ 4 до 61 /2 к., на Перекопской группе, на м ес те —4 V2— 10 к., на 
Чонгарской, на м есте  же,—3 до 5 коп., на Керченско-веодогайской группе—
4—5 коп. за пудъ на м есте  и на Кннбурнской— отъ 9 до 10 коп. за пудъ, 
съ доставкою до судна, и на частныхъ промыслахъ въ Днепровскомъ у е зд е  
3—З1/  ̂ к.; въ Бессарабской губ. цены на соль на промыслахъ колебались 
отъ 4*/г до 10 к. за пудъ, а въ Херсонской—отъ 3 до 10 к. на м есте. На- 
кенецъ, въ Екатеринославской губерши за пудъ каменной соли платили
5 — 6 коп., а цена выварочной соли колебалась отъ 7 до 16 кои. за пудъ.

Въ Астраханской губерти продажныя цЪны соли въ 1899 году были 
следуюшдя: баскунчакская соль продавалась при озере по 4—6 коп. за 
пудъ; на ВладтпрскоП пристани, за всеми расходами съ погрузкою на 
баржи, береговая новосадка отдавалась отъ 4,55 коп. до 4,8 коп. и корневая 
5,5—5,7 к., гранатка отъ 5,8 до 6 к. за пудъ, а молотая, за все  сорта, оди
наково, дороже на 0,60—0,75 к. за пудъ. Южно-астраханская соль, на глав- 
пейш ихъ пристаняхъ, продавалась: париями по 4—5 к., въ розницу — 
6—7 к., въ молотомъ же виде, въ Астрахани—7—8 к. за пудъ.

Соль пермскихъ солеваренныхъ заводовъ продавалась на м есте  отъ
г о р н .  ж у р н .  1901. Т. II, кн. 6. 24
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7 до 11 к. за пудъ. Вологодская соль продавалась въ  Сереговскомъ заводе 
париями, по ц е п е  40 к. за пудъ. Въ Западной горной области, на ЦЪхо- 
цинскомъ заводе, средняя продажная ц ен а  соли была 30 к. за пудъ, т. е. 
та же, что и въ 1898 г. На Кавказгь, при казенныхъ промыслахъ и источни- 
кахъ, соль продавалась: на Кульпинскомъ и Кальцманскомъ промыслахъ— 
крупная 10 к., а м елкая—5 к., на Ольтинскомъ—крупная 15 к. и м елкая— 
10 к.; на озерахъ Ставропольской губернш— 3 -5 ,7  к.; на источникахъ Д аге
станской области—8— 15 к., Терской области—6 —8 к., на озерахъ Бакинский 
губернш— 7— 10 к.

Въ Закаспшской области средняя ц ена челекенской каменной соли на Кра- 
сноводскомъ ры нке была около 6 к. за пудъ; соль же балаиш емская продава
лась на ст. Бала-Иш емъ: кусковая—по 10 к., а м олотая- по 20 к. за пудъ. 
Въ Семипалатинской области соль на м ес т е  добычи продавалась по 5—6 к. 
за пудъ; местами сбыта соли служили города: Павлодаръ, Омскъ, Тюмень, 
Тобольскъ. Тара, Ачпнскъ и Семипалитинскъ, Семиреченская обл. и  Том
ская губ. Въ Южно-Енисейскомь округе ц ен а  соли на м есте  не превышала — 
на Троицкомъ заводе 60 к. за пудъ и на М анзинскомъ—80 к.; въ  городахъ 
К анске, Енисейске и Красноярске эта соль продавалась отъ 50 к. до 55 к. 
за пудъ,—въ зависимости отъ конкуренцш съ солью, привозимой по ж. д. 
съ Коряковскаго озера и съ солеваренныхъ заводовъ Пермской губернш.

Въ Ачинске - М ину синскомъ округе цены  поваренной соли на м ес т е  до
бычи были отъ 30 до 50 к., а въ  мЪстахъ сбыта— отъ 50 до 60 к. На соля- 
ныхъ промыслахъ и въ казенныхъ магазинахъ района Иркутскаго Горнаго 
Управлешя соль продавалась по следую щ пмъ ценамъ: въ  Иркутскомъ ка- 
зенномъ заво д е—46 к. и Устькутскомъ казенномъ заводе— 50 к. за пудъ, 
на Ишимскомъ частномъ заводе—45 к., Кнранскомъ частномъ заводе—90 к. 
и на Вимойскомъ источнике—3 5 —40  к. за пудъ. Въ казенныхъ магазинахъ 
и стойкахъ областей: Забайкальской—1 р. 40 к. и Якутской—отъ 97 до 
1 р. 20 к. за пудъ.

Въ отчетному году, на всехъ  подведомственныхъ Горному Департа
менту горнопромышленныхъ предщиятаяхъ, казенныхъ и частныхъ, всего 
было занято до 582 тысячъ рабочихъ, въ томъ числе: на горныхъ заводахъ 
и промыслахъ — около 438 т., на золотыхъ и платиновыхъ прш скахъ—до 98 т., 
на нефтяныхъ промыслахъ—до 26 тыс. и на соляныхъ промыслахъ и заво
дахъ—более 20 тыс. человекъ.

Какъ и прежде, въ 1899 году принимались различнаго рода прави
тельственный меры съ целью  облегчеш я дальнейш аго развитая горнопро
мышленной деятельности Имперш. Не считая возможнымъ излагать все  
эти м еры  въ настоящемъ очерке и останавливаясь лиш ь на тех ъ  изъ  нихъ, 
который были направлены къ  выяснение геологическаго строешя Россш  и 
ея минеральныхъ богатствъ, следуетъ заметить, что, независимо отъ про
должавш ихся систематическихъ работъ съ целью  со ставлеш я общей 10-ти 
верстной геологической карты Имперш и описашя къ ней, въ отчетномъ



году учреждеш ями горнаго ведомства производилось очень много работав 
представлявшихъ весьма важное значеше въ горнопромышленномъ и иномъ 
практическомъ отношеши. Продолжеше детальныхъ геологическихъ изсле- 
довашй Донецкаго каменноугольнаго бассейна; начатыя вновь работы по 
составлении детальной геологической карты окрестностей города С.-Петер- 
бурга; разведочный, геологичесюя и гидрологичесгая изыскашя въ р яд е  
местностей южной и средней Россш;—изследоваш е Турукинскнхъ соляныхъ 
источниковъ въ Иркутской губ.; разведки на каменный уголь и соль близъ 
Иркутскаго солевареннаго завода; продолжавшееся изучеше бальнеологиче- 
скаго значешя Черноморскаго побережья; геологичесюя изследоваш я въ 
некоторыхъ местностяхъ Кавказскаго края; продолжеше изследоваш й и 
разведокъ по паправлешю Сибирской жел. дор.; геологичесюя изследоваш я 
и разведки  Криворожскаго месторождешя железныхъ рудъ на юге Pocciii; 
поиски и подробный разведки  месторождешй железныхъ рудъ въ горно- 
заводскихъ дачахъ Гороблагодатскаго и Златоустовскаго казенныхъ окру- 
говъ на Урале; геологичесгай осмотръ севернаго побережья озера Байкала 
и некоторыхъ другихъ местностей въ Иркутской губернш; продолжеше 
систематическаго изследоваш я золотоносныхъ месторождешй Урала; вновь 
предпринятыя разведки золотоносныхъ месторождешй Квантунской области; 
наконецъ, геолого-топографпчесгая и статистико-экономнчесгая изследоваш я 
въ золотоносныхъ районахъ Сибири—вотъ перечень главнейш ихъ геологи
ческихъ и развЪдочныхъ работъ, производившихся горнымъ ведомствомъ 
въ отчетномъ году.

Въ числе меръ, нанравленныхъ къ облегченно развитая русской горно- 
мышленности, надлежитъ, между прочимъ, упомянуть и оказаше nocoôiii на 
опубликован1е сочинешй: горн. инж. А. Кеппена - , , 0  различныхъ видахъ 
неспособности къ труду рабочихъ“; горн. иня«. Попова 3-го—„Списокъ глав- 
нейпш хърусскихъгорнопромыш ленныхъкомпаш й и фирмъ“ и А. М атвеева— 
„Ж елезное дело Россш въ 1898 г .“; выдачу казенныхъ субсидш „Вестнику 
Золотопромышленности“, „Известаямъ Общества горныхъ инженеровъ“ и т. п.

Наконецъ, нельзя также не указать на продолжавшееся въ отчетномъ 
году стремлеше къ образованно новыхъ горнопромышленныхъ обществъ и 
компашй, количество которыхъ достигло 29-ти (въ 1896 г.—25, въ 1897 г.— 14 
и въ 1898 г.—18) съ основными капиталами въ 80.100.000 руб. (1 руб. — Чis 
импер.). При этомъ, въ частности, учреждены: для устройства и эксплоата- 
цш  металлургическихъ заводовъ и для добычи и разработки разнаго рода 
полезныхъ ископаемыхъ 11, для добычи драгоценныхъ металловъ—3 и для 
добычи нефти—15 компашй. Независимо отъ этого, въ отчетномъ году, раз
решено увеличить основные капиталы 7-ми ранее учрежденнымъ горно- 
промышлепнымъ обществамъ, въ общей сумме на 7.325.000 рублей, а также 
дозволено открыть операцш въ Pocciii 25-ти пностраннымъ обществамъ, въ 
томъ числе: 6—нефтепромышленнымъ, 5—золото и платино-промышленнымъ 
и  14—вообще горнопромышленнымъ.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССШ въ  1899 г .  359



С 1  и  с  ь.
ПЯТИДЕСЯТИЛЪТВШ  ЮБИЛЕИ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЛИБ1ША, 

ГЕННАД1Я ДАНИЛОВИЧА РОМАНОВСКАГО И ТЕОРИЯ АВГУСТОВИЧА 
ТИНЕ.

Горн. инж. Н. В е р с и л о в а .

8 ш н я  1901 года исполнилось пятьдесятъ лЪтъ службы трехъ наш ихъ 
извгЬстныхъ горныхъ деятелей  и профессоровъ Горнаго Института. Они 
принадлежать къ  тому выпуску 1851 года, который д аль  еще нЪсколькихъ 
выдающихся деятелей  горнаго д е л а , каковы: П авелъ В ладю провичъ Ере- 
м1>евъ, Павелъ Александровичъ Вагнеръ (известный строитель антрацито- 
ваго рудника Русскаго Общества Пароходства и Торговли на Груш евке 
въ Зем ле Войска Донского) и другихъ.

Первый юбиляръ, председательствующей въ Горномъ С овете , членъ 
Горнаго Ученаго Комитета и заслуженный профессоръ, горный пнженеръ, 
тайный советникъ Николай Александровичъ Кулибинъ, внукъ столь чтив- 
шагося И м п е р а т р и ц е й  Е к а т е р и н о й  II, известнаго механика-самоучки 
Ивана Петровича Кулибина, родился 6 апреля  1831 года на А лтае наЗм еино- 
горскомъ руднике. Окончилъ курсъ въ Горномъ Институте въ  1851 году 
первымъ, съ большой золотой медалью и записью его имени на золотую 
доску. На службу поступить на Алтай, гд е  находился сначала по развед- 
камъ золота, а затем ъ  помощникомъ управляющего Барнаульской лабора- 
тор!ею. Въ 1853 году, по обозренш  Алтайскихъ и Уральскихъ заводовъ, 
командировать быль за границу въ Б ельгш  и Германю , на 2 года, для 
изучеш я Металлургш и Иробирнаго Искусства, гд е  занимался подъ руко- 
водствомъ Брейтгаупта, Гечмана, Платнера, Котта, Фриче, Ш ефера и Рих
тера. Возвратившись, последовательно началъ читать лекцш  сначала Про- 
бирнаго Искусства, такж е временно техннческаго немецкаго языка; испол- 
нялъ обязанности помощника инспектора и смотрителя классной лаборато
рии. Въ 1864 году, въ  каникулярное время, командированъ былъ въ Там
бовскую губернш  для производства разведокъ  на каменный уголь и яге- 
лезны я руды, при чемъ представилъ отчетъ, напечатанный затем ъ о тд ел ь 
ной статьей въ „Запискахъ Минер Общества“, подъ назвашемъ: „Геогно-
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стическгй очеркъ Тамбовской губерши“, представляющШ до сихъ поръ 
ценный вкладъ въ литературу, при изученш  геолопи Тамбовской губерши. 
Въ 1866 году утвержденъ въ званш профессора, и въ томъ же году, сверхъ 
обязанностей по Институту, поручено ему исправлеше должности помощ
ника управляющаго JlaöopaTopieio Горнаго Департамента, а затЪмъ онъ 
былъ назначенъ чрезъ некоторое время и управляющимъ Лаборатор1ею'. 
Въ 1867 году, по Высочайшему повел^нш , командпрованъ на Парижскую 
выставку въ  качеств^ эксперта со стороны Poccin, за что былъдюжалованъ ему 
ймператоромъ французовъ крестъ Почетнаго Леиона. Въ 1868 году коман- 
дированъ на Уральсюе заводы для производства оиытовъ надъ многофур
менными печами. Въ 1870- 1871 годахъ сопутствовалъ Директору Горнаго 
Департамента Вл. Карл. Рашету во время поЪздокъ его на казенные горные 
заводы. Въ 1871 году былъ командировать въ Ш отландш и Англш  Въ 
1877 году, по случаю совершеннол’Ь и я Его Имп. Выс. Вел. Кн. С ерая  Але
ксандровича, награжденъ бриллтантовымъ перстнемъ съ вензелевымъ изо- 
бражешемъ Имени Его Высочества, во внимаше къ полезнымъ запяиямъ 
химзею съ Его Высочествомъ. Въ 1880 году удостоенъ звашя заслуженнаго 
профессора. Въ 1882 году назначенъ Директоромъ Горнаго Департамента, 
съ оставлетем ъ членомъ Совета Торговли и Мануфактуръ. Въ 1883 году 
произведенъ въ Тайные Советники. Въ те ч е те  своего уп равлетя  Горнымъ 
Департамента мъ нисколько разъ былъ командированъ на уральсгае заводы, 
заводы Царства Польскаго, въ Подмосковный край, на Олонецюе заводы и въ 
Финлянд1ю, также на Кавказъ, между прочимъ, для приняия непосред- 
ственнаго учаси я  въ выр'Ьшеши на мбстЬ нЬкоторыхъ вонросовъ, касаю
щихся устройства и эксплоатацш кавказскихъ минеральныхъ водъ. Въ 
1888 году предсЬдательствовалъ въ Харьков^ на съ^зд Ь  углепромышлен- 
никовъ. Въ 1891 году назначенъ предс^дательствующимь въ Горномъ Со
в е т е  и Горномъ Ученомъ КомитетЪ. Въ 1893 и 1895 годахъ возлагалось 
на него временное исправлете должности Товарища Министра. Въ 1895 г. 
ему разреш ено принять н носить пожалованный Ймператоромъ Герман- 
скпмъ, Королемъ Прусскимъ, орденъ Короны 1-й ст.

Изъ работъ его, появившихся въ печати, особенно обращаютъ на себя 
внимаше сл'Ьдуюшдя:

ГеогностическШ очеркъ Тамбовской губерши. „Записки Мин. Общ.“, 
2 сер. 1. ИЗ.

Ф. Туннеръ. Горнозаводская промышленность Poccin и въ особенности 
ея железное производство. Переводъ съ нЪмецкаго. Спб. 1872 г.

— Изсл^доваше процесса доменной плавки въ Райваловскомъ заводЬ. 
Научно-историческШ сборникъ Горнаго Института. 1873 г. Это изслЪдоваше 
въ особенности доставило Н. А. широкую и почетную известность, поста- 
вивъ его имя на ряду лучшихъ ученыхъ-металлурговъ.

— Казенное горное производство въ Пруссш. „Горн. Журн.“. 1896 г.
— Карно. Металлургическая обработка серебросвинцовыхъ и м1здныхъ
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рудъ въ Ф рейбергЬ. Переработка съ французскаго. „Горн. Ж урн.“ 1866 г., 
М М  1, 2, 3, 4 и 5.

Кромб того, въ  „Горномъ Ж урналгЬ“, „Запискахъ Минер. Общ.“ и дру- 
гихъ и зд а т я х ъ  помещ ено много его мелкихъ статей, какъ по металлургш, 
такъ и по минер алогш .

Кроме Горнаго Института, онъ преподавалъ такж е въ Технологиче- 
скомъ И нституте, Л есиом ъ Институте и въ  Морской Академш.

Почти тридцатилетняя профессорская деятельность Н иколая Алексан
дровича воспитала цел ое  п о к о л е те  горнозаводскихъ инженеровъ; д еятель
ности этой онъ посвятилъ луч пае годы жизни, лучпия свои силы, и ему 
выпало на долю поставить препода ваш е металлургш  на академическую вы 
соту. Полныя живого интереса его лекцш  привлекали къ нему массу слу
шателей, а его горячая любовь къ  преподаваемымъ имъ предметамъ пере
давалась и его ученикамъ. Ему, можно сказать, первому суждено было 
возвестить съ каеедры о величайш ихъ  успЬхахъ металлургш, создавшихъ 
новую эру въ  исгорш ж елезоделательнаго  производства, и черезъ своихъ 
учениковъ сделать эти усп ехи  достояшемъ и наш ей юной промышленности. 
Нельзя не указать на весьма важную научную заслугу юбиляра въ  д е л е  
изучешя слож нейш аго изъ металлургическихъ процессовъ — доменной 
плавки; изследоваш я надъ изм енеш ем ъ состава шихты и газовъ и надъ 
распределеш емь температурь въ доменныхъ печахъ заслуженно доставили 
ему широкую и почтенную известность.

Къ 12 часамъ 8 поня въ квартире юбиляра собрались: Министръ Земле- 
дел!я и Государственныхъ Имуществъ А. С. Ермоловъ, его товарищ ъ А. X 
Стевенъ, выснпе чины горнаго ведомства и многочисленные почитатели и 
ученики юбиляра. Первымъ приветствовалъ Н. А. Кулнбина Министръ 
А. С. Ермоловъ, поздравивш ш  его съ Монаршею милостью—съ производ- 
ствомъ въ чинъ действительнаго тайнаго советника, состояпцй же при Его 
Высочестве принце А лександре Петровиче Ольденбургскомъ камергеръ 
П. А. Васильевъ, по порученпо Е я Пмператорскаго Высочества принцессы 
Евгеши Максимильяновны, передалъ юбиляру ея прнветстше.

Затбм ъ поднесены адресы: отъ Горнаго Совета (съ подписью Министра 
и членовъ совета), отъ Горнаго Ученаго Комитета, отъ Совета Горнаго Инсти
тута И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II. отъ Екатеринославскаго Высшаго 
Горнаго У чилищ а, отъ Геологическаго Комитета, отъ Пмператорскаго Ми- 
нералогическаго Общестза (за подписью президента Ея Высочества Евгенш 
Максимил1ановны принцессы Ольденбургской и дирекщи), отъ Лаборатори1 
М -ва Финансовъ, отъ Общества Горныхъ Иня^енеровъ, отъ Совещательной 
конторы ж елезозаводчиковъ и отъ Кавказскихъ марганцепромышлеиниковъ.

Въ адресе отъ Горнаго Совета, между прочимъ, сказано:
„Въ те ч е те  девятнадцати л е тъ  уч аси я  Вашего въ заняпяхъ  Горнаго 

Совета, первоначально, какъ директора Горнаго Департамента, а потомъ, 
какъ председательствующаго въ  этомъ высш емъ горномъ учрежденш, про-
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изведенъ рядъ въ высшей степени важныхъ административныхъ и законо- 
дательныхъ реформъ, им'Ьвшихъ целью  развшпе горнозаводской промы
шленности въ  Россш. Такъ, было преобразовано Уральское Горное Упра
вление и, по его образцу, учреждены управлеш я въ разныхъ горнозавод- 
скпхъ районахъ; передана въ  горное ведомство горная часть на К авказе 
и въ Закавказскомъ краб, а также заведываш е минеральными водами во 
многихъ м естахъ Россш; изданы положен ¡я и правила: о частной горной 
промышленности на казенныхъ земляхъ, объ отдаче частнымъ лицамъ раз
работки торфа, о добыче золота изъ отваловъ, о пользовашп водою на зо- 
лотыхъ промыслахъ, о разработке цветныхъ камней, о рабочихъ на золо- 
тыхъ промыслахъ, о частномъ горномъ промысле въ Ц арстве Польскомъ, 
о частномъ нефтяномъ промысле и многое другое, касающееся какъ всей 
горнозаводской деятельности, такъ и отдельныхъ ея отраслей.

„Т е замечательные успехи, которые проявились въ разныхъ отра- 
сляхъ горнозаводской промышленности, указываютъ, что предпринятая ре
формы достигли своей цели, и Вамъ, безъ сом нЬ тя, приятно сознавать, что 
этимъ успехамъ Вы во многомъ содействовали Вашими трудами и за
ботами“.

Бывппе ученики, сослуживцы и товарищи Н. А. Кулибина поднесли 
ему великолепный альбомъ съ фотографическими карточками (числомъ 
около 150). Его Высочество ВеликШ князь С ерий Александровичъ прнслалъ 
ему за собственноручной подписью свой портретъ.

Юбиляра почтили своимъ прибьшемъ почти в се  наличные члены 
Горнаго Совета, Горнаго Ученаго Комитета, большое число горныхъ инже- 
неровъ, Профессора Горнаго Института и мнопя друпя причастныя к ь  
горному д елу  лица. Изъ лицъ постороннпхъ ведомству были: Г. А. Трой- 
нищ ай, Д. А. Тимирязевъ, Ф. П. Никитинъ, М. М. ЛобковскШ и др.

Ко дню юбилея было получено множество поздравительныхъ писемъ 
и телеграммъ отъ разныхъ учрежденШ и лицъ; въ томъ числе отъ акаде
мика 0. Н. Чернышева изъ Тромзе (по дороге на Ш пицбергенъ), отъ члена 
Государственна™ Совета Статсъ-Секретаря Вешнякова, Статсъ-Секретаря 
А. Н. Куломзина, Товарища Министра Финансовъ В. М. Ковалевскаго и др. 
Особенно же лестною для юбиляра была высокая честь, оказанная ему при
сылкою приветственной телеграммы изъ Москвы, бывшимъ его ученикомъ, 
московскимъ генералъ-губернаторомъ Его Императорскнмъ Высочествомъ 
Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ.

Второй юбиляръ, ГеннадШ Даниловичъ Романовсюй, тайный совет- 
никъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета, заслуженный профессоръ Горнаго 
Института Императрицы Екатерины II, сынъ доктора, родился 18 поля 1830 г 
въ М1асскомъ заводе. Окончивъ курсъ въ Институте Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ въ 1851 г., съ чиномъ поручика, онъ былъ командированъ на
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каменноугольный разведки въ Тульскую губернио и геогностичесшя и зеле- 
довашя въ Рязанской, Калужской и Московской губертяхъ. Съ течетемъ 
времени изелбдоватя юбиляра обняли все обширное пространство нашей 
родины отъ севера до Крыма и Кавказа, отъ Царства Польскаго до Кир
гизской степи и Туркестанскаго края, и благодаря имъ открыты мнопя 
новыя мЪсторождешя ископаемыхъ богатствъ и выясненъ характеръ нхъ 
залегашя, на которомъ впосл'Ьдствш основывался и способъ ихъ добычи. 
Геннадно Даниловичу принадлежитъ по праву честь примЪнетя въ обшир- 
номъ размере буровыхъ работъ въ Россш; имъ введено у насъ паровое 
буреше при помощи новыхъ типовъ буровыхъ инструментовъ, и подъ ег.о 
непосредственнымъ наблюдешемъ проведены мнопя буровыя скважины, 
которыя иредставляютъ собою замечательный работы въ области буретя 
(при его руководств^ проведены буровыя скважины: въ С.-Петербурге на 
дворе экспедицш заготовлешя государственныхъ бумагъ, на Самарской 
Луке, въ Крыму, въ Подольске, въ Москве и проч.).

Въ 1865 году, по Высочайшему повеленш, Г. Д. былъ командированъ 
въ Соединенные Штаты Северной Америки для изучетя геологпческаго 
характера тамошнихъ месторождешй минеральнаго масла и способовъ его 
добычи.

Напечатанная нмъ въ 1866 году въ „Горномъ Ж у р н ал е“ зам етка по 
поводу этой командировки возбудила живой интересъ, а изеледоваш я юби
ляра на К авказе подробно выяснили, насколько богата Кубанская область 
подземными запасами горнаго масла, и дали толчокъ къ развтшю этой важ 
ной отрасли горнаго дела.

Все эти работы и огромная научная литература, уже къ этому вре
мени созданная юбиляромъ, сделали имя его весьма популярными Вотъ 
почему, когда въ 1871 году онъ былъ приглашенъ въ Горный Институтъ 
на каеедру горнаго искусства и блестяще защитилъ представленную нмъ 
для получешя звашя профессора диссертацш, то ему была устроена и то
варищами и учащеюся молодежью такая оващя, какая выпадаетъ на долю 
лишь весьма немногихъ смертныхъ.

Но любовь къ  природе п жаяеда къ познанш  ея никогда не покидали 
Г. Д., а широгая стремлешя его натуры не укладывались въ  узш я рамки 
горнаго искусства. Вотъ почему, въ  1875 году, по призыву покойнаго 
устроителя Туркестана, К. П. Кауфмана, онъ, побуждаемый исключительно 
научнымъ интересомъ, не задумался променять спокойное кресло профес
сора на трудныя, полныя лишенШ путешесгт я  по дикимъ, въ то время 
едва доступнымъ и далеко не безопасньтмъ дебрямъ Туркестана, которому 
онъ, какъ всегда, отдался всей душой. Только при истинно богатырской 
энергш, какую проявилъ Г. Д., возможно было въ те ч е те  шести л е тъ  со
брать и обработать такой громадный геологически! матер1алъ, который далъ 
основаше для первой геологической карты сложной области Туркестана. 
Такой карты еще до сихъ поръ не имею тъ ни Сибирь, ни Кавказъ, а со-
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ставленныя Г. Д. палеонтологичесгая монографш по Туркестану могли бы 
составить нисколько докторскихъ диссертацШ ‘).

Путешеств1я, обработка и издан]е палеонтологическихъ матер!аловъ, 
по счастью, не заглуш или любви къ  aima mater, и съ 1880 года Г. Д. снова 
обратился къ профессорской деятельности, которую закончилъ въ 1896 г., 
и съ гЬхъ поръ всецело отдался работе по Горному Ученому Комитету, 
членомъ котораго онъ состоитъ съ 1875 года. Больш ая часть проектовъ 
по горной части, правилъ для разработки рудниковъ и копей и инструкцш 
для ведеш я горныхъ работъ, безъ вреда для жизни и здоровья рабочихъ, 
разрабатываются въ  комитете при непосредственномъ содействш  Г. Д., со
веты  и указаш я котораго въ особенности важны потому, что въ основе 
ихъ леж итъ наука и многолетшй опытъ. При этомъ почтенный юбиляръ 
всегда являлъ  себя энергичнымъ и твердымъ защитникомъ интересовъ 
горнорабочихъ, хорошо понимая, какъ тяжела и опасна работа, и какъ су
рова, въ больш инстве случаевъ, обстановка этихъ истинныхъ труж еннковъ 
Своею педагогическою деятельностью почтенный юбиляръ еще разъ дока- 
залъ непреложную истину, завещанную намъ великими учителями и по 
счастью никем ъ уже не оспариваемую, что успехъ  и жизненность учеб- 
наго д е л а  зависитъ отъ любви и нравственной чистоты. Подъ суровою на
ружностью глубокочтимый профессоръ скрывалъ бсзконечную доброту, и 
его стойкость, прямота и безусловное отрицаше всякихъ компромиссовъ 
какъ  со старшими, такъ и съ младшими снискали къ нему искреннее 
уважеше всехъ , кому приходилось иметь съ нимъ дело, особенно же ува- 
ж е т е  это проявлялось къ  нему его учениками.

Трудно перечислить литературные труды Г. Д. Достаточно сказать, 
что заглавШ насчитывается до 150, какъ отдельныхъ сочинешй, такъ и въ 
виде статей, помещенныхъ въ „Горномъ Ж урнале“, „Запискахъ Минер. 
Общества“, Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou и лр.

Въ особенности лестной наградой для Г. Д. былъ Всемилостивейше 
пожалованный ему въ 1872 г. брилл1антовый перстень, ценностью въ 1000 р., 
за успеш ность проектированпыхъ имъ водопроводныхъ работъ въ именш  
Ея Императорскаго Величества въ Ливадш.

Къ 2 часамъ 8 поня въ квартире Г. Д. Романовскаго собрались: Ми- 
нистръ Зем ледел]я и Государственныхъ Имуществъ А. С. Ермоловъ, его 
Товарищъ А. X. Стевенъ, Товаршцъ Министра Финансовъ В. П. КовалевскШ, 
Директоръ Горнаго Департамента H. A. Iocca, П редседатель Горнаго Ученаго 
Комитета Н. А Денисовъ, Директоръ Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы  II I. И. Лагузенъ, академики Ф. Б. Ш мидтъ и А. II. Карпин- 
сюй, профессоръ А. А. Иностранцевъ и MHorie чины горнаго ведомства.

Первымъ приветствовалъ юбиляра А. С. Ермоловъ, поздравивъ его въ 
то же время съ Высочайшей наградой—денежной арендой. Директоръ Гор-

') За геологичестя изслЪ доватя Туркестана Г. Д. Романовскому присуждена отъ 
Императорскаго Географическаго Общества Константпновская большая золотая медаль.
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наго Департамента поднесъ ему великолепный альбомъ съ портретами со- 
служ ивцевъ и ученнковъ юбиляра. Затем ъ  следовало ч т е т е  адресовъ: 
отъ Горнаго Ученаго Комитета, отъ Совета Горнаго Института, Геологиче- 
скаго Комитета, Имнераторскаго М инералогическаго Общества, С овещ атель
ной Конторы ж елезозаводчиковъ и К авказскихъ марганцеиромышленни- 
ковъ. Профессоръ А. А. Иностранцевъ, поздравляя юбиляра, поднесъ ему 
дипломъ на зваше почетнаго члена Императорскаго С.-Петербургскаго Об
щества Естествоиспытателей по отделу геологш  и минералогш.

К ъ 7 часамъ вечера в се  чины горнаго ведомства чествовали обедомъ 
обоихъ юбиляровъ, Н. А. Кулибина и Г. Д. Романовскаго, въ  ресторане 
Эрнеста. На о б ед е  присутствовалъ Товарищ ъ Министра А. X. Стевенъ и 
еще до 70 лицъ. Обедъ прош елъ довольно оживленно, при чемъ после 
тостовъ за юбиляровъ прочитаны были телеграммы, адресованный какъ ка
ждому отдельно, такъ и обоимъ вм есте.

За обедомъ прочтена была на имя Г. Д. Романовскаго телеграмма 
отъ Туркестанскаго генералъ-губерпатора Н. А. Иванова следую щ аго со
держанья:

„Отъ лица всего края и отъ себя поздравляю Ваш е Превосходитель
ство съ 50-летннмъ юбилеемъ вашей высокополезной деятельности. Тур- 
кестанъ всегда съ признательностью вспомниаетъ Ваши почтенные труды, 
ценность которыхъ познается только теперь, когда, благодаря Вапшмъ на- 
учнымъ изы скатям ъ , мы начинаемъ переходить къ  фактической разра
ботке горныхъ богатствъ“.

Получено и много другихъ телеграммъ на имя Г. Д. Романовскаго: 
отъ управляющ его канцеляр1ей Туркестанскаго генералъ-губернатора д. с. с. 
Оедорова и отъ бывшихъ ученнковъ юбиляра изъ  различныхъ округовъ 
Европейской Россш, Урала, Кавказа и Сибири.

Въ конце обеда Г. Д. РомановскШ, выразивъ присутствовавшимъ глу
бокую свою благодарность за оказанную ему честь и ласковый приветъ, 
заявилъ, что теперь, на старости летъ , онъ остается, какъ горный инже- 
неръ, при желанш , чтобы съ просвещ еннымъ содейств1емъ высокопоста- 
вленныхъ руководителей горнаго ведомства исполнилась его, юбиляра, за
ветн ая  мысль:

„Производство разведокъ  глубокимъ б уретем ъ  на нефть въ  бассейне 
р. Ухты, Архангельской губернш, и въ  Ферганской долине Туркестана, 
гд е  источники нефти могутъ оказаться столь ж е обильными, какъ и на 
К авказе;—разработка серебро-свннцовыхъ месторождеш й М урза-Рабата въ 
Ходжентскомъ у е зд е , Сыръ-Дарыш ской области, которыя по богатству 
руды можно считать вторыми после испанскихъ знаменитыхъ месторожде- 
ш й свинцовыхъ рудъ;—и зсл ед о в ате  подземными работами белой порфи
ровой горы, близъ той ж е местности, гд е  въ полуразрушенной породе 
заключается множество зеренъ настоящей (каменной) бирюзы, достигающей 
величины голубинаго Яйца;—устройство артез1анскихъ колодцевъ въ  Пе-
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тербургЪ, гдЬ, какь доказано, съ глубины около 100 саженъ можно полу
чить .обильные фонтаны минеральной воды, тождественной по составу съ 
крейцнахской, но гораздо слабее ея“.

Остается пожелать, чтобы вм'ЬсгЬ съ Россией дождался исполнещя 
своихъ зав'Ьтныхъ мыслей самъ Г. Д. Романовский, и не только дождался 
бы, но усп'Ълъ бы завещать ей и друпя, новыя, столь же цЪнныя и плодо- 
творныя.

ТретШ юбиляръ, Георпй Августовичъ Тиме, тайный сов’Ьтиикъ, заслуж ен
ный профессоръ Горн. Инст. И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы И, сынъ главнаго 
медицинскаго инспектора Уральскихъ казенныхъ и частныхъ заводовъ, ро
дился въ ЗлатоустЪ. Двадцати лЪтъ отъ роду онъ окончилъ курсъ по первому 
разряду въИнститутЪ Корпуса Горныхъ11нженеровъ и тотчасъ же поступилъ 
на службу на Боткински! заводъ на пароходо-строительную фабрику. Въ 
1853 году онъ сначала былъ командирован!) по округамъ Уральскихъ заво- 
довъ и на Алтай для практическаго обозрЪшя механическихъ устройствъ 
и горныхъ разработокъ, а загЬмъ, по Высочайшему повеление, за границу, 
въ Германпо и Бельгпо, для изучеш я горной механики и горнаго и марк- 
шейдерскаго искусствъ. Съ 1855 года онъ состоялъ на служб’Ь въ Горномъ 
Институт^, гд ^  чпталъ лекцш  по высшей математик^., теоретической меха- 
никЪ, маркшейдерскому искусству, начертательной геометрш и некоторое 
время горному искусству. КромгЬ того, онъ читалъ и читаетъ до сихъ 
поръ лекцш  въ Николаевской морской академш.

Съ именемъ Георпя Августовича всЬ многочисленные ученики его 
связываютъ представлеш е о добромъ наставник^ и преданномъ служ ителе 
науки. Почти сорокъ лЪтъ тому назадъ  онъ былъ единственнымъ русскимъ 
математикомъ, которому удалось овладеть новейш ими научными теор1ями, 
знакомство съ которыми удалось ему почерпнуть изъ  первоисточника отъ 
знаменитаго Римана. Съ тЬхъ поръ исключительная преданность наукЬ 
наполнила всю его ж изнь. Эта преданность воспринималась т'Ьми изъ его 
учениковъ, которые чувствовали преданную склонность къ математпческнмъ 
наукамъ. Въ 70-хъ годахъ онъ взялъ на себя добровольный трудъ част- 
наго преподаватя своимъ ученикамъ такихъ отдбловъ высшей математики, 
которые выходили далеко за пределы университетскаго преподаватя и 
которые въ то же время были совсЬмъ не обработаны въ педагогическомъ 
отношенш. Столь же плодотворною является деятельность Г. А. въ области 
одной изъ прикладныхъ горныхъ наукъ — въ Маркшейдерскомъ Искус- 
ств1з. Ученикъ профессора Вейсбаха, онъ посвятилъ много времени и труда 
распространешю среди русскихъ маркшейдеровъ новыхъ въ то время прь 
емовъ съемки, выработанныхъ его учителемъ и его знаменитымъ современ- 
нымъ маркшейдеромъ Борхерсомъ въ Клаустал'1). Ему обязана своимъ воз- 
никноветемъ русская литература по различпымъ отд'Ьламъ Маркшейдер- 
скаго Искусства.
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Въ 1880 году Г. А . получилъ зваш е заслуженнаго профессора и, про
долж ая службу въ  этомъ званш, онъ въ 1896 году долж енъ былъ подать 
въ отставку въ  силу новаго положеш я о Горномъ Институт^, такъ какъ 
прослужшгь уже по учебной части 45 лЪтъ, но по предложешю Совета 
Института и по настоящее время Г. А . остается тамъ преподавателемъ ана
литической механики и начертательной геометрш.

Въ день юбилея Г. А. былъ въ отъ’Ьз.Ц'Ь изъ Петербурга и потому 
адресъ отъ Совета Горнаго Института врученъ ему поел!.. Юбиляра, несмотря 
на его отсутсттае, посетили мнопе инженеры, при чемъ или расписались, 
или оставили свои карточки.

Пожелаемъ, чтобы тотъ духъ беззаветной преданности наукЬ, выра- 
зителемъ котораго былъ юбиляръ столько л ’Ьтъ, не изсякъ  среди его уче- 
никовъ и обезпечилъ сословие горныхъ инженеровъ запасъ собственныхъ 
силъ для иреемственнаго зам’Ь щ е т я  профессорскпхъ каеедръ изъ своей 
собственной среды.
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„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ“
ГОДЪ ЬХХУН.

„ГОРНЫЙ Ж У РН А Л Ъ “ выходнтъ ежемесячно книгами въ восемь 

и бол*е иеч. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц *на за годовое издаш е съ приложешями по ДЕВЯТИ рублей въ годъ
г

съ пересылкою и доставкою.

Подписка на „Горный Ж урналъ“ принимается въ С.-Петербург*, въ 

Горномъ Ученомъ Комитет*, въ з даго и Министерства ЗемледЪлгя и Госу- 

дарственныхъ Нмуществъ, у Синяго моста, и во всЬхъ книжныхъ мага- 

зинахъ.

За напечатан¡е о б ъ явлетй  въ „Горномъ Ж урнал*“ взимается с л е 

дующая плата, по м*сту, занимаемому объявлетем ъ:

За напечаташе 1 стр. 112 стр. 1и  стр. ‘/8 стр.

1 разъ ....................... 10 руб. 6 руб. 3,50 руб. 2 руб.
2 раза. . . . . 18 „ 10,30 „ 6,30 „ 3,60 „
3 „ ................. 24 ,, 14,40 „ 8,40 „ 4,80 „
4 » ................. 30 „ 18 10,50 ,. 6 „
5 разъ ....................... 36 „ •21,60 „ 12,60 „ 7,20 „
6 „ . . . . 42 „ 25,20 „ 14,70 „ 8,40 „
7 „ ................. 46 „ 27,60 „ 16,10 „ 9,20 „
8 „ ................. 50 „ 130 „ 17,50 „ ю  „
9 „ ................. 54 „ 32,40 „ 18,90 „ 10,80 „

ю  „ ................. 56 „ 33,60 „ 19,60 „ 11,20 „
П  „ ................. 58 „ 34,80 „ 20,30 „ 11,60 „
12 „ ................. 60 „ 36 21 12 „

Съ вкладныхъ объявленж взимается по 5 рублей съ каждаго лота вЬса 
объявлешя, за разсылку ихъ въ количеств^ 1000 экземпляровъ.

Съ 1900 г. за напечаташе на обложк* и впереди текста взимается на дв* трети
дороже.
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яяхххххххххххххххххххххххххххх
| Л. Ф. пло. |
^  Москва, Мясницкая, д. Ермакова.
*  ПРЕДЛАГАЕТЪ (10 СКЛАДА: *
2  Стапь для всевозможн. работъ, зав. „Жакобъ Гольцеръ и К0“ въ Юше. 5
Я  Ремни кожаные завода „Д. Доманжъ“ въ Парижа. Ж
3$ Ремни верблюжьей шерети высшаго качества. X
у  Манометры завода „Е. Бурдонъ“ въ Парижа. ^

^нетрументы завода „И- Сорби“ въ ШеффильдЪ. ^
С  ВЪеы „Двери“ автоматичеек1е для развЪскп всевоз- 2
2  можныхъ сыпучихъ матер1аловъ. 5
Щ  В±>еы „Двери“ еотенные, моетовые, вагонные
Щ  и проч. для всЬхъ назначенш. X
^  Специальная арматура для котловъ выео« X

каго давлешя.
▲а Подъемные енаряды: краны, лебедки,

блоки, домкраты и т. п.

2 Заводъ Фирмы изготовляетъ, какъ специальность, всевозмож-  ̂
У ный инструментъ для укладки и ремонта пути и разные станки. ~
£  Адреса для телеграмма: „Пло-Москва“. 2
Л  7елефоны 1072 к 1096. ц

яхххххххххххххххххххкххххххххх

т о р г о в ы й  д о м ъ

ГРИБШЪ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Л И Н О Л Е У М Ъ
Первый складъТов. «Проводникъ» 
приготовляемый по патенту 
Ф . Вальтона 1862 г. съ 
оксидир. льнянымъ 
масломъ.

Самая прочная и 
красивая настилка для 

половъ, предохраняетъ 
отъ сырости, холода, крысъ 

и настЬкомыхъ. Имеются также 
обои Линкруста у

Бр. ГРИБШЪ.
С.-Петербургъ, Караванная ул., №  26, 2-й д. отъ Невск. пр. Телеф. 7 0 3 .

12—6
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Обширн'Мпнй въ Росс1И складъ: Переносные керосиновые

осветительные приборывъсовъ,
V

ПИШУЩИХЪ МАШИНЪ, 7 Щ Е 1

ВЕЛОСИПЕДОВ!), силою отъ 300 до 4000 све-

НРАВЛЕН1Е: МОСКВА.

ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ.

Товарищество 

на паяхъ

0тд4лен1я: С.-Петербургъ, 
Шевъ, Одесса, Екатерин- 
бургъ, Ташкента, Варшава, 

Ростовъ н/Д.

чей, незаменимы для ноч- 

ныхъ работъ,ремонта пу- 

ти, сооружешя мостовъ, 

построекъ, тунелей и. т. п. 

работъ.

ВСЕМ 1РН0 -0 БРА ЗЦ 0 ВЫ Е ВЪСЫ

- Обппй сбытъ свыше 300)000 штукъ.
О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Л Ь Д О Н Ъ . ^ 5 3 1

А н г л т ш е  приводные ремни ГЭНДИ,
Американше станки ВРАУНЪ и ШАРПЪ,

Составные деревянные шкивы,
Подъемники ОТИСЪ, « з ь  этого клейма

АМ ЕРИКАНСКАЯ подданы*.

КОНТОРСКАЯ ОБСТАНОВКА,
Бюро ДЭРБН— Регистраторы ПМПЕРГАЛЬ и

Составные БИБЛ10ТЕЧНЫЕ ШКАФЫ превращаютъ 
каждую контору въ  идеалъ порядка и комоорта.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. “=£31 
 ^

Введены на вс-Ьхъ железныхъ дорогахъ и главныхъ заводахъ Россш. 
Обпцй сбытъ 2.000,000 штукъ.

Всем1рно-образцовыя пищуцдя машины ТА БУЛ ЯТО РЪ  
НАСТ0 Я Щ 1Я при машин4 ре.

мингтонъ не зам е- 
нимъ при перепис
ке и составленш 
сметъ, ведомостей, 
счетовъ и т. п. ра- 

Волее 5,000 Ремингтоновъ въ употреб- ботъ.
ленш въ правительственныхъ учрежде- 
ш яхъ Россш, изъ нихъ 1,800 въ одномъ .Машин» ргммнгтонъ 

С.-Петербурге.
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.д... . . . . . . ..................               . . . . . . . . . .  . . . . . .......     . и --¡1« 2̂  - 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЫ

Т Р Е Т Ц Е Р Ъ  и К0.
прежде „А Д О Л Ь Ф Ъ  Т Р Е Т Ц Е Р  Ъ ‘‘.

В ъ  ВАРШ АВЪ, по Хлодной ул., N ° 29.
(Адресъ для телеграммъ: т р е т ц е р ъ —в д р ш н в д ).

С П Е Щ А Л Ь Н О С Т Ь :

Пожарныя трубы и инструменты.
Насосы всякихъ системъ для различныхъ 

целей.
Патентованные вальцовые насосы для кероси

на, вина, спирта и т. п.
Насосы для ш ахтъ и  колодцевъ.
Насосы для артез1анскихъ глубокихъ буро- 

выхъ скважинъ большой производительности.
Ассенизащонные обозы (бочки съ усовершен- 

ствованн. воздушн. насосами).
Котлы собственной конструкцш низкаго 

давлешя для бань и купаленъ.
Иебедки, манежи, резервуары, желЪзныя бочни 

и т. п.

Иллюстрированные прейеъ-куран- 
ты, равно какъ полныя ем’Ьты 
установки насосовъ высылаются 

по востребовашю.
ш  _______________________ _______ ;  12- 6 »г   .... ....... ......." ...  """.......   .и................................. ..

Д озв . ц ен з. Спб. 1 ш н я  1901 г. Тип. П. П. Сойкнна, С трем янная, 12.

Н А П И Л Ь Н И К О В Ь  и

/О/э

/6/э
/ъ/э

> РЕМЕСЛЕННЫХ?. ИНСТРУМЕНТОВЬ с̂/^

И ЗГО ТО ВЛЯЕТЪ: напильники всехъ  сортовъ и размеровъ. Пилы для 
резки металла въ холодномъ и горячемъ виде. Пилы для резки дерева: 
циркулярныя, поперечныя, продольныя и для лесопильныхъ рамъ. Молотки, 
кувалды, кирки, подбойки, декселя, трещетки, клуппы, ломы, зубила и т. п. 
Машинные НОЖИ для строгальныхъ станковъ,табачных/ь и писчебумажныхъ 

фабрикъ, для соломорезныхъ и жатвенныхъ машинъ и т. п.
Адресъ для писемъ: Акционерному О б щ е с т в у  Отто Эрбе г. Рига.  

Иллюстрированные каталоги безплатно. 
Значительнейшее предпр1ят1е по этимъотраслямъвъ Россш.

12— 10
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