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Москва, Мясницкая ул.

предст авит ельство заводовъ:
I. E. R ein eck er, Chemnitz,

T a n g y e s  L-td Birmingham,
R. G a rrett  & S o n s,  Leiston,

F. E. Reed Company, Worcester, Mass.,
B a r d o n s & Oliver, Cleveland, Ohio,

D re se s,  Mueller & C°, Cincinnati, Ohio,
J .  E. S n y d e r,  W orcester, Mass. н мн. другихъ.

На складЪ большой выборть американекихъ, 
нЪмецкихъ, англшекихъ и Французекихъ:

Самоточекъ, Сверлильныхъ,
Строгальныхъ, Шепингъ,

Долбежныхъ, ВинторЪзныхъ, 
Фрезерныхъ. Револьверныхъ, 

Дыропробивныхъ, Ножницъ и 
другихъ машинъ для обработки 

металла.
ЛЪсопильныхъ рамъ, Строгальныхъ, 

ОбрЪзныхъ пилъ и др. станковъ 
для обработки дерева.
Паровыхъ машинъ,
Локомобилей,

Керосиновыхъ двигателей, 
Подъемныхъ снарядовъ, 

Центроб-Ьжныхъ, паровыхъ и 
другихъ насосовъ и пр., и пр.

с п е ш и т ь  ш ш  для -иассоваго пргазводства.

П р ей еъ -К ур ан тъ  
вы еы лаетея по 

требоваш ю .

Т е л е г р а ф н ы й  а д р е с ъ :

КЕППЕНУ, мост.
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.Щ

Д  В .  Т . А в е р и  въ Бирмингаме. ВЬсы для автоматической развески сыпучихъ 
“  продуктовъ, а также всевозможные типы весовъ вагонныхъ, возовыхъ, кра-

новыхъ, коромысловыхъ и проч.
Жакобъ Гольтцеръ И  К0 въ  Ю те; Франщя. Сталь инструментальная ти

гельная для всевозможныхъ спещальностей, какъ-то: горныхъ. механиче- 
скихъ, оружейныхъ и проч.

A. Доманжъ въ Париж*. Ремни кожаные высокаго качества.
И .  Сорби в ъ  Шеффильде. Инструментъ.
Шарпъ Стюарть и К0 въ Глазго. Паровозы и всевозможныя Машины-0руд1я. 

^  Бр. Больцани въ Берлинъ. Подъемные снаряды: Блоки, краны, лебедки и проч.
|| Оберъ преемникъ Лиме, Конъ; Франщя. Напильники изъ тигельной стали мар

ка  „Кисть винограда“.
B .  Бурдонъ въ  Париже. Манометры и всевозможные физичесше приборы. 
КомпанШ „Экегауетъ“ Инжекторовъ въ Манчестере. Инжектора всевоз

можныхъ типовъ, а также Инжектора, работаюпце мятымъ паромъ.

ДО

Р
II
I
ШI
1
ш

Л .  Ф .  П Л О
Москва, Мясницкая, д. Ермаковской Богадельни.

Фирма существуетъ съ 1868 года.

ИмЪетъ представительства нижепоименованныхъ «ирмъ, произведетя которыхъ предлагаегь ¿V'
со склада.

автоматической развески сыпучихъ

т

Собственныя механическая, кузнечная и столярная
мастерсюя.

Ц
и
а
п
Ш

I
йI

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Е  ¿ И »  Т О В А Р И Щ Е С Т В О
Д ЛЯ ПРО И ЗВО ДСТВА

ГЛУХ003ЕРСНАГ0 ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТА
Н ДРУГИХЪ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР1АЛ0ВЪ.

Основной катшталъ 3 .0 0 0 ,0 0 0  рублей.

3 А в о д ы Г
ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГЪ,

на 4 версгЬ Николаевск. жел"Ьзн. дор. 
Годовое производство около 300,000 боченъ.

въгор. ВОЛЬСК'В,
Саратовской губ.

Годовое производство свыше 300,000 боч.
Цеменгь по своимъ достоинствамъ превышаетъ требовашя (нормы) Министерства Пу

тей Сообщешя.
Принятъ при крупныхъ казенныхъ, общественныхъ и железнодорожныхъ со^руженшхъ. 
Съ запросами на цеменгь при значительн. парпяхъ просятъ обращаться въ контору Правлешя

в ъ  С . - р е т е р б у р г ъ ,  п о р о х о в а я ,  №  6

Адресъ для телеграммъ: ПЕТЕРБУРГЪ-ГЛУХООЗЕРСКШ.
Цементъ имЬется въ продажЪ у торговцевъ въ гг.: ВологдЬ, Твери, Рыбинск^, Ярославль, 
КостромЬ, Кинешм-Ь, Нижнемъ-НовгородЪ, Казани, СимбирскЬ, СамарЪ, Сызрани, Вольск-Ь, 
СаратовЬ, Царидин-Ь, Астрахани, ПетровасЬ, Баку, КрасноводскЬ, Асхабад-Ь, ТашкентЬ, Бо- 
ровичахъ, Вышнемъ-ВолочкЬ, ВладимфЬ губ., МосквЪ, Иваново-Вознесенск%, Тул4, ПензЪ, 
Ржев4, ЛугЬ, Псков-Ь, Чистополе, Елабугё, ВяткЪ, Перми, Уф Ь ,  Екатеринбурге, Оренбурге

и УральскЪ.
Д'Ьны значительно понижены.
Брош ю ры  в ы с ы л аю тс я  но тр е б о в а н ш  безнлатно .
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Ф. 1. Лицевая сторона. Ф. 2. Оборотная сторона.

М Е Д А Л И ювил.
200-л^т1я

Г о р н .  В Ъ д о м .

Ф. 3. Лицев. стор.

Н о в о с т ь :

Ф. 1 и 2—высыл. налож. платеж.: сер. 
22 р бронз. 4 р. 75 к. Золот.—по особ. 

ф . 4. обороти, сю р. заказу. Дгаметръ медали 3 дюйма.
митатюрн.ъобил, жетоны Горн. ВЪдом. д ля  нош еш я 
въ пет лицп  (съ винтик.): зол. 7 р. 50 к., сер. золоч. 5 р.

ЗНАКИ но
вые Горн. Инженеровъ И

м е д а л и  Но™?»

Ж Е Т О Н Ы
юбил. Г о р н .  В ^ Д О М .  см. подроби, въ  Декабрьск. книжк'Ь.

Горн. Института 4— серебряный брон
зовых и золот.—по особ- заказу. Дгаметръ медали 3 ‘/в дюйма. 064. медали 
безъушка. При заказп, медалей необходимо высылать половину стоимости. 
Юбил. знаки и медали М О Р С К .  Корпуса.

КромЪ того высылаются новые, Высоч. утвержд. 14 Декабря 1900 г., 
знаки Д ем и дов . (Ярослав.) Л ицея и Инстит.: СПбг. и Н'Ьжин. 
филол., Л а за р ев . (Москов.) и В осточ н . (Владивосток.); знаки: Универ., 
инженерн., Л'Ьснич., юбил. Л/Ьсн. Департ., СПбг. земледЬл., Горыгор'Ьцк., 
Москов. с. хоз. и Ново-Александр. инст. и Петров, акад., и всяже друг, 
академ. и инст.—Жетоны географ, общ. и друг. Н у м и з м а т  и -  
к а м ъ  высыл. всяк. медали Монетн. Двора и друпя.

Подробный иллюстр. прейсъ-курантъ разн. знак., орд., медал., 
Щ жетон, высылается безплатно. Адресъ—для заказ, изъ  провинцш: 
Л  С.-Петербургъ, Ю Р Г Е Н С Ъ ,  Сел. ИМПЕРАТ. Фарфор. Завода, 27; 

для покупающихъ лично въ С.-Пбургп-—Дегтярный переулокъ, №  1— 8 , 
кв. 12 (уголъ Бол. Болотной, входъ съ Дегтярнаго).
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Г Е Н Р И Х Ъ  Р А Т Ц Е Л Ь *
С .-П е т е р б у р г е , К а з а н с к а я  у л . ,  д. М  4 5 .

Д д р ее ъ  д л я  т ел егр а м м ъ : РЙ ТЦ ЕД Ь— ЦЕТЕРБУРГЪ. Т е л еф о н ъ  № 2 6 8 5 .

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССШ ЗАВОДОВЪ:
J O H N  B R O W N  & C O M P A N Y , L IM IT E D , A T L A S  W O R K S , S H E F F IE L D

& C L Y D E B A N K  (S c o tla n d ) .
Океансше и рЪчные пароходы, глубоко и мелко сидящ1е, яхты, нефтеналивные паро
ходы, ледоколы, баржи, паровыя машины и котлы всЬхъ системъ и величинъ.—Бро- 
невыя плиты, стальные приводные валы, бандажи, стальныя поковки и проч., и проч.

W M . SIM O N S & CO., L T D .—R E N F R E W  (S c o tla n d ) . 
Землечерпательницы различны хъ системъ и величинъ, землесосы, землеотвозныя 

ш аланды, а также снаряды для добываш я и промывашя золота.
B U L L IV A N T  & CO ., L T D .—L O N D O N .

Различные стальные и ж елезны е проволочные канаты для подъемныхъ мапшнъ, 
крановъ, элеваторов-ь, снастей, шахт-ь, буксировъ; устройство канатныхъ же- 
л153ныхъ дорогъ, воздуш ныхъ проволочно-ванатныхъ дорогъ, висячихъ мостовъ и т. д.

L O U D O N  B R O T H E R S —G L A S G O W  & JO H N S T O N E  (S c o tla n d ) .
Разны е станки для обработки металловъ и дерева.

Всевозможныя техннческш  принадлежности. См4ты на оборудоваш е з а 
водов т» и фабрикъ по первому т р е б о в а т ю .

Продажа изв^стнаго анипйскаго антифрикщоннаго металла , ,V ic to r ¡a  R e g ia“ , 
са м а го  лучш аго и притошъ с а м а г о  д е ш е я а г о  пзъ всЬхъ подобныхъ ме

талловъ. Ц4ны высылаются по первому требованш.

Богословское Горнозаводское Общество.
Заводы Общества: Надеждинсгай чугуно-плавильный и сталерель
совый, Б огословсий  мгЬдиплавильный, Сосьвинсгай ж ел ’Ьзод'Ьла- 
тельный и чугуно-плавильный, химическШ —расположены въ  при- 
надлеж ащ ихъ Обществу Богословскомъ Горномъ Округ’Ь и Сось- 

винской дачЪ — Пермской губернш, Верхотурскаго уЬзда.

Предметы производства: Стальные рельсы, рельсовыя скргЬплешя 
и переводы, строительныя двутавровый балки, м'Ьдь, чугун1>,сорто

вое жел'Ьзо, хромпикъ.

За св'Ьд'Ьтями просягъ обращаться: въ  Правлеше Общества—  
С.-Петербургъ, Театральная площ адь, №  18, въ  Управлеше Бого- 
словскимъ Горнымъ Округомъ—Пермской губ., Верхотурскаго у'Ьзда, 
Богословский заводъ, а такж е въ отделен ¡я при складахъ нзд'Ь- 

лш  въ Томска и Тюмени.
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Парижская Всем рая  Выставка 1900 г. „ О В А М О  Р В 1 Г .
Р .  В о л ь ф ъ .

М а г д еб у р гъ -Б у к а у  
СБЕРЕГАЮ 1Ц1Е ТОПЛИВО

локомобили
съ  выдвижнымъ 

трубчатымъ котломъ 
и цилиндрами, 

расположенными 
въ сухопарЪ, отъ 

4— 300 лош. силъ; 
самыеэкономичные и 

прочные двигатели 
для всЬхъ отраслей 
КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Локощобилн завода Р .  В о л ь ф ъ  прочностью и производительностью по крайней мЬр& не 
уступаютъ лучшимъ постояннымъ паровымъ машинамъ съ отдЪльнымъ котломъ, 

эконом1ей въ топливЪ далеко превосходятъ эти посл'Ьдшя.
Согласно свидетельству правительственной инспекцш компаундъ-локомобиль въ 150 лош. 
снлъ съ холодильником пзрасходовалъ только I3/4 фун. нам. угля въ часъ на дЬйст. л. силу. 

ОТДЕЛЕ Н1Я: въ С.-Петербург ,̂ Николаевская, 29, кв. 4.
„ „ Москвй, Мясницкая, 24, д. Музея.
„ „ ШевЬ, Фундуклеевская, 10.

жж

Ю Ж Н О - Р З С С К Ш  I

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А В О Д !
в т =  К 1Е В Ъ ,  Ж и л я н с к а н ,  №  1 0 7 .

ТелеФонъ Л? 20,

А д р е с а  д л я  т е л е г р а м м а : М АНШ НОСТРОЙ.

И З Г О Т О В Л Я Е Т  Ъ :

I. Паровыя машины отъ 10 до 250 лошад. силъ.
Паровые котлы усовершенствовашшхъ системъ.
Насосы.

И. ЖелЪзныя конструкцж для доменныхъ печей и копей. 
Стропильныя фермы.
Мосты. Поворотные круги.
Резервуары.

III. Подвижной составь и принадлежности пути узкоколейн. дор. 
Вагонетки для рудниковъ и копей.

I
*
Ж

*4*
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САМЫЕ ЛУЧИНЕ ГАЗОВЫЕ, КЕРОСИНОВ., БЕНЗИНОВ. И СПИРТОВ. ДВИГАТЕЛИ
В Ы Д ' Ь Л Ы В А Е М Ы Е

Акщонерн. Общеетв. „Ф абрики,, ‘  ОБЕРЪ-УРСЕЛЬ“ .
„Гномъ“  какъ постоянный двигатель незам'Ьнимъ для фабрикъ, каменно- 

угольныхъ, известковыхъ и др. копей и горныхъ заводовъ, мукомольныхъ мель- 
нидъ, механическихъ заводовъ, мастерскихъ и дйнамомашинъ.

Гномъ“  передвижной— лучшш керосиновый локомобиль для молотилокъ, ирри- 
гадюнныхъ сооружешй, домашнихъ водопроводовъ и водокачекъ. Полнейшая 
безопасность отъ взры ва и отъ пожара.

Главный Представитель: М КАВЧИНСК1Й, Варшава. Брацкая ул., № 8.
Запасныя части и монтеры по всякому требовашю. Сотни аттестатовъ изъ

практики въ Россш.|
/О/з
7ьЛ
/О/э

л>А

г§Та1л 1&1л 1ш й 1й 1л 1(Я)1й)1л 1йъ1(а1й.1<й1<л1бъ1<й1«>1(Я>1л 1йЬ1(й>1<й)1л 1<й)1<я>1<й«

и К0.

Въ Шевгь:
Прор-Ьзная, № 3.

ТГравлеше вь С .-^етервургг.. 

О Т Д Е Л Е Н Ы :
Въ Енатеринославгь: Въ Харьнсвгь:

Проспектъ, д. Миллера. Екатеринославская, № 1.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВЪЩЕНШ
съ постояннымъ, перем'Ьннымъ и трехфазнымъ токами

для городовъ, заводовъ, казенныхъ и частныхъ учреждент.

Электрическая передача силы,

ЭЛЕКТРОЛИЗЪ; ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА. 
Э л е к т р и ч е е ш е  т р а м в а и .

ТЕЛЕФОНЫ. 

Мастерская электрическихъ приборовъ.

у х
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г ж
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г о р н ы й  ж у р н д л ъ
ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ 

Я н в а р ь . №  1. 1901 г.

УЗАКОНЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ изменен!» устава Амурскаю золотонромышлениаго общества х).

Всл,Ьдств1е ходатайства учредителя «Амурскаго золотопромышленнаго Обще
ства» 2) и на основанш пртгЬчаш й къ §§ 43 и ^5 устава названнаго Обществаз 
Министерством!, Финансовъ разрешено § § 4 3  и 53 означеннаго устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 43- «Операщонный годъ Общества считается съ 16  сентября по 1 6 сен
тября. За каждый минувшш годъ»... и т. д. безъ изм'Ьнешя.

К В. Прим^чаше къ сему § остается въ сшгк
§ 53. «Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже января ме
сяца, для разсмотр^шя и утверждешя отчета и»... и т. д. безъ изм'Ьнешя.

О разъяснен¡н 558 и 562 ст. Устава Горнаго, изд. 1893 года 3).

Ф О Р М А  А.

О БЪ ЯВЛ ЕН Ш  П РО СИ ТЕЛЮ .

Симъ объявляется такому-то.., что ему надлежитъ въ течете двухъ м-^ся- 
цевъ со дня вручешя ему сего объявлешя доставить въ Управлеше Государствен- 
ными Имуществами платежную квитанщю за право развГдокъ, предоставляемое 
ему по его ходатайству отъ такого-то числа, и принять дозволительное свиде
тельство за №  ооо, и что неисполнеше имъ сего будетъ признано У  правлешемъ 
Государственными Имуществами за отказъ его, просителя, отъ своей заявки.

ФОРМА Б.
О Т Н О Ш ЕН 1Е В Ъ  П О Л И Ц ЕЙ СКО Е У П РА В Л Е Ш Е .

Управлеше Государственными Имуществами покорнейше проситъ полицей
ское управлеше вручить прилагаемое при семъ объявлеше проживающему въ... 
просителю такому-то... подъ расписку, каковую и доставить въ Управлеше Госу

Собр. узак. и распор. Правит. №  13 2 , \ декабря 1900  г., ст. 2802.
2) У ставъ  утвер ж д ен ъ  26 мая 1900 г .
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  13 2 , I декабря 1900 г., ст. 2805.
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дарственными Имуществами. Въ случае непринятая объявлешя или невозможности 
вручить таковое за отсутстем ъ ... въ указанномъ местожительстве, Управлеше 
проситъ немедленно вернуть означенное объявлеше съ надлежащею отметкою о 
непринятии объявления или неврученш такового просителю за его отсутств1емъ.

Ф О Р М А  В

П У Б Л И К А Щ Я  ВЪ  Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ  В Ъ Д О М О С Т Я Х Ъ .

Отъ Управлешя Государственными Имуществами такой-то..., подавшш та
кого-то числа, месяца и года прошеше въ Управлете Государственными Имуще
ствами о выдаче ему дозволительнаго свидетельства для разведокъ нефти въ та
кой-то местности, симъ приглашается доставить въ Управлеше въ течете трехъ 
месяцевъ со дня настоящей публикации платежную квитанщю на право разве
докъ и принять въ этотъ ж е срокъ дозволительное свидетельство. Неисполнеше 
сего просителемъ... будетъ признано Управлешемъ за отказъ его отъ своей заявки.

О продлен¡и срока для первоначальна™ взноса денегь за акцш Носточ- 
наго золотонролышлепнаго Общества ).

Вследств1е ходатайства учредителей «Восточнаго золотопромышленнаго «Обще
ства» 2) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15  февраля 1897 года поло- 
ж еш я - Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекппй 
5 ноября 1900 года срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш на- 
званнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 5 мая 
19 0 1 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О назначеши мЪстопребмвашя помощника окружного инженера Средне-
Волжскаго горнаго округа 3).

Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 25 октября 1900 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что имъ, Министромъ, 
20 октября 1900 г., сделано распоряжеше о назначены местопребывашемъ по
мощника окружного инженера Средне-Волжскаго горнаго округа г. Нижнш-Нов- 
городъ, вместо г. Симбирска.

О продлен!» срока для первоначальнаго взноса денегъ за нан нефтепро
мышленная и торговаго Общества «Вакунитъ» 4).

В о т к и с т е  ходатайства учредителей сснефтепромышленнаго и торговаго Обще
ства Бакунитъ» 5) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15  февраля 1897 г. 
положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истек-

1) Собр. узак. и распор. Правит. №  13 3 ,  5 декабря 1900 г., ст. 2828.
г) У ставъ  утвер ж ден ъ  н  даня 1899 г .
:)) Собр. узак. и распор. Правит. №  134 , 8 декабря 19оо г., ст. 2850.
4) Собр. узак . и распор. Правит. №  13 5 , 12  д ек абр я 1900  г., ст. 2867,
6) У ставъ  утверж денъ 2 ¡ю ля 1899 г.



пай 2 ноября 1900 года срокъ для первоначальнаго взноса сл'Ьдующихъ за паи 
названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 2 мая 
19 0 1 года, съ т-£мъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О выдач!; дозволительных ь на разведку и в Ф Т Н  свидетельств!» но заавкапъ, 
не удовлетворающимъ требовашнмъ ст. 500 Устава Горнаго и сдЪланнымъ 
до распубликован»! даннаго Министром!» ЗемледК;л!я и Государственных!. 

Имущества разъяснен!» означенной статьи ').

Министръ З е м л е д ^ я  и Государственныхъ Имуществъ входилъ въ Коми- 

теть Министровъ съ представлешемъ отъ 1899 г. за №  2204 по вопросу

о выдаче дозволительныхъ на разведку нефти свид'Ьтельствъ по заявкамъ, не удо- 
влетворяющимъ требовашямъ ст. 560 Устава Горнаго и сд'Ьланнымъ до распубли
ковашя даннаго Министромъ Землед'Ьпя и Государственныхъ Имуществъ разъ
ясн е тя  означенной статьи.

РазсмотртЬвъ названное представлеше, Комитетъ Министровъ полагалъ: «пре
доставить Министру Земледкпя и Государственныхъ Имуществъ выдать дозволи- 
тельныя на разведку нефти свидетельства по т^мъ, не удовлетворяющимъ требо
вашямъ ст. 560 Устава Горнаго, заявкамъ, которыя сделаны до распубликовашя 
изданнаго Министромъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ 3 1  января 
1899 года разъяснетя упомянутой статьи, при условш: 1) чтобы свидетельства 
эти выданы были лишь на площади размеромъ не менее трехъ и трехъ четвертей 
десятины, 2) чтобы въ свидетельствахъ была сделана оговорка о предоставленш 
владельцамъ оныхъ права на получеше въ отводъ не более четырехъ пятнадца- 
тыхъ той площади, на которой допущена разведка, и 3) чтобы временемъ рас
публиковашя вышеприведеннаго разъяснетя было признаваемо 8 апреля 1899 года, 
съ прибавлетемъ поверстнаго срока, каковой исчисляется для обыкновенныхъ до- 
рогъ по расчету пятидесяти, а для железныхъ дорогъ по расчету трехсотъ верстъ 
въ сутки».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 25 день декабря 1899 года, на положеше 
Комитета Высочайше соизволилъ.

О дополнен!» временныхъ правнлъ объ употреблен!» взрывчатыхъ ве-
ществъ при горныхъ работахъ ).

Министръ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ призналъ необходи- 
мымъ дополнить § I Временныхъ правилъ объ употребленш взрывчатыхъ веществъ, 
утвержденныхъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ 2 мая 1887 года и 
распубликованныхъ въ №  92 Собр. узак. и распоряжений Правительства за 1887 
годъ, примечашемъ 2-мъ, следующаго содержания: «На каждомъ патроне взрыв
чатыхъ веществъ, употребляемыхъ при горныхъ работахъ, должны обозначаться 
годъ приготовлешя и подробный составъ содержащегося въ немъ сорта взрывча-
таго вещества. Въ частности ж е, для взрывчатаго вещества, известнаго подъ име-

1) Собр. узак. и распор. Правит. №  13 6 , 15 декабря 1900 г., ст. 2 8 8 1.
2) Собр. узак. и распор. Правит. №  13 6 , 15  декабря 1900 г., ст. 2889.



немъ «Прометея», составъ и годъ приготовления должны быть обозначены не 
только на патронахъ, но также и на посуде, въ которой поступаетъ въ продажу 
служащ ая для пропитывашя патроновъ жидкость».

Требовашя объ исполненш сего примечашя должны быть введены въ д М - 
ств1е съ I января 1902 года.

О семъ Министръ ЗемледЬпя и Государственныхъ Имуществъ, I декабря 
1900 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

О размЪрК> площадей, отводимыхъ подъ разведки неФтп изъ земель К\- 
банскаго и Терекаго казачьихъ войскъ *).

На основанш ст. 8 правилъ, приложенныхъ къ 2 прим^чанш ст. 544 Уст. 
Горн, по прод. 1895 г. и ст. 556 Уст. Горн. изд. 1893 г., Военный Министръ 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, нижеследующая ука- 
зашя, данныя имъ Кубанскому и Терскому областнымъ правлешямъ, относительно 
размеровъ площадей, отводимыхъ подъ разведки нефти изъ земель Кубанскаго и 
Терекаго казачьихъ войскъ:

1)  Сделанное Министромъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и рас
публикованное въ «Собраши узаконенш и распоряженш Правительства» отъ 8 
апреля 1899 года №  4 1 , ст. 570, разъяснеше статьи 560 Устава Горнаго изд. 
1893 г., относительно размера площадей, отводшмыхъ подъ разведку нефти, рас
пространить на земли Кубанскаго и Терекаго казачьихъ войскъ въ отношенш 
производства нефтяного на нихъ промысла.

2) М еру эту распространить на все просьбы объ отводе участковъ подъ 
разведку нефти, который поступятъ въ Кубанское и Терское областныя правле- 
ш я со дня получешя на месте сего распоряжешя, а равно и на те просьбы, по 
которымъ къ тому ж е дню со дня подачи не истекъ месячный срокъ, установленный 
ст. 275 Уст. Горн, на раземотреше ходатайствъ объ отводе земли подъ разведки.

3) По всемъ остальнымъ заявочнымъ просьбамъ на разведки нефти, посту- 
пившимъ въ Кубанское и Терское Областныя Правлешя до получешя ими сего 
распоряжешя, въ виду Высочайше утвержденнаго, 25 декабря 1899 года, поло- 
ж еш я Комитета Министровъ, выдать, если не встретится другихъ какихъ-либо 
препятствш, разрешительныя свидетельства въ томъ лишь случае, если просимыя 
подъ разведки площади будутъ не менее 3 3/4 дес., но съ темъ, чтобы въ разре- 
шительныхъ свидетельствахъ было оговорено, что для добычи нефти можетъ быть 
сделанъ отводъ въ размере, не превышающемъ 4/15 просимой подъ разведки площади.

О продлеши срока для оплаты капитала по акщямъ второго дополннтель- 
наго выпуска акцдонернаго Общества, подъ наименовашемъ: «Ленское 

золотопромышленное Товарищество» 2).

Вследствие ходатайства акщонернаго Общества, подъ наименовашемъ: «Лен
ское золотопромышленное Товарищество» 3) и на основанш Высочахтше утвер-
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')  Собр. узак. и распор. Правит. №  13 6 , 15  декабря 1900 г., ст . 2 8 9 1.

2) Собр. узак. и распор. Правит. №  140 , 29 декабря 1900 г., ст. 2909.
3) У ставъ  утверж денъ 29 марта 1896 г.



жденнаго 15  февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Финансовъ разрешено истекнпй 12  ш ля 1900 года срокъ для оплаты капитала 
по акщямъ Общества второго дополнительнаго выпуска продолжить на шесть мЕ- 
сяцевъ, т. е. по 12  января 1901  года, съ г£мъ, чтобы о семъ Обществомъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О продленш срока для первоначальная взноса денегъ за акцш «Нотшско- 
Чттурскаго марганцово - горнопромышленная и металлургическая

Общества» *)•
Всл-Ьдств1е ходатайства учредителей «Потшско-тПатурскаго марганцово-горно- 

промышленнаго и металлургическаго Общества» 2) и на основанш Высочайше 
утвержденнаго 15  февраля 1897 г°д а  положешя Комитета Министровъ, Мини
стерствомъ Финансовъ разрешено истекнпй 2 6 октября 1900 г. срокъ для перво
начальнаго взноса сл-^дующихъ за акпди названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть м-Ьсяцевъ, т. е. по 26 апреля 1 901  года, съ ттЬмъ, чтобы о семъ учре
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О продлены срока для взноса денегъ за акцш нефтепромышленная
Общества «Кудако» 3).

Вследств1е ходатайства «нефтепромышленнаш Общества Кудако» 4) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15  февраля 1 897 года положешя Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающ ш  14  февраля 
1 901  г. срокъ для п о с л е д н е г о  взноса слтЬдующихъ за акцш названнаго Общества 
денегъ продолжить на шесть мЕсяцевъ, т. е. по 14  августа 1 901  года, съ г£мъ 
чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе? 
Общества издашяхъ.

Объ изменеши устава ссудосберегателыюй и вспомогательной кассы слу
жащих!. н рабочпхъ на Людиповсконъ и Сукременскомъ заводахъ н на

Мальцовской железной дороге 5).
В Ы П И С К А

изъ утвержденнаго 10 ноября 1900 года Товарищемъ Министра Зeмлeдn>лiя и  
Государственныхъ Имуществъ доклада Горнаго Департамента объ измгьнети 
§  14 устава ссудосберегательной и  вспомогательной кассы служащихъ и  рабо- 
чихъ на Людиновскомъ и  Сукременскомъ заводахъ и на Мальцовской желпъзной 
дороггь, утвержденнаго Управляющимъ Министерствомъ Государственныхг Иму

ществъ 5 ноября 1893 года.
С у щ е с т в у ю щ а я  р е д а к ц 1я.

Ссуды выдаются членамъ кассы на срокъ до 9-ти месяцевъ, съ уплатою впе- 
редъ процентовъ, назначенныхъ общимъ собрашемъ.

*) Собр. узак. и распор. Правит. №  140 , 29 декабря 1900 г., ст. 29 19 .
2) Уставъ утверж ден ъ I I  ш н я  1899 г -
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  140 , 29 декабря 1900 г., ст. 2923.
4) У ставъ  утверж денъ 19  ионя 1898 г.

5) Собр. узак. и распор. Правит. №  140 , 29 декабря 1900 г., ст. 2926.



РазмЕръ процентовъ не долженъ превышать девяти годовыхъ.
Члены правлешя, желаюпце получить ссуду, не могутъ участвовать въ голо- 

сованш при разр-Ьшеши общимъ собрашемъ вопроса о размере процентовъ на 
выдаваемыя ссуды.

П р е д п о л а г а е м о е  и з м е н е н ! е .

Ссуды выдаются членамъ кассы на срокъ до 9-ти месяцевъ, съ уплатою впе- 
редъ процентовъ, назначенныхъ общимъ собрашемъ; но въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, по рЕшешю правлешя, ссуда можетъ быть выдаваема и на более продол
жительное время, но не долее двухл^тняго срока, съ непремЕннымъ услов!емъ, 
чтобы эта ссуда была обезпечена полностью поручительствомъ другихъ членовъ 
кассы или закладной на постройку и другую недвижимость, если ссуда берется 
съ ц"Ьлыо произвести новую постройку или капитально ремонтировать старую.

Объ увеличенш суммы, отпускаемой Кавказскому горному управление на
хозяйственные расходы.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн-Ьше въ 
Общемъ Собранна Государственнаго Совета объ увеличенш суммы, отпускаемой 
Кавказскому горному управленш на хозяйственные расходы, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ Председатель Государственнаго Совета «М И ХАИ ЛЪ».
В ъ Л и вад ш  

14 декабря 190 0  года.

М Н Ш Н Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Е Т А .

Выписано изъ о/сурналовъ Департамента Государственной Экономш о октября 
и Общаго Собратя 30 октября 1900 года.

Государственный СовтЬть, въ Департаменте Государственной Экономии и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр^въ представлеше Министра ЗемледГл1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, объ увеличенш суммы, отпускаемой Кавказскому Горному 
Управлешю на хозяйственные расходы, мнГлпемъ положилъ:

1)  Отпускаемую по Высочайше утвержденному, 22 февраля 1893 года, 
штату Кавказскаго Горнаго У  правлешя (II. С. 3 ., №  9348) сумму на хозяйствен
ные расходы, въ размере 3.275 руб., увеличить на 1.500 руб. въ годъ, т. е. до че
тырехъ тысячъ семисотъ семидесяти пяти рублей.

2) Предоставить Министру Землед"Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ 
причитающшся на указанную въ н. I потребность въ настоящемъ 1900 году рас- 
ходъ покрыть, въм-Ьре действительной надобности, на счетъ сбережешй отъ кре 
дитовтз по действующей смете Горнаго Департамента, своевременно сообщивъ 
Г осу дарственному Контролю сведения о подразделешяхъ смгЬты, остатки по коимъ 
будутъ обращены на этотъ предметъ, а съ 1-го января 19 0 1 года вносить въ 
смету. (По кн. №  9 исход.).

Подлинное мн'Ьше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

—  6 -



ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждена въ должностяхъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всеподданнейшему докладу Министра 
ЗемледГл1я и Государственныхъ Имуществъ, въ 22 день сего декабря, Высочайше 
еоизволилъ на утверждеше Директора Правлешя Акщонернаго Обш,ества «Ртут
ное Д ело Ауэрбахъ и К 0» отставного действительна^ статскаго советника 
Ауэрбаха, представителемъ по горнозаводской промышленности отъ Министерства 
ЗемледЬпя и Государственныхъ Имуществъ, въ течете 1 901  года, въ Советахъ 
по железнодорожнымъ и тарифнымъ деламъ, а Директора Горнаго и Промышлен- 
наго Общества на юге Россш, горнаго инженера, статскаго советника Авдакова 
заместителемъ къ Ауэрбаху по железнодорожному Совету, на 1 901  г.





ГОРНОЕ 1 ЗАВОДСКОЕ ШЛО.
КОМБИНИРОВАННЫМ БЁССЕМЕРОВСБО-МРТЕНОВСК1Й с н о с о б ъ  

ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В Ъ  АВСТР1П.

Горн. инж. Н. Ш е л г у н о в а .

Въ Австрш въ настоящ ее время комбинированный снособъ производ
ства стали обы кновенная бессемеровашя съ мартеновашемъ на основномъ 
поду идетъ на двухъ ьаводахъ: въ Витковицкомъ заводе г-дъ Ротш илвда 
и Гутмана, и въ ТчиницЪ, иринадлежащемъ эрцгерцогу Рудольфу.

Хотя въ Тчш ш цгЬ и приписываютъ себе честь введеш я этого способа 
въ Австрш, но на Витковицкомъ заводе онъ сильно впереди и уже вполне 
установился, тогда какъ  въ  Т чинице только приступаютъ къ  перестройке 
бессемеровская» отделеш я и вместо старыхъ конверторовъ средней емко
сти (6 тоннъ) ставятъ болыше десятитонные.

Въ ВитковицЪ мартеновское отд'Ьлеше разделяется на д ве  совершенно 
независимыя части: 1) сталелитейная, для производства обыкновенныхъ 
сортовъ ж елеза , и 2) сталелитейная, для броневыхъ плитъ и фасоннаго 
литья. Обе эти части совершенно самостоятельны, расположены въ разныхъ 
,чгЬстахъ и им'Ьютъ совершенно самостоятельное управлеш е. ВсЬхъ печей 
въ Витковицкомъ заводе одиннадцать: 5 въ сталелитейномъ отделенш  для 
броневыхъ плитъ и 6 въ сталелитейномъ отделенш  для обыкновенной 
стали.

Собственно последнее и представляетъ главный пнтересъ для насъ, 
такъ какъ изъ 6-ти печей, его составляющихъ, 5 работаетъ комбинирован- 
нымъ способомъ. Это отд4>леше, въ свою очередь, разделяется на д в е  части: 
„новую,, и „старую“ мартеновскую. Новая состоитъ изъ одной 20 тонной 

ечи работающей и 30 тонной строящейся. Такъ называемое „старое“ мар- 
. новское отделеш е и есть работающее комбинированнымъ способомъ.

На фиг. 1, табл. I, представлено общее располож ете стараго 
мартеновскаго отделеш я. Оно состоитъ изъ пяти двадцатитонныхъ мартенов- 
скихъ печей и 5-ти конверторовъ— 3-хъ старыхъ, объемомъ въ 6 ш 3, и 2-хъ

горн. журн. 1901. Т. I, кн. 1. 1
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новыхъ— 14 т.3. Разливное отделе Hie стоить особо, и сталь подвигается къ 
нему локомотивомъ-краномъ.

Три конвертора, съ объемомъ въ 6т .3, предсгавляютъ старое устройство 
для  продувки чугуна и въ настоящее время совершенно въ бездМ ствш . 
Разница стараго и новаго устройства главнымъ образомъ въ объемахъ кон- 
верторовъ и всл ^ д CTBie этого въ  продолжительности процесса и величины 
угара.

Вся мастерская состоитъ изъ пяти частей: 1) отд4>леш я для пригото- 
влеш я днищ ъ (А  и В), 2) машиннаго здаш я С, 3) бессемеровской ТУ,
4) мартеновскихъ печей L  и 5) разливной М.

Въ отдЬлеши для приготовлешя днищ ъ стоятъ три пары бегуновъ но
ваго устройства (съ движ ущ ейся тарелкой), подъ которыми размалываютъ 
старый кварцевой кирпичъ, изъ  котораго, въ смеси съ смолой, и готовить 
массу для набойки днищъ. -В—суш ильня обыкновеннаго устройства, отапливае
мая съ боковъ для 16 днищъ, вгоняемыхъ на тЬхъ-же вагонеткахъ, съ кото- 
рыхъ они вставляются въ  конверторы (вагонетки будутъ описаны ниже).

Въ машинномъ здаш и помещаются д ве  воздуходувныя машины: №  1 
старая, служ ивш ая для 6-ти тонныхъ конверторовъ и ныне употребляющаяся 
лиш ь при н агр еве  новыхъ конверторовъ углемъ (новая даетъ или через- 
чуръ сильное дутье для этой цели , или должна давать крайне мало оборо- 
товъ) и №  2—новая машина „компаундъ“.

Бессемеровское отдЬлеше состоитъ  изъ  трехъ старыхъ конверторовъ 
У (по 6 т .3 емкости) и двухъ новыхъ (по 14 т 3. емкости). Задняя стена 
мастерской обшита железными листами и орошается водой, какъ это 
показано на Табл. II. На р а зр е зе  ab показано приспособлете, посредствомъ 
котораго днища кладутся и снимаются съ вагонетокъ, на которыхъ они 
суш атся и набиваются.

На фиг. 1,Табл. I, е изображаетъ элеваторъ для чугуна, подвозимаго изъ 
доменныхъ печей, а f —элеваторъ продутаго чугуна. Съ площадки т про
изводится управление конверторами и дутьемъ, а съ п—всем и подъемами. 
Чугунъ подвозится въ  ковш ахъ локомотивомъ изъ доменнаго отделеш я, 
поднимается элеваторомъ (е) на площадку, выливается въ конверторъ, про
дувается и выливается вт> ковш ь для продутаго чугуна, стояицй на ниж- 
немъ горизонте, цепыо подается на элеваторъ (/), поднимается вновь на 
площадку и маленькимъ локомотивомъ по пути г развозится вдоль мар
теновскихъ печей.

Мартеновское отделеше состоитъ изъ 5 печей. Въ середине мастерской 
находится небольшая пламенная ¡печь для подогрева добавочныхъ чугу- 
новъ и два иаровыхъ молота по 200 kil. На одномъ изъ нихъ куютъ пробы, 
а другой служить для ремонта мастерской.

Разливочное отделеш е М  стоить отдельно, и сталь подвозится въ него 
краномъ-лакомотивомъ. Обслуживается оно четырьмя гидравлическими кра
нами „Вельмана“, изъ  которыхъ три силою въ 4 тонны и одинъ на 6



тоннъ. Кроме гидравлическихъ крановъ, по всей мастерской ходитъ мосто
вой кранъ, силою въ 10 тоннъ. Д ля охлаждения излож ницъ существуютъ 
два бассейна съ проточной водой.

Особенность новы хъ конверторовъ состоитъ, между прочимъ, въ  поста
новке днищ ъ. Д нищ а у В итковицкихъ конверторовъ не вставныя, аотъемныя, 
т. е. отымается вся  ниж няя часть конвертора а (фиг. 1, Табл. И). П еремена днищ ъ 
происходить такъ: на путяхъ х  (фиг. 3) внизу около конвертора стоятъ по д в е  те
леж ки . Сначала подвозятъ одну пустую (т) и на нее берутъстарое днище и отво- 
зятъ  ее, а затем ъ п од возятъ  подъконверторъ тележ ку  т  съ  новымъ днищемъ 
и ставятъ его. Устройство тележ ки  см. на эск и зе  фиг. 4. В ъ н ей  укрепленъ 
цплпндръ (а) съ толстыми стенками. Посредствомъ эластичной трубы (&), 
сделанной и зъ  то лстой гутаперчевой трубы, обмотанной стальной полоской, 
въ цилиндръ нагнетается вода изъ  аккумулятора. Конецъ трубки снабженъ 
завинтованной муфтой (с), посредствомъ которой трубка (Ъ) соединяется съ 
водопроводомъ. Когда въ  цилиндръ (а) пущена вода, то весь столъ (а) под
нимается вм е с те  съ поставленнымъ на немъ днищ емъ (с). Давлеше воды 
50 а!. Передъ постановкой днища вся часть его, которая будетъ соприка
саться со стенкам и  конвертора, обмазывается кварпевой массой, которая 
весьма плотно заполняетъ в с е  неровности и даетъ вполне герметичное соеди- 
неше. Когда днище прижато къ  конвертору, его содиняютъ съ нимъ по
мощью скобъ и клиньевъ. Днищ е набито кварцевой массой, къ  которой для 
связи  добавлена смола. Съ тележ екъ, на которыхъ набиваютъ днища, ихъ 
перекладываютъ на вагонетки съ гидравлическимъ подъемомъ посредствомъ 
гидравлическаго приспособлешя, показаннаго на таблице I, фиг. 3, разр езъ  по 
В Г .  Конверторы выложены динасовымъ кирпичемъ. Приводятся въ  д в и ж е те  
конверторы вертикальными зубчатыми рейками съ каждой его стороны. Зуб
чатое колесо простое. Д ля устранешя возможности самопроизвольнаго опро- 
кидываш я конвертора, въ случае поломки аккумулятора или порчи водопро- 
водныхъ трубъ, устроено нижеследую щ ее стопорное приспособление (фиг. 5).

Къ станинамъ конвертора приделанъ пустотелый цилиндръ (а), въ  ко- 
торомъ ходить цилиндръ (Ь) съ зубомъ (с) (фиг. 6). Зубъ (с) помещ ается какъ 
разъ подъ цапфой конвертора. Нижней частью цилиндръ (&) подвижно сое- 
диненъ съ тягой ((I), которая вращ ается около оси (с). Въ точке (/) прпве- 
ш енъ грузъ, а въ точ ке  (д) тяга, оканчивающаяся поршнемъ Л, ходящ имъ 
въ цилиндре к  Цилиндръ к соединенъ съ цилиндромъ, въ которомъ хо
дить рейка, служ ащ ая для вращ еш я конвертора к. Грузъ т разсчитань такъ, 
что когда въ  трубахъ есть давлеше, то поршень К приж ать къ нижнему 
краю цилиндра /с, и палецъ с позволяетъ свободно вращ аться цапф е кон
вертора; но какъ только давлен 1е воды упадетъ, грузъ т  опустить свое 
плечо рычага й, и палецъ с застопорить д в и ж е т е  конвертора, попавъ 
между зубцами колеса р 1). Дутье поступаешь въ конверторъ обыкновен-

') Это приспособлете весьма остроумно, но оно гарантируетъ отъ несчастья лишь В7-. 
случа'Ь порчи трубъ. Весьма простое и не менгЬе в'Ьрное приспособлеше сд'Ьлано наТ агац -

КОМБИНИРОВ. БЕССЕМЕРОВСКО-МАРТЕНОВСКТЙ СПОСОБЪ ПРОИЗВОД. СТАЛИ ВЪ АВСТР1И. В
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нымъ способомъ; но соединительная труба, вслЬдспяе отъемнаго днища, тоже 
отъемная. Дутье поступав съ отъ воздуходувной машины фабрики „Брейфель- 
д а“ и „Танека" въ 1500 НР. Машина системы комнаундь, иарорасиред-Ьле- 
ше „Корлисса“, а воздушные клапаны патента Р и д е р и .

Д1аметръ большого ц и л и н д р а ....................  1960 т т .
„ малаго „   1040 „
„ воздушныхъ цилиндровъ . . 1750 „

Ходъ порш ня.....................................................  1500 т .
Давлеше в о з д у х а ............................................  2 а!.

„ пара д о ............................................. 10 „
Число о б о р о т о в ъ .......................................г . 55
Обыкновенно д^лаю ть около . . . .  37 пр. 5 — 6 а!.
Въ 1 минуту п о д а е т ъ ...................................  750 ш.3 возд.

Воздухъ поступаетъ въ  воздушные цилиндры черезъ трубы, выведен
ный наружу зданья. Д ля наблюдешя за правильностью хода машины стоить 
особый автоматичесгай указатель „Карлика“ (Patent S. Karlik).

Въ томъ-же и ом ^щ ети  сто и тъ  старая воздуходувная машина въ 700 
лош. силъ. Она давала дутье для старыхъ 6-ти-тонныхъ конверторовъ. Ма
шина двухцилиндровая съ охлаждешемъ.

Д1аметръ паровыхъ цилиндровъ 600 ппп.
„ воздушныхъ „ . 800 „

Ходъ поршня ...............................
Давлеше пара д о .......................... 10 at.

„ воздуха .......................... . 1,5 „
Число оборотовъ .......................... 34
Въ 1 м. доставляется воздуха . . 300 in.3

Воздушные клапаны обыкновенные. Гидравлическое давлеш е п о л у 
чается отъ общихъ заводскихъ аккумуляторовъ. Три машины; три насоса 
для трехъ аккумуляторовъ. Одинъ, слуяишдй для элеваторовъ, въ 50-а1. и 
два по 30-а1. для движеш я конвертора и для гидравлическихь крановъ.

Паръ для машинъ аккумуляторовъ получается нзъ общей батареи ко- 
тловъ и отдельно не отчисляется.

Какъ уже было сказано, чугунъ поступаетъ изъ доменнаго отдЪлешя 
въ ковши и отвозится маленькимъ 10-ти-сильнымъ локомотивомъ къ эле
ватору I (см. обнцй иланъ).

Поднятый на верхнюю площадку чугунъ, помощью ц1шей, по путямъ 
подвозится къ конверторамъ. Этеваторъ гидравличесш й круглый и свободно

рогскомъ металлургическомъ завода. Во время дЪйств'ш конвертора, на него надЪта весьма 
прочная цЪпь такой длины, что если конверторъ самопроизвольно опрокинется, то сталь 
изъ него не выльется. ЦЪпь снимаютъ съ крючка у станины лишь тогда, когда разливной 
ковшъ подойдегь подъ конверторъ (фиг. 8).



поворачивается около подъемнаго поршня. Это необходимо, чтобы можно 
было наклонять ковши въ обе стороны (фиг. 9).

При вы ливаш и, вследсттае весьма высокихъ бортовъ желоба, проли
вается и расплескивается весьма мало металла. Ж елобъ у каж даго конвер
тора свой (фиг. 10).

Одной изъ  особенностей устройства является орошеше водой стенъ, 
куда падаютъ искры отъ конвертора, Р а зр е зъ  по В Г . стена аЬ. Благодаря 
этому, и збегается и наросташе и соединенная съ этимъ опасность для лю
дей, ходящ ихъ около стен ъ  (въ Т аганроге былъ весьма тяж ело раненъ камен- 
щ икъ во время ремонта конвертора кускомъ скрапа, сорвавш имся съ крыши).

Продутый м еталлъ выливается въ  особые ковши. Ковш ъ этотъ снаб- 
ж енъ сбоку отверстйемъ для вы ливаш я продутаго чугуна (такъ называемаго 
2 'ич8с11епргос1ис1;). Элеваторомъ /'(см. общее расиоложеш е) ковш ъ поднимается 
на площ адку и отвозится къ  иечамъ по рельсовымъ путямъ; отвозитъ его 
маленью й локомотивъ. Р азли въ  производится и зъ  отверстая, сделапнаго 
внизу и сбоку. Ковш ъ для продутаго чугуна довольно высоюй, а завалоч- 
ныя дверцы, наоборотъ, расположены весьма низко отъ уровня пола. Подъ 
носокъ выпускного отверстия подвозятъ желобъ, прямоидуппй въ печь(фиг. 11,). 
Запоръ устроенъ следую ш им ъ образомъ: отверстие заделы вается огне
упорною массою, которую сначала отбиваю тъ[(какъ при пробивке отверстия 
въ  мартеновскихъ печахъ) и затем ъ  пробиваютъ особой пробойкой (фиг. 
12 и 13). Въ отверстие вставленъ особый стаканъ изъ  огнеупорной глины 
(фиг. 13). Когда сталь вся вытекла, и начинаетъ идти ш лакъ, то особой проб
кой закрываютъ этотъ стаканъ и забиваютъ въ ушко а (фиг. 13; чеку, 
запирая такимъ образомъ плотно выпускное отверсие. Ш лакъ выливается по 
наклонной плоскости наружу здашя.

У правлеш е конверторомъ происходитъ изъ распределителя т, а всем и 
гидравлическим и приспособлешями изъ  распределителя п  (фиг. 1, Табл. I).

Печей для производства стали комбинированнымъ снособомъ 5. В се 
о н е  недавно перестроены. Прежде печи эти работали съ генераторами си
стемы „Зайлера“, стоящими около печей, дававш ими газъ  высокой темпера
туры, и регенерировали одинъ воздухъ. Теперь регенерируется и воздухъ, 
и газъ. Вследств1е тесноты помеш еш я и невозможности углубить регенера
торы (почвенныя воды), каж дая печь, кром е стоячихъ регенераторовъ, им еетъ  
и лежач]е (фиг. 14). Разм еры  печи А1« 1 несколько больше, ч ем ъ  осталь- 
ныхъ; она им еетъ  въ длину 14 т  , при ш ирине 4,5 т .  Остальныя печи по 12 ш. 
длины, при 4,3 т .  ширины. Объемъ газовыхъ регенераторовъ 96 т .  \  а воздуш 
ныхъ 84 т . 3, т. е. обпцй объемъ 180 т . 3, или 9 т . 3 на тонну плавки (переводя 
на 1 регенераторъ 2,25 ш .3), т. е. величина уж е вполне достаточная.

Завалочныхъ оконъ только по два, и средш'я весьма малаго размера 
и служ атъ лиш ь для плавки, пробивашя выпускного отверстия и заливки 
продутаго чугуна. Поднимаются д] ерки посредствомъ проволочнаго каната 

и лебедки.
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6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Приборъ для перемены направления газа—золотниковый и  действуешь 
гидравлически (фиг. 15). Воздухъ переменяется при посредстве тарелоч- 
ныхъ клапановъ, соединенныхъ съ золотниковымъ аппаратомъ.

Герметичность запираш я газоваго клапана со стороны отходящ ихъ га- 
зовъ достигается акуратной пригонкой скользящ ей плиты и густой смаз
кой смолой скользящ ихъ поверхностей. Вообще-же аппаратъ действуетъ 
превосходно, и имъ очень довольны.

Г азъ получается въ общихъ для всехъ  мартеновскихъ печей генера- 
торахъ. Генераторы расположены въ отдельномъ зданш, находящ емся на раз- 
стояши 230 т .  отъ мартеновскихъ печей, работающихъ съ продувкой, и около 
100 т .  отъ печей безъ продувки. Газопроводъ для всехъ  печей съ продувкой 
общШ; д1аметръ его 2,2 т . ,  а въ расширенныхъ частяхъ и 5 ш. Газопроводъ не 
футерованъ. Весь онъ идетъ коленами, понижающимися и повышающимися. 
Генераторы состоять изъ 6-ти батарей генераторовъ (фиг. 17, 18 и 19), изъ  
нихъ 5 по 5-ти въ  каждой и 6-ая изъ  7 генераторовъ— 4 батареи для старой 
сталелитейной (будемъ такъ называть сталелитейную, действующую комбини- 
рованнымъ способомъ) и д ве  для новой: батарея въ  пять генераторовъ для 
20 тонной печи и въ 7 генераторовъ для 30 тонной. В се  4 батареи для 
старой сталелитейной соединены вм есте , для новой-же действую тъ отдельно , 
но могутъ быть соединены. Соединеше и разобщеше делается посредсгвомъ 
простой заслонки, какъ показано на эскизе (фиг. 16).

Генераторы обыкновенные шахтенные, безъ колосниковъ, съ дутьемъ отъ 
инжектора Кертинга. Въ самомъ генераторе три ряда газоочистительныхъ 
камеръ (фиг. 20). Изъ всехъ  пяти генераторовъ газъ посгупаетъ въ общую 
камеру а, откуда черезъ пролетъ Ь поступаетъ въ первую камеру, опуска ется 
внизъ, проходить пролетомъ с во вторую, поднимается вверхъ и т. д., какъ 
показано на фиг. 20, во все  10 камеръ и вы ходить въ  трубу к, откуда 
уже и идетъ черезъ изолируюпцй аппаратъ въ обшдй газопроводъ.

Стрелка съ булавкой (и)-»м показываетъ, что газъ опускается, стрелка 
в<-,что газъ  поднимается. Посредствомъ дверокъ, йи <12, <1.л, <1̂  д,ъ можно чистить 
в се  камеры, такъ какъ соединительные пролеты: с, /, ¡с, I и т  в с е  внизу.

Весьма удобепъ изолирующей приборъ, изображенный на фиг. 21; онъ со- 
стоитъ изъ ж елезной коробки съ двумя перегородками а и Ь; а идетъ снизу 
вверхъ, Ь—сверху внизъ. Трубой сИ коробка соединяется съ общимъ газопрово- 
домъ. Если вода налита до уровня М, то приборъ закрыть и батарея изолирована 
отъ остальныхъ. Газъ тогда выпускается черезъ трубу с. Если вода налита 
до уровня 1т, то батарея соединена съ общимъ газопроводомъ. Тогда въ 
трубе с закрываюсь заслонку п. Кроме этой прямой цели , описанный при
боръ служить и для очистки газа. Накопляющаяся смола легко чистится 
изъ воронки Ь т Тс.

Весь газопроводъ идетъ, какъ уже было сказано, коленами, понижаясь 
и повышаясь (фиг. 22). Каждое колено около 40 га. Соединяются колена по
средствомъ цилиндровъ. д1амегромъ въ 5 га. и шириною вь  2 т .  Такимъ обра-



зомъ во в сех ъ  этихъ м естахъ  скорость газовъ уменьш ается, и твердыя и 
смолистая частицы удаляются. Соединительные цилиндры соединены тру
бами съ воронками, наполненными водой. Д ля  чистки газопровода употре
бляется следующей простой способъ: въ  небольшое отверспе газопровода 
вставляется брызгалка, и вся пыль смывается и стекаетъ черезъ вертикальныя 
трубы а„  а2... въ  воронки 61( Ь2...

Одинъ разъ  въ  8— 9 мЪсяцевъ газопроводъ чистятъ, вы пуская изъ  
него газъ  и посылая внутрь людей. Благодаря такому устройству, газъ  полу
чается вполне чистый. Температура входящ аго газа еще довольно высока— 
около 200° С. Высота площ адки печей надъ поломъ фабрики 3,5 т .  (фиг. 23).

Разливъ  ведется въ  два ковша-локомотива. Первый ковш ъ, въ  которомъ 
остается сталь, много выше второго. Въ него выпускаютъ сталь и несколько 
наклоняютъ его для того, чтобы слить весь ш лакъ  изъ  печи. Вследств1е 
того, что ш лакъ  выливаютъ въ ковш ъ, въ  которомъ остается сталь,—запу
тавшийся въ  немъ металлъ отделяется, благодаря своему большому у д е л ь 
ному весу , а следовательно и большей инерцш при паденш  и зъ  ж елоба 
въ ковшъ.

Разливъ  металла по изложницамъ производится въ  совершенно дру- 
гомъ здаш и (см. обпцй планъ VII). Въ немъ поставлено 5 обыкновенныхъ 
гидравлическихъ поворотныхъ крановъ системы „Вильмена“, изъ  которыхъ 
4— по 4 тонны и 1—въ 6 тоннъ. Кроме того, мостовой кранъ въ 10 тоннъ. Б ол
ванки отливаются в сех ъ  величинъ до 8 тоннъ. Обыкновенно отливаются 
болванки въ  750 М1. Совсемъ мелкихъ болванокъ не отливаютъ. Отливка 
въ  д в е  струи. Алюмишя добавляютъ весьма мало: 20— 30 кусочковъ на 
плавку.

Весьма интересно приспособлеше (фиг. 24), служащ ее для вынимаш я 
застрявш ихъ въ  изложницахъ болванокъ. К акъ это видно изъ  эскиза, за
стрявш ая болванка выжимается собственнымъ весомъ. Если в е с ъ  ея малъ, 
то прицеиляю тъ еще другую. Д ля каждаго сорта болванокъ им еется свой 
прессъ.

Конусность излож ницъ значительная. Изложницы передъ разливомъ 
стали обмазываются внутри смолой, получаемой отъ очш цеш я генераторнаго- 
газа. Изложницы среднихъ разм еровъ выдерживаютъ отъ 50 до 70 плавокъ. 
Р азогревъ  ковшей ведется на особо устроенныхъ горнахъ. Ковши опро
кидываются на нихъ. Снизу пускается дутье отъ вентилятора.

Покончивъ теперь съ описательной стороной устройства, перейду къ  
работе.

П осле правки пода печи, которая продолжается не более 10— 15 ми
нуть, а иногда и меньше, заваливаютъ въ печь известнякъ, руду, ломь и 
твердый чугунъ. Завал ке  даютъ расплавиться и тогда вливаютъ два ковша 
продутаго металла одинъ за другимъ. При правильномъ ходе печей и кон- 
верторовъ, продувка ведется почти до полнаго обезуглерожпвашя чугуна; 
но при м не изъ  26 ироцессовъ, которые я  виделъ , лиш ь два или три дове
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8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВДО.

дены были до полнаго падеш я пламени, остальные же останавливали при 
со д ер ж ан т  углерода не м енее 0,15%, а чащ е отъ 0,2 до 0,25°/0 (сужу по пла
мени и по излому пробы).

Чугуны продуваются довольно бедные кремшемъ. Я ви д ^л ъ  въ каби
нете заведываюгцаго производствомъ значительное количество пробъ съ 
анализами, въ которыхъ кремшй опускался до 0,5—0, 4°/0- Но для успеш ной 
продувки такой чугунъ долженъ быть поданъ возможно горячШ и въ не- 
большомъ количестве, т. е. тоннъ 6 — 7, не больше. Предпочитаютъ проду
вать чугуны. заключающее отъ 0,8 до 1, 1°/0 кремшя. Больш аго его содержания 
на Витковицкомъ заводе избегаю тъ, такъ какъ онъ увеличиваетъ ж аръ и про
должительность продувки, а также (по словамъ заведываю щ аго производ
ствомъ г. Годомана) возвышаетъ температуру стали, а следовательно ухуд
шаешь ея качество.

Съ последнимъ я не согласенъ: сталь хуже, когда она выпущена через- 
чуръ горячею, но излиш нимъ жаромъ пром еж уточная продукта можно вос
пользоваться для расплавлеш я твердой части шихты, вливая продутый ме- 
таллъ несколько ранее.

Въ прилагаемой таблице I показаны средше анализы чугуновъ про- 
дутаго металла и стали.

Таблица 1.

Назваше продукта. Мп. Рк. в. С.
Ч угунъ . . . 0,8 -1,1 2 —2,5 0,4—0,6 0,05—0,10 3, —3,5
Продут, чуг. . . 0,1— 0 0,2 —0,4 0,5—0,7 0,04—0,06 0,11—0,15
С т а л ь ......................следы  0,25—0,35 0 , —0,02 0,01—0,02 0,10—0,11

Насколько верны  анализы продутаго продукта и стали, не берусь ска
зать; при мне, какъ уже я говорилъ, продувка велась не до полнаго обез- 
углерожнвашя. Мною взяты съ собой куски чугуна, продутаго продукта и
стали. Въ таблице II помещены ихъ анализы, сделанные въ нашей лабо-
раторш.

Таблица I I .

Назваше продукта. S i Мп. Ph S. С.
Чугунъ ...................... 0,88 1,93 0 ,225 0 ,082 4 ,62
Продут, продуктъ . . 0,21 0,50 0 ,250 0 ,059 0 ,10
Сталь .......................... . 0 ,018 0 ,38 0,021 0 ,058 0,08

Одной изъ обратныхъ сторонъ кислаго бессем ероватя прежде являлась 
необходимость им еть чугуны, содержание не менее l ,5 ° /0 Si, такъ какъ такой 
чугунъ требуешь большаго количества горючаго. Чугуны-же съ 0,8— 1°/„ Si 
получается весьма легко.

П осле заливки продутаго чугуна въ печь плавка остается въ ней отъ 
1 до 2 часовъ {maximum). Этотъ перюдъ плавки весьма важенъ, ибо во время 
него совершается рафинироваше стали, т. е. освобояедеше ея отъ фосфора
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и отчасти отъ серы. Все время в м е с те  съ пробами стали берутся пробы 
шлака.

Время, необходимое для одной плавки, слагается изъ:
Правка печи  ............................ отъ — ч. 10 м. до — ч. 15 м.
Завалка тверды хъ  матер..................... „ — „ 2 0  „ „ — „ 30 „
Распаливаш е и х ъ ........................... „ 1 „ 30 „ „ 2 „ 00 „
Заливка обЪихъ иорц. продут, чуг. „ — „ 20 „ „ — „ 30 „
Р а ф и н и р о в а т е ...................................  „ — „ 50 „ „ 1 „ 30 „
В ы п у ск ъ ................................................. „ — „ 10 „ „ — „ 15 „
Вся плавка д л и т с я ...........................  „ 3 „ 20 „ „ 5 „ „ „

Время, потребное для рафинироваш я, зависитгь отъ количества ф ос
фора въ ш ихте.

При м не печи работали на поде, набитомъ магнезитомъ, но обыкновенно 
тше раболаютъ съ доломитовымъ подомъ.

Печи во время плавки не охлаждаются, благодаря тому, что генера
торы соединены въ обппй газопроводъ, и при чи стке  одной батареи гене- 
раторовъ ее лиш ь изолируютъ отъ общаго газопровода (наливаютъ воду въ 
воронку до уровня hk, см. фиг. 21). Эта экономия несколько компенсируетъ 
потерю теплоты въ газопроводе.

Расходъ угля для печей съ продувкой около 1 2 % выпускаемой стали 
(при суточной производительности 5 печей въ  500 тоннъ угля расходуется 
60 тоннъ— это с в е д е т е  я  получилъ непосредственно отъ старш аго рабочаго 
при генераторахъ изъ  его книги).

Ш ихта, заваливаемая въ  печь, состоитъ изъ:

Чугуна сераго  твердаго . . 1.0 0 0 — 2.000 kl.
„ п род утаго . 14.000— 18.000 „

Обрезковъ ж ел еза  . . . .  1.0 0 0 —  5.000 „
Известняка . ......................  L.300— 1.700 „
Р у д ы ........................................ 500 — 700 „

Обыкновенно общШ в е с ъ  завалки въ печь №  1—23.000—22.000 kl. ме
талла, а въ  остальныя печи 22 .000— 21.000 kl. Соотношеше между об рез
ками ж ел еза  и иродутымъ чугуномъ колеблется въ  зависимости отъ того, 
сколько въ наличности им еется мелкихъ обрезковъ (крупные переплавля
ются въ  новой сталелитейной и  заваливаются въ печь машиной).

Руда употребляется изъ  Ш вецш —красный ж елезнякъ . И звестнякъ въ 
ви д е  извести негашеной. Анализы того и другого помещ ены въ таблицахъ 
III и IV. Руда получается и зъ  собственныхъ рудниковъ въ Ш вецш , куплен- 
ныхъ Витковицкимъ заводомъ въ  1897 г. въ  Северной Ш вецш.

Таблица I I I .
S i0 2. A l20 :i. Р 20 5. Fe. Мп. CaO. МдО. S. ^ о т .

\ 9 ,7 0  15 ,82  0,01 44 .71  0 ,63  7,38 1,13 0 ,3 3  12,78

0 .36  11,62
Да . . . <

( 8 ,44  3,60 0 ,0 3  51 ,94  0 ,7 8  —  1,27
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Таблица I V .

S i0 2. 1\О ъ. F e0 3. CaO. МдО. S. Пот.
Известь . . . 0 ,05  0 ,14  0 ,59  78 ,21  1,32 1,02 18,36

Ш лаки сильно основные. Берутъ все время отдельную пробу шлака.

Таблица V.

А120 3. Р 2Оу Fe О. МпО. CaO. CaS. МдО.
2,39  2 ,31  13,63 13,05 35 ,69 3 ,2 4  10,23

5 ,03  4 ,82  27,37 6,92 39,05 1,06 8 ,55

У гаръ на Витковицкомъ заводе доведенъ до возм ож н ая  minimum’ а 
при процесс^ съ незначительнымъ количествомъ руды. У гаръ *) за декабрь 
м есяц ъ  1899 г. показанъ въ книгахъ 7 ,9 % . По моимъ записямъ плавокъ 
получился 9 ,70% , не считая скрапа. Разливъ производился въ довольно боль
н ая  изложницы и въ  больш инстве случаевъ сверху. Плавки были все  горяч1я, 
такъ что наскрапъ  нельзя положить более 1 % , т. е. угаръ будетъ 8 ,7 0 % . Полу- 
ч е т е  такого относительно небольшого угара объясняется, главнымъ обра- 
зомъ, весьма незначительной механической потерей ж ел еза  отъ выбро- 
совъ. Эту потерю считаютъ не превосходящей 0 ,5 % , тогда какъ она-же до
ходила до 5 %  при конверторахъ въ 6 тоннъ стараго типа. Мною записаны 
были 16 завалокъ: 10— 20  марта и 6 — 2 1 -го  марта. Въ таблице V I-й показаны 
результаты.

Таблица VI.

Число. плавокъ.
съ

завалки.
ВЪсъ 

получ. стали.

2 0 /III 8011 23 .000 19.580

8012 22 .000 18.605

>? 8013 22.900 18.745

V 8014 21.800 21 .125

V 8015 23.000 19 .910

J) 8016 23 .100 2 1 .920

» 8017 23 .000 22 .430

8018 23.200 20 .460

?? 8019 24 .000 24 .270  2)

V 8021 21.700 19.755

21/111 8030 2 1 .560 19.115

») 8031 21 .320 19 .025

И 8033 22 .880 19.805

8034 22.490 19.575

1) Угаръ я считаю вм'Ьст'Ь бессемеровсшй и мартеновский, т. е. вгЬсъ чугуна прини
мается до запивки въ конверторъ.

2) Вероятно, въ эту плавку вписаны болванки отъ предыдущихъ, не вышеднпя не
медленно изъ изложницъ и выбитыя иотомъ.

SiO,.

Ш лакъ . . \ 19,3 
7,94
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Число. №№ В'Ьсъ В'Ьсъ
плавокъ завалки, иолуч. стали.

8036 21.700 20.180
8037 21.670 20.060

359.320 324.560

У гаръ 359.320 — 324.560 
_  37593 X  2

Эти цифры списаны мною прямо съ доски весовщ ика болванокъ, такъ  
что не подлеж ать сомн’Ьшю.

У каж дой и зъ  печей спещ ально работаетъ лиш ь два чел овека—стар- 
шШ рабочШ и его подручный.

Д ва ч еловека для всЪхъ печей разделы ваю тъ выпускныя отверстая. 
Д венадцать ч еловекъ  заваливаю тъ во все  печи твердый матер1алъ и помо- 
гаютъ при вы пуске и плавке, и двенадцать-ж е готовятъ твердый матерталъ, 
подавая его на элеваторъ (см. общее расположеше).

На генераторе при каждой батарее работаютъ: старппй и два подруч
ны хъ наверху и по четыре ч еловека внизу. При продувке работаютъ три 
чел овека наверху и два внизу.

Все пробы стали производятся подъ молотомъ.
Покончи въ  съ техническимъ описаш емъ устройствъ, перейду къ  ком

мерческой стороне дела . Мне удалось просмотреть декабрьский отчетъ: чу- 
гунъ сдается въ  сталелитейную по ц е н е  3 гульден. 25 кр. за метрич.-цент- 
неръ (100 кл.), и при этомъ сталь обходится 4 гульд. 48 крейц. Ломь счи
таюсь по ц е н е  2 гульд. 90 кр. Переводя на наш и деньги, ц ен а  чугуна 
42/2 коп., ломи 37,2 кон. и стали 58,3 коп. П ередЬлъ такимъ образомъ рав
няется 17 коп. (беря 18% ломи).

Вотъ некоторый данныя, выписанныя мною изъ декабрьскаго отчета 
1899 года.

Въ декабре было отлито всего 14.246 тоннъ стали всем и  печами. Счи
тая, что печь №  6, работающая обыкновеннымъ способомъ, отлила 2.000 
тоннъ (она обыкновенно д елаетъ  4 плавки), получимъ, что печи, работаю- 
шдя комбинированнымъ способамъ, отлили около 12.250 тоннъ, т. е. 735.000 
чудовъ.

Другой заводъ въ  Австрш, на которомъ ведется комбинированный про- 
цессъ производства стали, это заводъ въ Тчинице, принадлежащей эрц

Уголь обходится на 100 кл. . . . 21,35 кг.
Огнеупорные мaтepiaлы
Ремонтъ ...........................
Р а б о ч 1 е ..........................

. . 14
7,5 *)

25,5

Тчиницъ.

*) Сносится каждый м'Ьсяцъ.
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герцогу Рудольфу. Это нечто  въ  родЬ полуказеннаго завода или, точ
н е е  сказать, заводъ удЪльнаго ведомства. Эрцгерцогъ Рудольф ъ и м еетъ  
огромный и м е т я ,  одиннадцать заводовъ и значительное количество руд- 
никовъ.

Служащее остаются на своихъ м естахъ  десятки л етъ , выслуживаютъ 
пенсш. Обнцй характеръ службы далекъ  огъ той кипучей деятельности ,ко
торая царитъ въ  Витковице.

ТчиницкШ  заводъ приписываетъ себе первенство во введеш и комбиниро
в а н н а я  способа производства стали въ Австрш. Если это даж е и справедливо, 
то все-же вн е  сомнеш я, что онъ значительно отсталъ отъ Витковицы, и въ  
данный моментъ въ Тчинице лиш ь приступаюсь къ  тем ъ  переделкам ъ, ко
торый уже выполнены въ Витковице.

Заводъ этотъ гораздо меньше Витковицкаго и состоитъ изъ  доменнаго 
отделеш я съ тремя действую щ ими домнами и четвертой строящ ейся (одна 
м аленькая на 15 тоннъ суточной производ., д в е  по 60 тоннъ и  новая на 
120 тоннъ). Н агревательны е аппараты у старыхъ доменъ системы „Витвеля“, 
у новой „Каупера“.

М артеновское отделеш е им еетъ  семь печей и два конвертора; кромЪ 
того, сущ ествуетъ прокатное отделеш е съ пудлинговыми печами. Главнымъ 
образомъ прокатывается сортовое ж елезо. На заводе работаютъ 3.500 че- 
л овекъ . Остальныя отдЪлешя вспомогательныя.

На заводе-ж е установлены коксовыя печи системы „Отто“ съ утили- 
защ ей газа подъ котлы и добывашемъ амм1ачныхъ солей.

Мартеновское отделеш е разд еляется  на „старое“ и „новое“. Старое 
работаетъ обыкновеннымъ способомъ и состоитъ и зъ  двухъ основныхъ 15 
тонныхъ печей и одной кислой 2-хъ-тонной. Изъ последней получается 
сталь для отливокъ.

Р азливъ  стали въ старомъ отделенш  обыкновенный, т. е. разливная ка
нава идетъ близъ печей. Новое отделеш е работаетъ комбинированнымъ спо
собомъ.

Общее расположеше мартеновской мастерской, работающей комбиниро
ваннымъ способомъ, показано на табл. I, фиг. 4. Здаш е очень старое съ дере
вянными стропилами. М астерская вм ещ аетъ два конвертора и четыре 
мартеновсгая печи: 3 по 15 тоннъ и 1—12. Конверторы поставлены такъ, 
чтобы была возможна разливка стали непосредственно и зъ  нихъ во вра- 
щаюшдйся ковш ъ (теперь уже это устройство не действуешь, и поворотный 
кранъ служ ить для снимашя ковш ей съ крана-локомотива). А —конверторы. 
Ь— пути для ковшей, подвозящ ихъ ж и д м й  чугунъ изъ  доменныхъ печей; 
а—элеваторъ д ля  этого ковша, В —мартеновсшя печи, С—машинное отде
леше, воздуходувная машина, аккумуляторъ и помпы для него, с —машины, 
/] и /2— помпы, д—аккумуляторъ, Л —помещ еш е для приготовлеш я дннщ ъ, 
Е  суш ильни для днищ ъ и запоровъ, О—паровой молотъ, служащШ  для 
ремонгныхъ работъ въ мастерскихъ, Т±—горнъ- къ  нему, К —контора заве-



дующаго, Ь —путь для крана-локомотива старой конструкц]и; меж ду коле
сами 3,4 ш, Ж —разливная канава; N — путь для подвижного крана, служа- 
щаго для постановки изложницъ.

Льютъ исключительно болы ш я болванки не м енее 750 кП., а потому 
одинъ кранъ усп^ваетъ обслуживать канаву. О— батарея генераторовъ, Р — 
подъемы для ковшей, служапце для заливки продуто!! стали въ печи, В — 
дополнительное отд^леш е.

Конверторы (см. общее расположеше) 6 тонные стараго типа (небольшой 
д1аметръ и довольно значительная высота). Конверторы приводятся в ъ  дЪй- 
сттае гидравлически, давлеш е въ 25 а\,. Зубчатая рейка у каж даго конвер
тора одна горизонтальная съ шевронными зубцами. Заливка чугуна въ  кон- 
верторъ производится посредствомъ весьма длиннаго желоба съ сильнымъ 
уклономъ (фиг. 25 и 26). Около конвертора расположены площ адки на 4-хъ 
горизонтахъ. Площ адка №  2 на одной высоте съ поломъ доменныхъ печей, 
и на нее подается цепной передачей ковш ъ съ ж идким ъ чугуномъ. Съ пло
щадки №  1-й производится починка днищ ъ. Съ №  3-го забрасывается ж е
л езо  для охлаждеш я и  съ №  4-го заливается по сильно наклонному ж е
лобу чугунъ. Съ площ адки №  2 на площадку №  4 ковш ъ подается гид- 
равлическимъ элеваторомъ, а къ  желобу снова подается цепью.

Продутый чугунъ выливается изъ  конверторовъ въ обыкновенный 
ковшъ-локомотивъ, ходяшдй по рельсамъ Z  (см. общее расположеше).

Этотъ ковш ъ-локомотивъ старой конструкщи и огромныхъ размеровъ; 
между рельсами 3,4 га. Затем ъ  ковш ъ доставляется къ  подъемамъ А , Р 2, 
Р я (общее расположеш е).

Подъемы эти, какъ видно изъ фиг. 28, па лицевой стороне печей и 
состоять (фиг. 27) и зъ  круглаго чугуннаго стола съ дномъ; на д н е  укре- 
пленъ желобъ, вращающШся на ш ты ре х. Весь столъ поднимается на трехъ 
порш няхъ то 1, то2, то3. Ковш ъ ставится на этотъ столъ такъ, что вы пускное 
отверстие, закрываемое обыкновенной пробкой, приходилось-бы противъ ма
л е н ь к а я  желоба д. У печи, на высоте завалочныхъ оконъ, сделано отвер
стие, куда вставляется желобъ. Печи № №  1 и 2-й им ею тъ желоба отъ од
ного подъемнаго стола, а 3 и 4 каж дая особый, какъ это показано на 
фиг. 28.

Когда ковш ъ поставленъ краномъ на столъ, последнш  начинаю тъ под
нимать, и при подъем е онъ снимается съ вилки, на которой держится. 
Когда ковш ъ поднятъ такъ, что желобъ д (эскизъ 27) придется вы ш е прь 
емной воронки желобовъ печей, его поворачиваютъ такъ, чтобы онъ при
ш елся надъ воронкой, и, поднимая запорт> ковша, выпускаютъ продутый 
чугунъ въ печь.

Способъ подобной заливки крайне неудобенъ; при работе в с е х ъ  четы
рехъ печей ковш ъ не успеваетъ  подать для каждой печи более одной 
порщи продутаго чугуна. Въ самомъ д е л е , печи делаю тъ по 4 плавки, т. е. 
16 плавокъ въ 24 ч. Если считать, что ковш ъ долженъ быть поданъ за 10 м.

КОМБИНИРОВ. БЕССЕМЕРОВСКО-МАРТЕНОВСК1Й СПОСОБЪ ПРОЙЗВОД. СТАЛИ ВЪ АВСТР1И. 13
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до вы пуска и что самый вы пускъ съ разливомъ займетъ не м енее 15 м., 
принимая правку его не м енее 5 минутъ, уже 16 получасовъ, т. е. 8 час. 
ковш ъ будетъ занятъ  разливкой стали— остается 16 часовъ. Если считать, 
что отъ момента подачи ковш а къ  конвертору до пр1ема на вилки опорож- 
неннаго въ  печь ковш а пройдетъ такж е не м енее ‘/ 2 паса, получим ъ вре
мя какъ  разъ  для 32 операцШ, т. е. въ  обр&зъ на 2 подачи въ каждую 
печь; но, очевидно, такой математической точности достигнуть нельзя, и вы
пускъ и зъ  печи легко можетъ совпасть съ выпускомъ и зъ  конвертора. По
этому, какъ  уже было выше сказано, вынуждены продувать лиш ь одну 
порцно, добавляя остальное въ  печь въ  твердомъ виде.

Объемъ конвертора около 6 куб. метровъ при нисколько холодномъ 
ч у гу н е  дастъ значительные выбросы. Д ля  ум ены неш я потери отъ выбрасы- 
ваш я прим еняю сь дутье подъ давлеш емъ сверху: отверстае конвертора умень
ш алось на 2/з посредствомъ привеса къ  нему особой заслонки, фиг. 
29. По моему, главную роль при умены неш и выбросовъ играетъ про
сто малое с е ч е т е  отверстая, а не внутреннее давлеше. Вообще-же въ 
Т ч и н и ц е  продуваютъ чугуны значительно более богатые кремш емъ, ч ем ъ  
въ  Витковице.

Д нищ а въ Т чинице обыкновенныя, безъ фурмъ. Всего отверстай для 
дутья 67, съ общей площадью сеч еш я  152 кв. сапт. П ерем ена днищ ъ про
изводится обыкновеннымъ подъемнымъ столомъ. Стопорныхъ аппаратовъ у 
конверторовъ нетъ .

Конверторы, все  подъемы и кранъ приводятся въ  д в и ж е т е  гидравли- 
ческим ъ д авл етем ъ . Д авлеш е воды 25 а !  Три помпы.

Д1аметръ паров, цилиндровъ помпы . . . 315 т т .
„ водяныхъ „ „ . . .  110 „

Дутье довольно значительной упругости получается отъ воздуходувной 
двухцилиндровой машины. Машина старая (ставится новая, системы „ком- 
паундъ“) сделана въ  Тчинице.

с1 паров. . . . 1.100 т т .
В  возд. . . . .  1.265 „
Н ...............................  1.565 „
Число оборотовъ . 25—25 „
Д авлеш е..................... 14—2 а1.
Въ 1 мин................ ю о  т .8 воздух.
Давлен, пара. . . 5—6 а!;.х)

М артеновстя печи Тчиницкаго завода весьма разнообразны. Печь №  1 
на 12 тоннъ и им еетъ  лиш ь леж ач1е регенераторы.

М Обыкнов. 4 а!.



Объемъ ихъ:
Газовые 1,2 X  1,7 X  8 =  16,82га.3, т. е. обоихъ 32,64 т . я. Воздушные 

1,2 X  1,9 X 8 == 18,24т.3, т. е. обоихъ 36,4 8 т .3, т. е. обицй объемъ 32,64 -{- 36,48 =

=  69 ,12т.3, или на тонну плавки 6^’912 =  5,76 т .3 общаго объема, или

5 76 — 1,44 т 3 — одного. Печь эта старая и скоро будетъ переделана на 15- 

тонную.
Печь №  2-й уже перестроена и имЪетъ стояч1е и лежач1е регенераторы, 

Устройство леж ачихъ регенераторовъ объясняется близостью почвенной 
воды, вслгЬдств1е чего было невозможно углубить стояч1е регенераторы.

П ечь№ 3-й системы „Ш енвельдера“ заслонками совершенно не пользуется.
Печь №  4-й новейш ей постройки и хотя такж е па 15 тоннъ, но н и 

сколько длиннее остальныхъ.
Генераторы той-же системы, что и въ  В итковице.
Отличье, во-первыхъ, въ  томъ, что не 2 ряда очищ аю щ ихъ камеръ, а 

три; дутье отъ вентилятора, и паръ вдувается особо. К аж дая печь имЪетъ 
отдельную  батарею генераторовъ.

Аппараты для перемены направлеш я газа и воздуха обыкновенные 
(барабаны).

Вся сталь изъ  печей съ продувкой разливается въ  болы ш я изложницы, 
не менЬе 500 М1. Отливка производится въ  4 сразу (два запора и черезъ 
каж дый запоръ въ  д в е  изложницы), какъ это показано на фиг. 30-й.

Работа производится несколько иначе, ч е м ъ  въ  Витковице. Какъ уже 
было сказано, въ  каждую печь вливаю сь лиш ь одинъ ковш ъ продутаго ме
талла, т. е. 6— 7 тоннъ. Всю твердую ш ихту заваливаютъ раньше. Заливаютъ 
продутый металлъ, не ожидая полнаго р а с п л ав л етя  твердой шихты, и тогда, 
когда она достаточно нагреется  и начнетъ плавиться (последш й способъ, 
на мой взглядъ, ращональнЬе, такъ какъ  въ  сл у ч ае  горячей плавки въ кон
верторе твердая ш ихта расплавится за счетъ излиш ней теплоты жидкой, 
да и вообще регулировать температуру выпускаемаго продукта легче).

Печи делаю сь круглымъ счетомъ по 4 плавки  въ 24 часа. № №  1, 2 
и 4 работаютъ несколько скорее; хуже другихъ работаешь №  3 „Ш енвель
д ера“. № №  2 и 4 имею тъ весьма незначительные регенераторы, а №  1 им еетъ  
въ  ш ихте больше продутаго металла (на 12 тоннъ— 6— 7, т. е. более 50%, 
тогда какъ  остальньтя  печи имею тъ м енее 50%).

Все последующая данныя выписаны мною лично изъ  цеховыхъ книгъ

Печь №  2-й 21/хп.

КОМБИНИРОВ. БЕССЕМЕРОВСКО-М АРТЕНОВСК1Й ОНОСОБЪ ПРОИЗВОД. СТАЛИ ВЪ АВСТРШ. 15

Предыдущей в ы п у с к ъ ........................................ 10,55 ч.
Конецъ площадки холодной шихты. . . . 1,00 „
Заливка продутаго металла .......................... 1,40 „
Полное р а с п л а в л е ш е ........................................ 4,00 „
В ы п у ск ъ .............................................................. 5.05 „



16 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Ш ихта состояла:
Чугуна твердаго б е л а г о .................................... 2.000 кП.

„ „ с Ь р а г о .........................................  2.000 „
„ „ марганцев.................................... 400 „

Продутаго металла . .   6.900 „
Ж ел еза  о б р е з к о в ъ ............................................. 4.100 „

„ с к р а п а ...............................  . 1.000 „
Зеркальн. чугуна ............................................  150 „
Ф ерро-марганца................................................   . 60 „

И т о го ...............................  16.610 М1.
И зв е ст н я к а ..............................    700 „
Р у д ы .......................................................................  230 „

Получено:
Годной б о л в а н к и .................................. • . . .  14.108 „
Скрапа........................................................................  350 „
Выбросовъ изъ  к о н в е р т о р а ........................... 350 „

14.808 кП.
У г а р ъ .......................................................................  1.787 кП.
т. е. 12%.

Анализъ:
С .................. одоо
Р к ..................  0,022

Е ......................  38 кЦ.
^ ....................................   3 4  я

Средшй угаръ за прошлый годъ былъ 8,70%.
Въ таблиц^ VI показаны средше анализы чугуна, продутаго продукта 

и полученной стали.
Таблица V I.

П Р О Д У К Т Ы .  8 1  М п .  77г. 8. С.

Ч угунъ . . . .  1,3—1,5 3 —3,5 0,4 —0,5 0 ,0 6 - 0,08 3-й 4
Прод. продув. . 0 ,2 —0,3 0,5 0,6 0,5 —0,6 0,07—0,09
Сталь м ягкая . следы  0,3—0,5 0,02—0,03 0,07— 0,09 0,10

„ рельсовая, следы  1 — 1,2 0,5 — 0,7 0,07— 0,09 0,4— 0,5

Расходъ горючаго въ среднемъ 21%.
Въ настоящ ее время въ Тчинице уже разработанъ проектъ новаго» 

устройства: конверторы ставятся даже несколько болыше, ч ем ъ  въ Витко- 
ви ц е  (15 ш3.). Машина, могущая развить давлеш е въ 3 а!. Заливка съ рабочей 
стороны печей помощью мостового крана. Ковш ъ висячШ  на цЬпяхъ.

Д нищ а заводь удерж иваетъ своей описанной системы. Продувать въ 
этихъ болынихт> конверторахъ будутъ 10 тоннъ, которые сразу и будутъ за
ливаться.



Выгода прим енеш я ком бинированная способа те м ъ  очевиднее, ч/Ьмъ 
значительнее разница цены  чугуна и ж елезной  ломи, а также, ч е м ъ  более 
производительность мастерской. При производительности въ  3 0 0 .0 0 0  нуд. 
стали въ м есяц ъ  и ц е н е  чугуна, равной 3Л цены  ломи, цены  стали, с д е 
ланной обыкновеннымъ и комбинированнымъ сиособомъ, будутъ прибли
зительно равны. С делавъ  тотъ ж е подсчетъ при 4 0 0 .0 0 0  пуд. производитель
ности и ц е н е  чугуна въ  53 к., а ломи въ  80 к., получается разница въ ц е н е  
пуда стали на 3 к. въ  пользу комбинированнаго способа.

КОМБИНИРОВ: БЕССЕМЕРОВСКО-МАРТЕНОВСК1Й СПОСОБЪ ПРОИЗВОД. СТАЛИ ВЛ> АВСТР1И. 1 7

гогн. ж у р н . 1901. Т. 1. кн. I- 2



О МАГНИТНЫХ!» РУД НЫ ХЪ М ЪСТОРОЖДЕШ ЯХЪ И И ХЪ  РАЗВЪД КЪ  
11̂ ТЕМЪ МАГНИТНЫХЪ и з м ъ р е ш и

9. Д  а л  ь б л о м ъ.

(Переводъ съ разрЪ ш етя г. Дальблома съ нЪмецкаго перевода П. Улиха).

Предислов1е автора.

Д ля я^елезной промышленности наш ей страны им еетъ  громадное зна- 
чеш е то обстоятельство, что наш и руды почти в с е  магнитны. Это свойство 
и было главнымъ образомъ причиной того, что больш ая часть ихъ была от
крыта; а при болыиомъ количестве незначительныхъ м'Ьсторождешй, выяс- 
ненныхъ на основанш другихъ иричинъ, было-бы невозможно оценить ихъ 
экономическимъ образомъ, если-бы мы не могли, основываясь на притяж еш и 
магнитной стрелки, распознать богатейнпя изъ  нихъ и, благодаря этому, 
избеж ать массы затрать на разведки  и подготовительныя работы.

И зоб ретете  горпаго компаса, приписываемое берграту Д анш лу Тиласъ 
(сконч. въ  1672 г .), очень способствовало такимъ образомъ блестящему расцвету 
наш его горнаго д е л а  воврем я  ш ведскаго могущества; на поверхности земли 
онъ служ ить съ громадной пользой, если не прим еним ъ д ля  д'Ьйствитель- 
ныхъ изм ерены  величины и направлеш я магнитной силы. Въ начал е  семи- 
десятыхъ годовъ этого столеИ я професс-оръ Таленъ (ТЪа1еп) своими и зсл е- 
доваш ями полояш лъ начало применешю магнитометрии, какъ вспомогатель
ной науке, къ  горному делу. Конструированный имъ инструментъ, однако, 
былъ мало прим еним ъ къ  и зм ерен ш  вертикальной силы.

Но такъ какъ именно вертикальное н ап р яж ете  и указываетъ, луч- 
ш им ъ и понятнег'шшмъ образомъ, полоягеше отдельныхъ рудныхъ чечевицъ 
въ области магнитныхъ притяженШ , то громаднейш ее практическое зна- 
чеш е для изм ереш я вертикальныхъ напряж еш й пм еетъ  простой инстру
мента, конструированный инженеромъ Тибергомъ (Tiberg), появившийся въ 
употреблен!и в'ь начале восьмидесятыхъ годовъ, будучи применимъ, по 
последним ъ с в е д е н 1ямъ, къ веденйо магнитометрическихъ изм ереш й подъ 
землей.
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И зследоваш я и открытая, сделанны й за послгЬдш я двадцать л е т ъ  
въ  области элекричества, не и м ел и  особаго вл1яш я на магнитометрш.

Какъ при занятаяхъ магнитометрьей, такъ  и при вы числеш яхъ, относя
щ ихся къ  положенно полюса, въ  руде, авторъ основывался уже нисколько 
л е т ъ  на магнитныхъ силовыхъ лиш яхъ и наш елъ, что этимъ проще и на
гл яд н ее  достигаюсь цели , слгЬдств1емъ чего, такж е лучш е ч ^м ъ  ранее, 
научаются пользоваться показаш ями компаса.

Авторъ надеется, что прим енеш е учеш я объ электричестве къ  магнито
метрш сможетъ послужить въ  пользу этой вспомогательной науке, а бла- 
годоря этому, и  ваш ем у горному дИлу. f t  Дам бломъ

Ф алунъ 1898 г.

Предислов|'е переводчика.

Р азвед ки  месторожденШ  магнитнаго ж елезн яка, залегаю щ ихъ, по боль
ш ей части, въ  кристаллическихъ породахъ, путемъ ш урф оваш я или бурешя 
представляютъ собою дорогой и трудный родъ разведокъ. Этимъ объ
ясняется то громаднее распространеше магнитныхъ изследоваш й м есто- 
рожденШ магнитныхъ рудъ въ Ш вецш ,— изследоваш й, дающихъ возможность 
быстро определить: заслуж иваетъ-ли месторождеш е вним аш я’ и дальней- 
ш ихъ детальныхъ разведокъ.

За  последнее время изследоваш я помощью магнитныхъ приборовъ 
были произведены и въ Россш, но въ  разм ерахъ, совершенно не отвечаю 
щ и е  ихъ важности и значенпо.

Переводъ сочинешя 9. Дальблома (съ немецкаго перевода проф. Улиха 
во Ф рейберге) былъ сделанъ  съ целью  познакомить русскихъ техниковъ 
какъ  съ  теоретической, такъ и съ практической сторонами магнитныхъ из
следоваш й, имею щ ихъ за границей уже обширную литературу, на рус
ски мъ-же язы ке описанныхъ въ следую щ ихъ сочинешяхъ:

1) И зследоваш я местностей на месторож деш я ж елезны хъ рудъ посред- 
ствомъ магнитныхъ измереш й Р. Талена (Вольны!! переводъ и дополнешя 
проф. Г. А. Тиме. „Горн. Ж урн.“ 1883, М  2, стр. 179).

2) Иахождешя жел'Ьзныхъ рудъ посредствомъ компаса С. Крптова 
(„Горно-заводскШ Л истокъ“ 1898. №  3).

3) Магнитныя изследоваш я въ рудныхъ месторож деш яхъ Г. Р — ма 
(„Горно-заводскШ -Листокъ“ 1898, №  12).

4) Р азвед ка  рудныхъ месторожденШ  въ Ш вещ и помощью магнитныхъ 
приборовъ (Изд. „Бюро изследоваш й почвы“ 1898).

5) Применеш е магнитной стрелки  для отыскашя м есторож деш й маг
нитнаго ж елезняка и изследоваш я, произведенныя по горе  Благодати. 
Горн. Инж. Р. Г. Миквицъ. („У ральское Горн. Обозр“. 1900, № "8—9).

Горный Инженеръ Е. Н. Барботъ-de-Марии.
Г. Качканаръ. 1900 г.
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I.

Магнитныя рудныя изслгъдоватя и земной магнетизмъ. Магнитных рудныя

мгьсторождетя.

Если рудное месторождеш е оказываетъ вл1яш е на магнитную стрелку, 
расположенную по близости, то должны быть выполнены два услов1я: во 
первыхъ, въ  ыйсторожденш должно заклю чаться большое количество зеренъ 
магнитныхъ минераловъ, и, во-вторыхъ, оно должно быть такъ намагничено, 
что полюсы отдельны хъ минеральныхъ зеренъ должны вм есте  оказывать 
вл1яш е, и, благодаря этому, руда действуетъ, какъ  одинъ большой магнить, 
сила к о т о р ая , поэтому, зависитъ отъ:

A) м инералогическая состава м4>сторождетй и
B) его магнитности.

А. Минералогическш составъ мжторожденш.

Въ новейш ихъ руководствахъ минералогии известны только три мине
рала, обладающее полярнымъ магнетизмомъ (attraktorisch magnetisch), т. е. 
которые, подобно стали, удерживаютъ свой магнетизмъ и, индуктируясь 
сами, д ’Ьйствуютъ на д р у п я  тела. Эти минералы суть: магнетитъ, якобситъ 
и  магнитный колчеданъ. Нанротивъ, существуетъ громадное число минера
ловъ съ простымъ (притягательнымъ) магнетизмомъ (retraktorisch magnetisch), 
т. е. TaKie, которые притягиваются сильнымъ магнитомъ, но теряютъ свой 
магнетизмъ, когда магнить отъ нихъ удаленъ. Среди нихъ назовемъ: тита
нистый жел'Ьзнякъ, оливинъ, авгитъ, роговую обманку и серный колчеданъ.

Минералы съ простымъ магнетизмомъ требуютъ для намагничиваш я 
индуктирующую силу более значительную, ч"Ьмъ земной магнетизмъ, и, бла
годаря этому, сами по себе не въ состоянш произвести отклонеше компаса; 
находясь-же вм есте  съ минералами, обладающими полярнымъ магнетизмомъ, 
въ  нихъ индуктируется магнетизмъ, и они въ высокой степени увеличиваютъ 
это отклонеше. Само собой разумеется, что резкой границы меяеду мине
ралами съ простымъ и полярнымъ магнетизмомъ провести нельзя. Н екото
рые минералы, какъ, папр., оливинъ, авгитъ, гранатъ, титанистый ягелезнякъ 
и ж елезны й блескъ могутъ быть до такой степени проникнуты магнитиз- 
момъ, что, благодаря этому, прюбретаютъ его свойства.

Такъ какъ якобситъ представляетъ очень редкШ  минералъ, магнитный 
ж е колчеданъ такъ слабо магнитенъ, что образуетъ почти переходъ къ мине- 
раламъ съ простымъ магнетизмомъ, а, съ другой стороны, магнетитъ не только 
очень распространен^ но и сильно магнитенъ, то можно принять за пра
вило, что отклонеше компаса означаешь npncyT C T B ie  магнетита. Нужно, однако, 
заметить, что месторождеше магнетита не представляется однозначущимъ 
съ месторождеш емъ магнитнаго ж елезняка. Д ля того, чтобы они могло полу
чить назваше месторождеш я магнитнаго ж елезняка, въ немъ должно за
ключаться столько магнетита, чтобы оно было заслуживающимъ плавки или 
могло таковымъ сделаться путемъ обогащешя.



Кроме минераловъ, сугцественныхъ для руды или какой-нибудь извер
женной породы, сугцествуютъ еще друие, случайные минералы, и если 
тогда обнаруживается отклонеше компаса, то главнымъ образомъ оно об
условливается магнитными свойствами носледннхъ минераловъ. Случайные 
минералы, естественно, распределяю тся неравномерно, и, благодаря этому, 
увеличеш е отклонешя компаса весьма изм енчиво. Въ некоторы хъ извер- 
женныхъ породахъ, каковы: дюритъ, д1абазъ и гинеригъ, такнмъ случай- 
нымъ мипераломъ является м агнетитъ, и эти породы обнаруживаютъ 
часто отклонеше компаса, хотя слабое и неравномерное.

Красные ж ел езн яки  въ Ш вецш, благодаря примеш анному магнетиту, 
обыкновенно обнаруживаютъ отклонеше компаса, и это происходить пре
имущественно въ верхнихъ частяхъ рудныхъ чечевицъ или тамъ, г д е  какая- 
нибудь ж ила изверженной породы пересекаетъ  руду, но отклонеше ком
паса въ  этихъ рудахъ обыкновенно слабо и неравномерно. М едныя, свин- 
цовыя и цинковыя руды обнаруживаютъ отклонеше компаса, когда магнетитъ 
является въ  нихъ вкрапленнымъ или образуетъ въ  м есторож деш яхъ друзы 
магнитнаго ж елезняка. Таш я отклонешя компаса являю тся более сильными, 
но неравномерными.

Гранатъ и ппроксенъ, содержание магнитный колчеданъ или магн. ж ел ез- 
някъ, представляются более, хотя и неравномернЬе, отклоняющими компасъ, 
ч е м ъ  богатыя и плотныя месторождеш я магнитнаго ж елезняка. Магнитные 
ж елезн яки  съ обыкновеннымъ или низкимъ содеряш йем ъ ж елеза, не содер
жание въ  значительномъ количестве минераловъ съ простымъ магнетизмомъ, 
обнаруживаютъ, естественно, слабое отклонеше компаса. Таковы известко- 
внстые, тальковатые и кварцеватые магнитные ж елезняки , за исключешемъ 
такъ  называемыхъ полосчатыхъ кварцевъ, въ  которыхъ кварцъ и магнетитъ 
являю тся, чередуясь. Такъ какъ кварцъ, обыкновенно, явтяется  сильно про- 
сеченны м ъ магнетитомъ, то и изолируюшдя пластинки кварца, кажется, уве- 
личнваю тъ магнитное напряжение (Intensität).

В . Магнитность рудныхъ мксторождент.

Намагштчиваше рудныхъ месторождеш й является следств1емъ индук- 
тирую щ аго вл1яш я  земного магнетизма, и, благодаря этому, сила и распро- 
странеш е отклонен!я компаса зависята:

1) отъ величины силы земного магнетизма по направленно наклона 
рудной залеяш , т. е. отъ угла ея падешя, и

•2) отъ величины силы земного магнетизма (см. стр. 23).

Падете мгьсторожденш.

Если положить полосу мягкаго ж ел еза  по направленш  съ  севера на 
югъ, то полоса эта, благодаря в л ¡ятю  земного магнетизма, сама становится 
магнитной; еще более сильный магнетизмъ нолучаетъ полоса, еслп поста
вить ее вертикально, такъ какъ тогда направлеш е ея длины более совпа-
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даетъ  съ направлеш емъ силы земного магнетизма, которое въ Ш вещ и откло
няется отъ вер ти кал ьн ая  только на 18° (наклонете  =  72°).

Если полоса леж итъ въ направлены  съ севера на югъ, но на южномъ 
конце наклонена на 18° книзу, то она образуетъ прямой уголъ съ напра
влеш ем ъ силы земного магнетизма и уже не можеть действовать какъ  маг
нить съ полюсами на ксдацахъ.

Уже изъ выш еприведеннаго прим ера видно, что падеш е месторо- 
ж деш я и въ  особенности распространеше его въ глубину им еетъ  громадное 
значеш е, если желаютгг> судить о рудномъ богатстве залеж и по откло- 
нешю компаса. Направлеше простирашя залеж и не можетъ, однако, и м еть  
большого значен1я въ  Швецпг, такъ какъ  наклонеше тамъ очень велико. 
Если распространеше залежи въ глубину очень сильно отклоняется отъ 
распространения силы земного магнетизма, то, безъ сомненья, залеж ь 
можетъ быть намагниченной, но длина руднаю  магнита можетъ тогда 
соответствовать мощности залеж и вместо распространения въ глубину. По
люсы леж ать тогда не на концахъ залежи, а г д е  - нибудь у ея висячаго 
( =  притяжеш е севернаго полюса) или леж ачаго (^ п р и т я ж е ш е  южнаго 
полюса) бока.

Такъ какъ земной магнетизмъ вызываетъ магнетизмъ въ рудной за
лежи, то ось магнита, или лиш я, соединяющая полюсы, естественно, должна 
быть параллельна линш  силъ.

Однако, не следуетъ  полагать, что рудные полюсы не леж ать на кон
цахъ залежи, потому что направлеше длины залежи несколько отклоняется 
отъ направлеш я силы земного магнетизма, и по многимъ причинамъ. Одинъ 
земной магнетизмъ, вероятно, не могъ произвести намагничиваш я залеж и, 
и оно произошло отчасти съ помощью самоиндукцш, въ  томъ смысле, что 
намагниченныя части действовали другъ на друга такъ, что полюсы явл я 
ются на самомъ болыномъ изъ возможныхъ разстояшй, и длина магнита 
делается больше длины залеж и въ паправленш лиш и действ1я силы.

Ниже будетъ показано, что, въ  течеше двухъ последнихъ столетШ, 
направлеш е силы земного магнетизма подвергалось значительнымъ изм е- 
неш ямъ, и, благодаря этому, есть поводъ допустить, что ранее, въ геологи- 
чесш я времена, им ели  место еще болышя изм енеш я, и что магнетитъ, 
благодаря своей незначительной проницаемости, въ состояши сохранить 
магнетизмъ, полученный на основанш какого-нибудь допущешя, когда на- 
правлен!е силы земного магнетизма полнее всего соответствуетъ напра- 
влен1ю длины рудной залежи. (При этомъ моментъ магнита делается наи- 
болынимъ). .

Что-же касается значешя паден]я месторояадешя для величины откло- 
нен1я компаса, то можно принять за правило, что рудныя залежи, напра
влеш е падеш я которыхъ полнее совнадаетъ съ направлешемъ силы зем- 
ного магнетизма, намагничиваются такъ сильно, что легко можно преуве
личить запасъ руды, о которомъ судятъ по отклонение компаса; за то, ч ем ъ
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более направлеш е п а д е т я  рудной залеж и отклоняется отъ направлеш я 
силы земного .магнетизма, тЪмъ въ  слабейш ей  степени получаю тъ залеж и 
магнетизмъ, и тЬм ъ незначительнее можетъ быть разстояш е рудныхъ по- 
люсовъ въ отношенш распространеш я руды въ  глубину.

С. Величина и  направлете силы земного магнетизма.

Такъ какъ  рудны ям есторож деш я могутъ намагничиваться благодаря зем
ному магнетизму, то ясно, что это намагничиваш е въ сильнейш ей  степени им ееть  
место въ т^ х ъ  мгЬсторожден1яхъ, которы ялеж атъвъобластяхъ наибольш ей пол
ной (регатпПе) силы земного магнетизма. На основанш многочисленныхъ,про- 
пзведенныхъ во всЪхъ доступныхъ м естахъ  земной поверхности, наблюденШ 
было найдено, что оно (намагничиваш е) значительно изм еняется. Обыкновенно 
опреде.пяютъ наблюдешемъ горизонтальную составляющую Н  и наклонеше I, 
или наклонъ силы къ горизонту, и отсюда вычислиютъ или вертикальную

составляющую V —  Ш дТ, или полную силу Т =  , или равнодействую 

щую изъ  V  и В. На картахъ и таблицахъ эти значенья даются въ  абсо- 
лютныхъ единицахъ (см., наприм еръ, атласъ д-ра Г. Неймайера). На эква
торе Н  почти равновелико Т, вследствье чего какъ  I ,  такъ и \  очень близки 
къ  нулю. Отъ экватора къ  полюсамъ В  уменьш ается, между тем ъ  какъ 
Г и I ,  точно такъ же, какъ  и Т, увеличиваются.

Т  и I  равняются:

на экваторе Т —  3,5 до 3,7
В Т , А лж ире „  =  4,0 „  4,1, а 1 = О К О Л О 49°

Испаши »> » 4,5 „  „  - и 58°
11 Гермаши = 4 6  4 7  =11 V ^ 1  * 11 11 и 65°
„ Ш вецш —  4. а  ч  1 —

11 ^ 1°  V  ° 1 х- 11 11 ---- и 72°
на У рале 11 —  11 6,0 11 11 = и 72°
въ М ичигане 11 6,1 ,, 6,6 ,, „ и 76°

Въ средней Ш вецш  (гд е  Т =  5 и сила тяжести, выраженная въ  те х ъ  
же единицахъ, равняется 9818) такимъ образомъ сила тяжести въ 1964 раза 
превосходить полную силу земного магнетизма. Такъ какъ наклонеше до- 
стигаетъ 72°, то V  почти въ три раза превосходить величину В .

Что касается до направлеш я силы земного магнетизма, то нужно за
метить, что скдонеше (или уголъ между магнитнымъ и астрономическимъ 
мерид1аномъ) въ  Ш вецш  западное. Въ 1886 году оно им ело величину:

въ  Х апаранда (НарагаМа) . • ...............................  3°40 '

„ С т о к г о л ь м е .......................................... • . . . .  8 °5 0 '

„ Христа аши ..............................   .  13°0 '

„ Г о т е б о р г е .......................................................................12°5 '

М агнитная сила подвергается заметнымъ какъ годовымъ. такъ и су- 
точнымъ изм енеш ям ъ, какъ въ  отношенш направлешя, такъ и въ  вели
чине. Суточный изменения въ  склоненш достигаютъ летом ъ  до 10 ', зимою



24 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

же до 6 '. У тромъ с к л о н ете  имеешь наименьшую величину, после обеца 
наибольшую. Н аклонете  им еетъ  наибольшую величину (т. е. H  —  minimum) 
въ  5 часовъ утра, наименыную-же около 3 часовъ после обеда. Суточное 
его изм енеш е достигаешь 1 ' до 2 ', соответствуя полупроценту отъ Я . (Во 
время печатан!я этой работы, появились въ  «Teknisk Tidskrift afdelning fur 
kemi och Bergvetensecap» два сочинеш я В. Карлгеймъ—Гилленш ёльда (Carlheim- 
Gyllensköld). Одно изъ  ннхъ (1897 №  8): „О магнитной си л е  въ Ш вецш “, а 
другое (1897 №  9) „Объ изм енеш яхъ силы земного магнетизма“. Въ этихъ 
статьяхъ находятся таблицы и карты, касаюпцяся элементовъ и годовыхъ 
изм енеш й земного магнетизма).

Д . Проницаемость рудныхъ лтсторождент.

Въ осн овате  природныхъ свойствъ магнптовъ полагаютъ м н е т е , что 
рудное м есто р о ж д ете  обладаетъ сильной способностью сохранять свой маг- 
нетизмъ (незначительная проницаемость), такъ что разруш енная куча руды 
или породы долж на лежать много л ешь въ покое, чтобы намагнититься за
ново. И наоборотъ, замечено, что иногда намагничиваш е происходить очень 
быстро, такъ что подобная куча, уже въ томъ-же году, въ которомъ она 
была набросана, можетъ действовать на компасъ. Точно также некоторыя изъ 
наблю детй  горнаго инженера Г. Сундгольма (см. Teknisk Tidskrift 1896), от- 
носнвппяся къ  изменчивости въ си л е  магнетизма по отношешю къ  откло- 
нешю компаса, доказали, что незначительный суточныя изм енеш я въ зем- 
номъ магнетизме вызываютъ некоторый сильныя изм енеш я въ магнетизме 
рудъ, которыя показываютъ, что проницаемость (Permeabilität) магнитныхъ 
рудныхъ залежей гораздо больше, ч ем ъ  объ этомъ думали.

II.

BAÎHHie магнитнаго руднаго мЪсторожден|'я на магнитную стрелку. Магнитныя 
лин1и силъ. Притяжен1е сЪвернаго и южнаго полюса.

А. Вльяте магнита на магнитный элементъ.

При измеренш  магнитной силы постоянно пользуются стрелкой ком
паса, и прежде ч ем ъ  заняться этимъ измереш емъ, мы должны совершенно 
ясно представить себе вл1яш е сильнаго магнита на магнитный элементъ, 
т. е. на очень маленькШ магнитъ, какова компасная стрелка.

На ф игуре 10, табл. А, пусть будутъ Л' и S — полюсы магнита длиною 21. Въ 
точке О, на разстоянш  ON — а и OS =  Ь отъ полюсовъ, находится магнит
ный элементъ; О Т — х  есть разстояш е элемента отъ точки Т, лежащ ей на 
продолж ены  магнитной оси NS-, г—разстоян1е точки 1 отъ средины маг
нита. Полюсы N  и S  обладаютъ равновеликимъ нaпpяяteнieмъ. Такъ какъ 
магнитная сила обратно пропорц]опальна квадрату разстояш я, то сила Р,
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сь  которой полюсь N  притягиваетъ элементъ въ  то ч ке  О, если сила нахо
дится на разстоянш  1. равномъ те, определится и зъ  у р а в н е тя :

Полюсь $  отталкиваетъ элементъ съ  силою:

Каждую изъ  этихъ силъ разлож имъ на д в е  составляющая, параллель
ный х  и г\ Р  разлож имъ на /V и д^, а ф— на /я и д$.

И зъ подобныхъ треугольниковъ О Т Х  и О В Р  и м еем ъ

О Ы : ОР — О Т: ОВ  

ОК: О Р =  А Т : РВ,

Р = ™ 2] О Т = х , ОВ =  /„, Р В  =  дк

N 1  = г  — 1.

Отсюда, подставляя эти зн а ч е т я , имеемъ:

или

Д ал ее

или

Такимъ-же образомъ получаемъ изъ  подобныхъ треугольниковъ 0 Т 8  
и  О СО

7 т 4Ь : -ь,- =  ж : д.,
или

/   тх
' 5 ~  Р " ..................................................................

и  д алее

& : =  (г  ~Ь  0  •’ ^  -

я1: ж: /7

/ у =

й : -ГГ =  0 — 0 : 0*

(1)

(2)

и

откуда

О А  =  а; ОР

и

или
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Силы f s  и /я имею тъ противоположное направлеше, поэтому равно
действую щ ая Р  изъ  д1)йств]'й полюсовъ въ горизонтальном'!) направлены  
равна разности между /V и /я , именно:

г, / , шх т х  ,_.
Я = ! я  -  и = - 0  =  - у г ....................................................... (5)

Такимъ же образомъ нолучаемъ равнодействующую б1 изъ  действШ  
полюсовъ въ  вертикальномъ направлены.

Г1 т (г — I) т (г + 1)
^  =  =   V  (6)

Изъ чертежа им еем ъ:
а- =  х 2 (г1— /)2

и

V  =  ж2 +  (г+ г)а; 

подставляя эти значеш я въ  уравнеш я (5) и (6), им еем ъ

Е = т х  {Xаг* Ч- (яг — 0 а] 3/2 _  [*2+ 0? +  9 2] 7-2 I • ■ ■ • (7>
И

Г __ { г — I г + 1 | / ч\
и  — т  I [-** +  (* —о*] 7, I ** +  (* + О *]*/, I • ■ • • I»»

Равнодействую щ ая С/ изъ  Р  и 6*, очевидно, та ж е самая, что изъ  силъ 

Р  и (?. Величина и  {=  \ / С 2 ~\- I 2) обратно пропорщональна кубу разстояш я 
отъ средины действующего магнита, если это разстояше велико сравни
тельно съ длиною магнита; если-же, напротивъ, маленьюй магнить нахо
дится очень близко отъ полюсовъ более спльнаго магнита, то и  обратно 
пропорщонально квадрату разстояшя.

При изм ерены  силы, съ которой сильный магнить действуешь на 
компасную стрелку, нельзя определить силы Р  и Ц каждую отдельно, по
тому что обе одновременно вл1яютъ на служащую для пзм'Ьрешя магнит
ную стрелку, на которую, кроме того, действуешь еще земной магнетизмъ. 
Хотя теперь и возможно пользоваться безъ затруднешя инструментомъ, съ 
помощью котораго прямо определяю тъ, въ м есте  наблюдешя, составляю
щую изъ всехъ  действуюгцихъ силъ по величине и направленно, шЬмъ не 
менее, до сихъ поръ предпочитаютъ изм ерять составляющая силы въ двухъ 
взаимно иериендикулярныхъ плоскостяхъ, именно—вертикальное и горизон
тальное напряжен! е.

Влшше земного магнетизма, которое внутри изследуемой области мо
жешь разсматриваться за постоянное, въ такомъ случае устраняется.

Вертикальную составляющую V — Н  1 стараются уничтожить тем ъ, 
то номещ аю тъ на южномъ конце компасной стрелки  тяжесть, благодаря 
чему вместо 7 4 -О  прямо принимаютъ О.
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В. М агнитный ли ш и  силъ

Равнодействую щ ая и  силъ Р  и С) представляетъ касательную къ ли
ши силы въ точке О, такъ какъ  иодъ лиш ей силы подразумеваю тъ кривую, 
проведенную такимъ образомъ, что въ  каждой точке она даетъ направлеш е 
силы. Если уголъ, образуемый лиш ей силы съ горизонтальной плоскостью, 
обозначить черезъ <р, т о  его можно выразить уравнеш емъ:

г д е  О и F  известны.
Общее уравнеше для линш  силъ между двумя полюсами гласить:

Определенному значенш  п соответствуетъ определенная лиш я силы, 
и благодаря этому, придавая п  различный значения, можно получить без- 
численное множество лиш й силъ.

Ф игура 13, табл. А, показываетъ количество лиш й силъ между двумя 
разноименными равносильными полюсами. И зъ нихъ видно, какимъ образомъ 
м еняетъ равнодействую щ ая U  и зъ  вл1яшй обоихъ полюсовъ свое направлеш е 
въ любомъ м ес т е  магнитнаго поля.

Вместо того, чтобы строить лин1'и  силъ по уравнешю (9а) (см. фиг. 2) 
можно наглядно представить ихъ путемъ простого опыта.

Если положить стальной магнитъ иодъ толстую бумагу, насыпавъ на 
нее тонкихъ ж елЬзныхъ опилокъ, и осторожнымъ постукиваш емъ заставить 
ихъ двигаться, то опилки располагаются но форме лишй силъ.

Если, вместо бумаги, применить стеклянную пластинку, покрытую па- 
рафиномъ, то опилки можно приплавить и сохранить такимъ образомъ 
изображеш е. Ф иксироваше происходить еще проще при опыливанш быстро- 
высыхающаго, прозрачнаго лака.

J) Это уравнен1е можетъ быть получено сл'Ъдующимъ образомъ (см. фиг. 10): 0D =  bs 
пусть будетъ элементъ дуги лиш и силы у О и можетъ разсматриваться совпадающимъ съ  
касательной OU. Изъ треугольниковъ OQU и ONS  получаемъ: Sin SOU: Sin N.OU~  QU- 
QO  =  P : Q =  Ъ2 : а? и Sin o : Sin ¡3 =  a : b .

(9)

Cos a —  Cos p =  n =  const •) (9a)

далЪе:

Sin SOU =  b 'J‘a и Sin NO U  -  а-^Л

такимъ образомъ:
Ь .Ъа: а5,3 — Ь2: а2

или
Ьа : o¡3 =  6 : а == Sin ¡3: Sin <-

п i и
Sin а . 8а =  Sin р .

откуда, интегрируя, им'Ьемъ
Cos а —  Сов fi -j- Const.
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Подобнымъ-же опытомъ можно пользоваться при желаю и изучить в,;пя- 
ше на магнитную стрелку двухъ или н'Ьсколькихъ, близко другъ отъ друга 
леж ащ ихъ, рудныхъ залежей. То ж е самое направлете , какое имеюшь въ 
опред’Ьленномъ пункте ж елезны я опилки, приняла бы очень чувствитель
ная компасная стрелка, будучи помещ ена въ  этомъ-же пункте. Полнаго 
соответствия между лиш ями силъ, полученными путемъ опыта и пу- 
темъ построетя, не получается. Причину этого нужно искать въ  томъ, что 
теор1я, которой пользуются при построены, не строго справедлива. Полная 
теор]я магнита въ высшей степени запутана, и мы, для упрощ еш я пред
мета, приняли выше, что вся магнитная сила сосредоточена въ  двухъ 
математическихъ точкахъ-полюсахъ. Въ действительности не существуетъ 
такихъ магнитовъ, которые мы, въ  отлшпе отъ действительныхъ, называемъ 
идеальными. К аж дая частица въ  намагниченномъ т е л е  действуешь подобно 
идеальному магниту, и полное влгяше магнита на компасную стрелку или 
на маленьшй магнитъ тождественно съ вл1яшемъ суммы вл1яш й каждой 
м алейш ей частицы. Вследеттае намагничиваш я все  малеиыае магнитики 
располагаются одинаково, такъ что все  вм есте  действую тъ наружу. Без- 
конечное число полюсовъ находится разсеянны мъ на всей поверхности 
магнита, и поэтому лиш и силъ выходятъ перпендикулярно къ  поверхности, 
но затем ъ происходить небольшое изм енеш е въ соответствш  но форме 
съ геометрическими лиш ями силъ. Магнитная сила исходить такимъ обра- 
зомъ изъ всей поверхности магнита, и говорятъ, что полюсы находятся 
тамъ, гд е  н ап р яж ете  имеешь большую величину.

Чтобы им еть возможность установить полную теорию магнита, нужно, 
такимъ образомъ, знать его форму; еще большее зн ач ете  имеешь это при маг- 
нитныхъ рудныхъ месторождеш яхъ, форма которыхъ неизвестна и обыкно
венно неправильна. Поэтому довольствуются теор1ей идеальныхъ магни
товъ и избегаю тъ основывать расчеты на наблюдешяхъ вблизи наружно!! 
поверхности магнита, гд е  м ож етъ  оказывать вл1яше его форма. Наконецъ 
такъ какъ настояний магнитъ долж енъ разсматриваться какъ аггрегатъ 
мельчайш ихъ магнитовъ, то ясно такя^е, что совокупность несколькпхъ 
друзъ или множества рудныхъ чечевицъ, леж ащ ихъ недалеко другъ отъ 
друга, можетъ оказывать то же действ!е, что и значительная рудная залежь, 
т. е. что и большой магнитъ, длина котораго соответствуешь распростране- 
н ш  залеж и въ глубину.

С ледств1емъ вышеупомянутаго различ]я между идеальнымъ и дей- 
ствительнымъ магнитомъ является затруднеше въ точномъ вычисле1пп 
paзcтoянiií рудпаго полюса отъ поверхности земли, такъ какъ не существуетъ 
д е й ств и тел ьн ая  иодобнаго полюса; и подобно тому, какъ возможно вычи
слить моментъ инерцпг какого-нибудь те л а  только относительно какой-ни
будь данной оси, то и полож ете полюса въ  рудномъ месторожденш будетъ 
зависеть, въ некоторомъ отношены, отъ п о л о ж етя  пункта наблюдешя.

Точно также нельзя, на основаны трехъ весьма точныхъ наблюденШ,



вычислить въ  уравнеш яхъ (7) и (8) три иеизв'Ьстныхъ х, г  и I, такъ какъ 
не известны  ни форма залежи, ни зависящ ее отъ нея вл1яше. Вместо этого 
нужно произвести весьма значительное количество наблюдешй внутри до
ступной части магнитнаго поля, т. е. внутри района отклонеш я компаса. 
Если нгЬтъ надобности производить наблюдешя д ля  вы числеш я распростра- 
неш я руды въ глубину, при чемъ требуется больш ая точность, то неболь
шое число очень точно произведенныхъ наблюдешй даетъ м енее основашй 
для познаш я м есторож деш я, ч 4м ъ  большое число наблюдений, хотя и про
изведенныхъ съ меньшей точностью. Относительно положеш я полюса въ  
д е  йствителыю мъ м агните были произведены и зслед оваш я Кольрауш емъ 
и Галлокомъ. По ихъ опытамъ съ длинными магнитами - полосами, раз- 
с то я т е  между полюсами должно составлять 5/в полной длины магнита. Со
ответственно этому, рудное м ^сторож дете, простирающееся на триста ме- 
тровъ въ  глубину, должно им ^ть полюсы на разстоянш  25 метровъ отъ 
крайнихъ точекъ. Однако, это не совсЪмъ соответствуешь д'Ьйствительнымъ 
отношешямъ при желЪзныхъ рудахъ; скорее можно принять р а зс то яте  
крайнихъ полюсовъ ж ел^зо-руднаго м есторож деш я равнымъ 9/ю его рас- 
пространеш я въ глубину. Ч ем ъ  менЬе разм еры  отдЬльныхъ чечевицъ, изъ  
которыхъ состоитъ рудное мгЬсторождеше, тем ъ  незначительнее также и 
разстояш е между границами и полюсами руды. Въ ш ахтахъ, проведенныхъ 
около руднаго месторож деш я, особенно легко можно наблюдать, посред- 
ствомъ горнаго компаса, глубину вплоть до руднаго полюса.

С. Притяжеше твернаго и южнаго полюсовъ.

Тамъ, г д е  северный конецъ обы кновенная горнаго компаса притя
гивается внизъ, говорятъ—существуетъ притяж ев1е севернаго полюса; въ 
противоположномъ случае — притяжеш е южнаго полюса. Такъ какъ  сила 
земного магнетизма направлена къ  северу, а въ  Ш вещ и на 72° книзу, 
то ясно, что рудныя месторождеш я, благодаря намагничиванпо, имею тъ с е 
верный полюсъ внизу, а южный наверху. Южный конецъ рудной залеж и 
притягиваетъ северный конецъ компасной стрелки, такъ что обыкновенно 
надъ рудной залежью бываетъ притяж еш е севернаго полюса.

Въ какомъ положения представляется д ело  въ  стороне отъ руды, видно 
изъ лиш й силъ на фиг. 13, табл. А. Если предположить, что магнитъ располо- 
ж енъ вертикально и северный конецъ'компасной стрелки  къ  точке А г накло- 
ненъ внизъ, то въ точке А 2 стрелка приметъ горизонтальное положеше, въ  А 3 
и А г— обнаружить притяжеш е южнаго полюса. Если-бы магнитъ распола
гался не вертикально, а былъ-бы наклоненъ, то лиш я силы не совпадала-бы 
въ точке А 2 съ  горизонтальной плоскостью, но образовала бы съ нею н е 
который уголъ, и компасъ показывалъ-бы притяж еш е севернаго или южнаго 
полюса, что зависитъ отъ того, въ которую сторону наклоненъ магнитъ. На- 
правлеше, которое образуетъ, по отношенш къ  магниту, граничная лиш я 
между притяж еш ями севернаго и южнаго полюсовъ, зависитъ поэтому отъ
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наклона магнита или, другими словами, отъ падеш я месторож деш я. По 
с-торонамъ руднаго м есторож деш я всегда встречается притяж еш е южнаго 
полюса, если даже и разстояш е отъ него, благодаря значительной д л и н е  
или наклону этого магнита, можетъ быть значительно. Если разстояш е до 
притяж еш я южнаго полюса велико, то для того, чтобы его заметить, тре
буется чувствительный инструмента.

Какъ компасная стрелка, помещ енная въ точке A v  обращаешь свой 
северный кон-ецъ кверху, точно такъ-же и небольш ая рудная залежь, за
легаю щ ая сбоку отъ более сильной, направляетъ свой северный конецъ 
кверху, такъ что притягиваетъ южный конецъ компасной стрелки, находя
щейся надъ ней. Но это можетъ происходить только въ  томъ случае, если 
индуктирующее вл]яш е большой рудной залеж и сильнее земного магне
тизма, Если боковая залеж ь обладаешь почти одинаковымъ распростране- 
шемъ въ глубину, но им еетъ  незначительный объемъ, то обе залеж и обна- 
руживаютъ притяж еш е севернаго полюса.

Изъ этого явствуетъ, что рудная залеж ь съ притяж еш емъ южнаго по
люса (т. е. верхш й конецъ которой притягиваетъ южный конецъ компасной 
стрелки) производить не одно притяжеше компаса, а всегда находится 
вблизи более сильной или более въ глубь простирающейся залежи съ при
тяж еш емъ севернаго полюса.

III.

Устройство магнитометровъ.

Инструмента, наичащ е применяемый въ настоящее время для маг- 
нитныхъ изследоваш й (разведокъ) рудныхъ месторождений, обыкновенно 
описываютъ подъ назваш емъ комбинированнаго магнитометра, такъ какъ 
онъ произош елъ изъ соединешя двухъ инструментовъ различной конструк- 
цш, именно: магнитометра Талена и инклинатора Тиберга.

А. Магнитометръ Талена.

Онъ состоитъ изъ компасной коробки съ делеш ям и, внутри которой, 
на ocTpie, помещ ена компасная стрелка, уравновеш енная такимъ обра- 
зомъ, что, несмотря на наклонеше, лежитъ почти горизонтально. Отъ под
ставки компасной коробки идетъ вбокъ латунный стержень, направленный 
въ средину коробки, и на который можетъ быть наложенъ стальной маг
нить (магнита отклонешя) такимъ образомъ, что онъ находится въ одной 
плоскости со стрелкой и всегда въ одномъ и томъ-же разстояши отъ ея 
средины. На этой-же коробке, далее, помещена гильза, въ которую можетъ 
помещ аться полоска мягкаго я«елеза. Подставка коробки снабжена уров- 
немъ и можетъ, при помощи четырехъ впнтовъ, устанавливаться горизон
тально и вращ аться около оси, перпендикулярной къ подставке. Весь инстру
мента покоится на обыкновенномъ трехногомъ ш тативе. Горизонтальное на
п р я ж е те  (Intensität) изм еряется отклонешемъ магнитной стрелки, вызван-
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нымъ наложеннымъ магнитомъ, вертикальное-ж е— отклонешемъ, произведен- 
нымъ свободной ж елезной  полоской, после того какъ  она вложена въ свою 
гильзу, и въ ней индуктируется магнетизмъ, благодаря земному и рудному 
магнетизму.

В. Инклинаторъ Тиберга.

Инклннаторъ Тиберга, называющейся такж е магнитными весами, 
состоишь изъ  компасной коробки, заключенно!! между двумя латун
ными пластинками, въ  90 т т .  въ стороне; въ верхней пластинке встав- 
ленъ круглый уровень. Компасная стрелка, въ  60 т т .  длиной, охваты
вается обыкновеннымъ кругомъ, съ д елеш ем ъ  на градусы, и укреплена на 
оси, цапфы которой помещ аю тся въ  каменныхъ иодшипникахъ.

Компасная стрелка подвеш ена не въ  центре тяягести, но, во-первыхъ, 
ея  южный конецъ несколько тяж ел ее  севернаго, а, во-вторыхъ, магнитная 
стрелка въ  середине оси несколько толще со стороны, которая, при гори- 
зонталыю мъ положенш компасной коробки, направлена на западъ, такъ 
что, какъ  въ  обыкновенпыхъ весахъ , центръ тяж ести леж итъ ниж е сред
ней линш  осн. Когда компасная коробка поставлена на ребро, то стрелка 
долж на стоять горизонтально, если на нее действуешь только одинъ зем
ной магнитпзмъ. Вели появляется еще другая сила въ  вертикалы ю мъ на
правлены!, то тангенсъ угла отклонешя проиорцю наленъ величине этой 
силы. При производстве наблюденШ компасную коробку можно или при
веш ивать на бугель, или располагать ее на обыкновенную мензулу, кото
рая, благодаря шаровому сочлененш, можетъ устанавливаться горизонтально.

Этотъ инструмента можетъ прим еняться только для определеш я вер
тикальной слагающей магнитной силы.

С. Комбинированный магнитометръ (фиг. 1, табл. А).

Разш пе между Таленовскимъ и комбинированнымъ магнитометрами за
ключается просто въ  томъ, что въ последнемъ инструменте обыкновенно упо
требляющ аяся компасная коробка зам енена инклинаторомъ Тиберга, который 
посредствомъ двухъ креикихъ  цапф ъ соединяется съ инструментомъ такимъ 
образомъ, что его можно поставить на ребро, если помощью его хотятъ опре
дели ть  вертикальную силу. Цапфы проходятъ или черезъ средину компасной 
коробки, или черезъ ея край. В ъпервом ъ случае цапфы опираются па подш ип
ники, настолько высоше, чтобы компасная коробка могла при вращ еш и принять 
вертикальное положеше, въ  которомъ она, подобно тому, какъ и при гори- 
зонтальномъ, опирается на уравнительный винтъ. Чтобы магнитъ отклоне
ш я находился на одной высоте съ компасной стрелкой, рукоятка прикре
пляется къ  одному изъ подшипвиковъ. Во второмъ случае цапфы вращ а
ются въ  подшипникахъ, укрепленны хъ просто къ  подставке такпмъ обра
зомъ, что при горизонтальномъ положенш компасная коробка налегаетъ 
н а  нее. Въ обоихъ случаяхъ крышки подш ипниковъ образованы латунпымп
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пластинками С я  В , которыя можно отодвинуть въ  сторону, если нужно- 
вынуть компасную коробку, и пользоваться инструментомъ, какъ магнитными 
весами, для наблю детй  отъ руки.

Подставкой для подш ипниковъ или компасной коробки, во второмъ 
случае, служ ить латунная плоская дощечка, снабженная перпендикуляр
ной къ ней осью, вокругъ которой можетъ вращ аться инструментъ, не из
м ен яя  своего горизонтальнаго положеш я. Вращеше вокругъ этой оси мо
ж етъ прекращ аться нажимнымъ винтомъ, такъ что тогда инструментъ со
храняешь определенное направлеше. На латунной дощ ечке, въ  точке •/, по
м ещ ается круглый уровень, который регулируется, для установки въ гори
зонтальное положеше, или посредствомъ 4 уравнительныхъ винтовъ, или 
шарового сочленешя. Д ля ор1ентировки инструмента въ извЬстномъ напра- 
вленш служатъ два дюптра, одинъ на латунной дощ ечке, другой—на конце 
латуннаго стержня. Затем ъ  находится еще устройство для более точной 
установки, употребляющееся, однако, очень редко. На латунномъ стержне,. 
раздЬленномъ на миллиметры, устроена подвижная гильза, въ  которую мо
ж етъ вкладываться магнить. Гильза можетъ закрепляться винтомъ, такъ 
что магнить, при всякомъ набюдеши, можетъ быть поставленъ въ одномъ 
и томъ-же разстояши отъ оси компасной стрелки. Весь инструментъ уста
навливается на деревянный трехногШ штативъ.

X). Мгъры предосторожности, необходимый при магнитныхъ наблюдетяхъ.

При магнитныхъ наблю детяхъ наблюдатель долженъ, само собой раз
умеется, не им еть при себе ж елезны хъ или никкелевыхъ предметовъ — 
ножей, ключей, очковъ въ стальной оправе и вообще вещей, могущ ихъ ста
новиться магнитными. Т а т е  инструменты, какъ, напр., клинья, буры, молотки и 
т. д., должны быть удалены отъ инструмента; если-же значительныя массы 
ж елеза, какъ, наир., шкивы, рельсы и т. п., которыя нельзя убрать, находятся 
отъ инструмента на разстояш и менынемъ двухъ метровъ, то присутствие ихъ 
должно быть обозначено. Особую важность им еетъ  то обстоятельство, 
чтобы сила магнита отклонешя, являю щ аяся масштабомъ для измерения 
силъ, не потерпела-бы изменений,-которыя легко могутъ случиться, благо
даря толчкамъ, нагревание или сохранение съ магнитными предметами.

При магнитныхъ наблю детяхъ подъ землей, наблюдатель долж енъ 
остерегаться, чтобы помощники его не им ели  при себе ж елезны хъ 
предметовъ, и чтобы рудничныя лампы, всегда находящаяся около инстру
мента, совсемъ не содержали бы ж елезны хъ составныхъ частей.

Въ какой м е р е  производить ошибки въ наблюденш изменеш е тем
пературы—еще не совсемъ выяснено. Такъ какъ сила магнита уменьшается 
съ повышешемъ температуры, то въ этомъ случае для горизонтальнаго на- 
пряж еш я получаются болышя значешя, для вертикальнаго же менышя. 
Поправки этихъ ошибокъ не могутъ быть внесены. На этомъ основанш
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нужно стараться ставить инструментъ въ  солнечный день въ  тени , если 
наблюдешя не должны и м еть  м еньш ихъ значенгй.

При дождливой погоде внутри инструмента иногда осаждаются пары 
воды, появляющееся тогда въ в и д е  м ельчайш ихъ капель меж ду остр1емъ 
стрелки  и кругомъ съ делеш ям и. Это становится сейчасъ ж е заметнымъ, 
такъ какъ стрелка д елается  въ этомъ сл учае  мало подвижной. Тогда с л е 
дуешь прекратить наблюдешя и открыть компасную коробку въ  такомъ 
м есте, гд е  воздухъ сухъ и тепелъ, такъ что вода можетъ испариться.

Т акъ какъ при сильномъ в е т р е  инструментъ раскачивается, то въ  
такомъ случае  точьы я наблюдешя производиться не могутъ.

IV.

Вертикальное напряжете.

А. Способъ наблюдешя.

1) Методъ Талена для определеш я в ер ти к ал ь н ая  напряж еш я основы
вается, какъ  выше указано, на денствш , оказываемомъ вертикально поста
вленной ж елезной  полосой на компасную стрелку. Произведенное этой по
лосой отклонеше зависитъ, съ одной стороны, отъ величины индуктирую
щей силы, т. е. отъ вер ти к ал ь н ая  напряж еш я, съ другой-ж е—отъ напряж е
ш я горизонтальнаго. Ближ айппя изследоваш я этого, въ  настоящ ее время 
редко п р и м ен я е м а я , способа наблюдешя находятся въ  сочиненш Талена 
(JelTl-Kontorets Аппа1ег 1879).

2) Методъ Тиберга. С ъ помощью инклинатора Тиберга или „магнит
ныхъ в е с о в ъ “ вертикальное напряжеш е определяется следую щ имъ образомъ. 
Инструментъ устанавливается горизонтально и до те х ъ  поръ вращ ается 
около вертикальной оси, пока компасная стрелка не будешь направлена 
на точку съ цифрой 90°; тогда инклинаторъ ставится на ребро, такъ  что 
компасная стрелка, будь она свободна отъ вл]яшй, стала-бы отвесно. Тогда 
отсчитывается у я л ъ  отклонения V компасной стрЪлки отъ горизонтальной 
плоскости. Такъ какъ вертикальное напряжеш е О представляется резуль- 
татомъ изъ п остоян н ая  инструмента К  и тангенса угла отклонешя, то

О  —  К .  t g  V.

Наблюдешя могутъ производиться:
a) „Отъ руки“—тогда инклинаторъ держ ится приблизительно горизон

тально, затем ъ  ставится на ребро и привеш ивается на бугель.
b) Съ помощью мензулы, на которую ставится инклинаторъ и у к р е 

пляется двумя, вбитыми въ доску мензулы, штифтами, обозначающими ось, 
около которой инклинаторъ поворачивается.

c) Съ помощью ком бинированная магнитометра, часть котораго и со
ставляешь иклинаторъ. Наблюдешя производятся следую щ имъ образомъ: 
инструментъ устанавливается горизонтально и вращ ается до тех ъ  поръ

г о р н . ж у р н . 1901. Т . 1, к н . 1. 3
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около вертикальной оси, пока компасная стрелка не станетъ перпендику
лярно къ  оси вращ еш я компасной коробки. Карандаш емъ или чем ъ-ни- 
будь подобнымъ слегка постукиваютъ по стеклу, чЪмъ приводится въ  дви
ж е т е  стрелка и устраняется т р е т е  цапфъ. ЗатЪмъ компасную коробку, 
вращ еш емъ около цапфъ, ставятъ на ребро, и если стрелка стоить спо
койно, то поднимаютъ немного бугель и опускаютъ его слегка на коробку, 
чтобы снова стрелка приш ла въ  колебаше. Затем ъ отсчитывается и запи
сывается уголъ отклонетя. *

Такъ какъ компасная стрелка свободно вращ ается въ  горизонтальной 
плоскости, то она останавливается въ магнитномъ мерид1ан е  пункта наблю- 
дешя, т. е. въ направлен1и параллельномь равнодействую щей изъ  горизон
тально действую щ ихъ силъ въ данномъ м есте. Въ плоскости, перпендику
лярной къ  этому направленно, возбуждаются горизонтально действующая 
силы. Такъ какъ компасная стрелка после поворачивашя коробки на ребро 
принуждена двигаться въ этой плоскости, то вертикальное напряя^еше стре
мится съ силой, равной Л . 1 ± 0 ,  которую можно предположить приложен
ной къ  северному концу стрелки, къ  тому, чтобы поставить стрелку отвесно. 
Этой си л е  противополагается, съ одной стороны, противовесъ, укрепленный 
на лж ном ъ конце, какъ разъ уравновешивающих величину I I . tg I ,  и съ 
другой—собственный в е с ь  компасной стрелки, такъ какъ она подвеш ена 
не въ  центре тяжести. Устанавливается равновеые, если моменты, действую 
щее въ противоположныя стороны, одинаковы (фиг. 2 . табл. А ).

О I . соз^ =  Р а  вш.’,

где: ¿—половина длины компасной стрелки, а—разстояше между центромъ 
тяж ести и точкой привеса стрелки и  Р —в е с ь  стрелки.

РаВеличина зависящ ая отъ устройства инструмента, выражается буквой 
К  и называется постоянной инструмента; тогда:

О =  К . tg V ............................................................. (10)

В. Ошибки при наблюдепш (при способчъ Тиберга),

Ошибки при наблю дети заключаются въ  следующемъ:
1) Когда инструментъ, при производстве наблюденШ, установленъ такъ, 

что въ  нейтральной местности компасная стрелка не и м ела горизонталь- 
наго положения (+ ) .

Если наблюдения производились, когда инструментъ, въ  нейтральной 
местности, вм есто нуля показывалъ уголъ отклон етя  V , то ошибку, отъ 
этого происходящую, легко исправить; тогда

О =  К  ^  V ±  tg V1).

4) Чтобы выверить инструментъ, т. е. уравновесить силу Н  tg  I ,  нужно, съ помощью 
нагретой проволочки, налепить на магнитную стрелку столько воска, чтобы она стала го
ризонтально; воскъ можно притаять къ стрЬлкЪ помощью двояковыпуклаго стекла.
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Если уголъ v не более 20°, то можно принягпь

О =  К  . tg (v d r  v'),

т. e. прямо связать наблюденный уголъ съ угломъ ошибки.
2) Когда ось компасной коробки, во время отсчета, не перпендикулярна 

магнитному мертщ ану пункта наблюдешя, а составляетъ съ перпендикуляр- 
нымъ направлеш емъ уголъ ¡3, тогда

д =  (В  cos ¡3 4 - К )  . tg v .................................................... (11)

Изъ этого уравнеш я видно, что ошибка можетъ быть значительна, 
когда В  имгЬетъ большую, сравнительно съ К,  величину.

При производств^ наблюдешя „отъ руки“ ошибочный уголъ ¡5 обыкно
венно значителенъ. Такая же ошибка легко можетъ произойти, какъ  это и 
случается при наблюдешяхъ въ  рудникахъ, когда инструменгь подвеш енъ 
къ  натянутому шнуру, такъ какъ  при поворачиванш  коробки инструментъ 
легко моя^етъ быть выведенъ изъ  правильнаго п о л о ж етя .

3) Когда компасная коробка, при отсчете, стоитъ не вертикально, а 
образуешь съ вертикальной плоскостью уголъ у, тогда

О —  К .  tgv  z t  R  . tg-{.

4) Если горизонтальная установка инструмента была произведена не
правильно, то, съ одной стороны, благодаря „перевеш ивание“ и происхо
дящ ему на этомъ основанш влгяшю вертикальнаго напряжения, нельзя точно 
определить магнитный мерщ цанъ, и съ другой—лиш я, соединяю щ ая точку 
нуля, можетъ быть наклонена, такъ что уголъ отсчитывается не отъ гори
зонтальной плоскости. Ошибка при наблюдеши поэтому бываетъ обыкно
венно более ошибки отъ невернаго угла, составляемаго осью компасной 
коробки съ горизонтальной плоскостью.

С. Опредпленге постоянной инструмента К.

1) Если инструментъ состоять только изъ  инклинатора Тиберга, то К  
можетъ определяться по способу, предложенному Тибергомъ, т. е. подве- 
шиваютъ сильный магнптъ подъ самый инклинаторъ на разстояш и около 
0,7 метра, установивъ инструментъ на нейтральной площади, наблюдаютъ 
уголъ отклонешя 7  для любой вертикальной плоскости и вычисляютъ К  
и зъ  уравнеш я (11), подставляя для величины ¡5 различный значеш я; напр.

0°, 7 =  7 0, 0  =  (Я  Cos 0° +  A) tg 7 0 =  (Я  Cos 90° +  К )  tg ? t

0°, 7 =  7 „

(3 =  180°, 7 = 7 2.

¡3 =  90", 7 = 7 „  Г =  .1 tgV,—tg70

У голъ 721 для ¡3 =  180°, можно наблюдать только въ  томъ случае, 
если К  >  ЯI
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Величина К  определяется такж е съ помощью другого инструмента, 
постоянная котораго точно известна.

2) Если съ помощью даннаго инструмента возможно определять и го 
ризонтальное н ап р яж ете , то н етъ  надобности въ сильномъ магните, а соот- 
ветственныя наблюдешя можно произвести внутри площади отк ло н етя  
компаса и вычислить К  и зъ  уравнеш я (11), если дано зн а ч е т е  В , выра
женное въ  Н. Если К  <  Н, то наблюдешя нужно производить къ  северу 
отъ рудной залеж и В  <  Н.

3) Когда компасная коробка леж итъ въ подш ипникахъ такимъ обра- 
зомъ, что стержень располож енъ но направлен®  компасной стрелки, когда 
коробка поставлена на ребро, то К  можно определить въ нейтральной пло
щ ади следую щ имъ образомъ:

Инструментъ устанавливается горизонтально и вращ ается около вер
тикальной оси до те х ъ  поръ, пока стрелка не станетъ перпендикулярно 
оси компасной коробки. Тогда коробка поднимается, а магнить отклон етя  
накладывается, одноименнымъ полюсомъ, по направленш  къ  компасной 
стр ел к е  и бсторожно подвигается впередъ до ггЬхъ поръ, пока стрелка 
станетъ почти вертикально. Моментъ вращ еш я магнита отклон етя  q . I тогда

Раравенъ Р . а, т. е. q - у = К .  Если К  <  Н, то q определяется наблюде-

ш ям и по способу синусовъ, такъ какъ Н  Sin а0 — q =  К.  Если К  >  Н,  то 
q определяется наблюдешями ю ж нее рудной залеж и соответственно урав- 
нетю .

В  Sin а =  q =  Н  Sin я,„

или ж е возможно производить также наблюдешя при ¡3 =  180°, т. е. когда 
компасная стрелка двигается въ вертикальной плоскости, но северный ея 
конецъ наиравленъ къ  югу. Тогда осторожно приблйжаютъ магнить к ъ  
стр ел ке , пока она не станетъ вертикально. Моментъ Р . а тогда равенъ 
( Я +  3) . I, Т. е. q =  К — Н  =  Н  Sin а0.

Величина К  получается всегда выраженной въ Н,  а потому и верти
кальное н ап р яж ете  О выражается въ  отношенш къ  горизонтальной соста
вляю щ ей Н  земного магнетизма ]).

ч ем ъ  м енее К , а, следовательно, и ч ем ъ  болыш й уголь о тк л о н етя  
производить известная сила, тем ъ  чувствительнее инструментъ. Хотя чув
ствительный инструментъ не представляетъ никакихъ затрудненй!, однако,

')  Что касается до точности, съ которой можетъ опред'Ьляться К, то можно упомянуть, 
что на магнитометрическихъ картахъ встречается иногда К, вычисленное съ четырьмя де
сятичными знаками. Изъ этого не нужно заключать, что опред'Ьлеше К  произведено съ 
особенно большой точностью, наоборотъ. Наблюдатель, во всякомъ случае, вычислялъ чи
сленную величину К  до десятитысячной доли Ы  на основанш одного только наблюдешя, 
не подумавъ о томъ, что суточныя изменешя могутъ быть гораздо болгЬе значительными. 
Если изъ большаго числа наблюдешй, произведенныхъ въ различные дни, возможно съ 
уверенностью определить второй десятичный знакъ, то это уже достаточная точность.
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ч е м ъ  чувствительнее онъ, тЬм ъ более времени требуется для каж даго 
наблюдешя. Если хотятъ изм ерять  неболы ш я силы съ больш ой точностью, 
то необходимъ чувствительный инструментъ, очень же болы ш я силы не 
могутъ имъ точно и зм еряться , такъ какъ  уголъ о тк л о н е тя  близокъ къ  90°.

Очень подходягцимъ .значешемъ для  К  служ итъ величина меж ду 0,7 
и 1,2 Н.

В . Величина вертикальнаго напряжетя внутри области притяженгя.

Изъ уравнеш я (9)— О —  U . Sin <р. Следовательно, величина О зависитъ 
какъ  отъ величины равнодействую щ ей U  и зъ  О и F, такъ и отъ ея наклона.

Равнодействую щ ая U  увеличивается съ умены неш емъ разстояш я отъ 
рудной залеж и, а такъ какъ , обыкновенно, можно ближе всего находиться 
къ  залеж и, стоя непосредственно надъ ней, то U, на этомъ основаны, по
лучить  наибольш ее зн а ч е т е  тамъ, г д е  Sin » им еетъ  большую величину 
( =  1, соответственно ф =  90°). Если начать удаляться отъ руды, то заметно, 
что вертикальная сила уменьшается сперва быстро, затем ъ  м едленнее, рав
няется нулю и, наконецъ, становится слабо отрицательной, до тЬхъ поръ, 
пока на более значительномъ разстоянш  опять приближается къ  нулю 
(фиг. 6).

Если вертикальное напряягеше. начиная съ своего болынаго значеш я, 
уменьш ается не скоро, то это указы ваетъ или на значительную глубину 
руды, или я-:е на большую толщ ину руднаго выхода (очень мощное или 
очень полого-падающее м есторож дете).

По большему району отклон етя  можно заключить не о мощности руды, 
но объ распространены ея въ  глубину (см. Глава VIII, отд. В).

У .

Горизонтальное напряжете.

А. Способы наблюдешя.

Горизонтальное н ап р яж ете  изм еряется, наблюдая уголъ отк лон етя , 
вызываемый стальнымъ магннтомъ, помещ еннымъ вблизи магнитной стрелки. 
З д е с ь  мояшо применить два различны хъ способа, именно: способъ тангенсовъ 
и способъ синусовъ.

1)  Способъ тангенсовъ. Наблюдешя при этомъ способе производятся 
следую щ имъ образомъ:

Инструментъ устанавливается горизонтально и вращ ается около вер
тикальной оси до те х ъ  поръ, пока стержень не станетъ перпендикулярно 
къ  стрелке; тогда магнит ь отклонетя  кладется на свое место на стерж не, 
и отсчитывается уголъ отк лон етя  а. При этомъ магнитъ нужно класть на 
место всегда осторожно, такъ какъ  иначе стрелка приходптъ въ быстрое 
д ви ж ете . Как'ь только стрелка успокоится, то осторожно постукиваютъ по 
стеклу компасной коробки; тогда стрелка снова начнетъ колебаться, и тре
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т е  цапф ъ будетъ устранено. Все это относится и къ  наблюдешямъ при 
способ^ синусовъ.

Силы, съ которыми полюсы N  и ^  магнита отклонения действую тъ на 
полюсы п  и 8 компасной стрелки, можно представить себе замененными 
силой q, параллельной магниту отклонешя. Въ нейтральной площади дей - 
ствуютъ, такимъ образомъ, на стрелку д в е  взаимно перпендикулярныя 
силы Н  и q, благодаря которымъ она становится по направлению равно
действую щ ей. Тангенсъ угла отклонешя а0 для  этого случая будетъ:

=  Ч-

Если наблюдензя производятся въ  отклоняющей местности, гд е  сила 
въ  горизонтальномъ направлении равна В , то получается другой уголъ  
отклонен ¡я а. и тогда:

ВЩа. — q.

Хотя, при всякомъ наблюдеши, магнить отклонеш я и кладется на 
томъ же разстояш и отъ центра стрелки, однако, его действхе q не везде 
одинаково, такъ какъ оно зависитъ отъ величины угла отклонешя. Поэтому 
В\%<х только приблизительно равно Ш§а0.

2) Способъ синусовъ. Наблюдешя при способе синусовъ производятся 
следую щ имъ образомъ:

Инструментъ устанавливается горизонтально, и магнить отклонешя 
кладется на место; затем ъ инструментъ вращ ается около вертикальной оси 
до те х ъ  поръ, пока компасная стрелка не станетъ перпендикулярно къ  
стержню; тогда магнить убирается, и отсчитывается полученный при этомъ 
уголъ отлонешя а.

Въ нейтральной площ ади компасная стрелка подвергается вл1янш  
обеихъ силъ Н  и q, изъ  которыхъ последняя происходить отъ магнита 
отклонешя и параллельна ему (фиг. 4). Такъ какъ стрелка перпендику
лярна стержню, а, следовательно, и магниту, то

Д  8н1а0 =  q.

Если магнить отклонешя при каждомъ наблюденш кладется въ одномъ и 
томъ же разстояш и отъ средины стрелки, то его действ 1е тоже остается всегда 
одинаковымъ, такъ какъ стрелка при установке инструмента всегда при 
водится въ перпендикулярное положеше къ  магниту.

Въ отклоняющей области получаемы

В  81па =  q,

и если а0 известно, то можно вычислить связь между В  и Н  изъ  уравнешя

ñ  Silla,, =  В  Silla ИЛИ

В  =  sj5 3« / н ................................  . . .  (12)
S im
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Б . Применимость способовъ наблюдешя.

Такъ какъ  при способе тангенсовъ ч зависитъ отъ угла а, то этимъ 
способомъ нельзя пользоваться д ля  определеш я Е\ скорее получаются 
только относительный зн а ч е т я , такъ какъ  известной  величине Е  соответ
ствуешь и звестн ая  величина а.

Зависимость между Е  и а можетъ быть определена изсл’Ьдоваш ями 
только въ  томъ случае , если произвести наблюдешя различны хъ горизон- 
тальны хъ напряж еш й въ  болыпомъ количестве пунктовъ по обоимъ спо- 
собамъ и составить таблицу или д1аграмму, которая давала бы значеше 
для В , соответствую щее определенному углу а и выраженное въ  Н.

Способъ синусовъ гораздо точнЬе способа тангенсовъ и въ  особен

ности при болынихъ значеш яхъ а. И зъ уравнеш я вша =  видно, что

N1113 подучаешь наибольш ее значеш е при ^ - =  1, и, следовательно, Е  не

можетъ быть определено, если а >  В\ компасная стрелка тогда не можетъ 
стать перпендикулярно къ  магниту; другими словами, она следуешь за нимъ, 
при вращ енш  инструмента. Въ такомъ случае  а называютъ индифферент- 
нымъ.

Сила <] обратно пропорщ ональна третьей степени разстояш я с1 между 
срединой компасной стрелки  и магнитомъ отклонешя. Поэтому получаются 
м ены ш я з н а ч е т я  ч  и нейтральнаго угла а0, если увеличивать Л и, благо
даря этому, им еть возможность и зм ерять более слабыя силы. Если длина 
стержня допускаетъ увеличивать разстояш е до такой степени, что, напр., 
а0 =  20°, то можно изм ерять силу Е, пока она более 0,342 Н; если ж е хо- 
тятъ, при томъ же нейтральномъ угле , определить силу Е  >  2Д  то уголъ а 
становится такъ малъ, что Е  можно точно определить самое большое до 
величины 0,1 Л . Наблюдешя съ помощью способа синусовъ требуютъ всегда 
более времени, ч ем ъ  при способе тангенсовъ, и если хотятъ, въ  томъ же 
самомъ пункте, определить еще и вертикальное н ап р яж ете , то является 
необходимость въ  новой установке инструмента, которая не нужна при 
определенш  горизонтальнаго напряж еш я по способу тангенсовъ, такъ какъ 
въ  этомъ последнемъ случае  ось компасной коробки уже образуетъ прямой 
уголъ съ магнитнымъ мерщцаномъ пункта наблюдешя.

Б лагодаря неудобствамъ, связаннымъ со способомъ синусовъ, именно— 
часто случающимся индифферентнымъ угламъ и потере времени, обыкно
венно пользуются при изследоваш яхъ на земной поверхности способомъ 
тангенсовъ, зашЬмъ вычерчиваютъ лиш и равныхъ горизонтальныхъ напря- 
жеш й, т. е. лиш и одинаковыхъ значевШ а, не принимая во внимаше абсо
лютную величину силъ. Наоборотъ, если изследоваш я должны произво
диться на ограниченной площ ади или заключаются особенно въ нзм ере- 
ш яхъ подъ землей, то следуешь прим енять способъ синусовъ.
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С. Прямое опредтлете В  при епосооп синусовъ.

Вышеуказаниыя неудобства при прим енены  способа синусовъ устра
нены, въ значительной м е р е , горнымъ инженеромъ 9. Дальбломомъ, при 
помощи простого устройства, представленнаго на фиг. 5, талб. А.

Когда инструмента изготовляется для этой ц ели , то къ  нему п р и д е
лывается особенная рукоятка А В , которая направлена по оси компасной 
коробки, но образуешь определенный уголъ съ осевыми цапфами С я  В  
компасной коробки х).

Е  есть латунная, крепко привинченная къ рукоятке, линейка съ де~ 
лешями, П -  салазки, куда можно вкладывать магнить. Д ля передвижеш я 
салазокъ служ ить прикрепленная къ  нимъ проволока, оба конца которой 
въ противоположномъ направлены намотаны на роликъ О, д1аметромъ въ 
4 т т . ,  благодаря чему проволока при вращ енш  ролика наматывается въ 
точке дх и сматывается въ  д2 (ролнкъ стоить на „мертвомъ х о д е “, когда 
проволока не натянута).

О п ред ел ете  горизонтальнаго н а п р я ж е тя  производится следую щ имъ 
образомъ:

Инструмента устанавливается точно такъж е, какъ и при способе тан- 
генсовъ, т. е. такъ, что стрелка становится перпендикулярно къ СП, затем ъ 
магнить вкладывается въ салазки Н  и вр&щешемъ ролика д двигается до 
тех ъ  поръ, пока стрелка не станетъ перпендикулярно къ  А В .

Во время вращ еш я ролика нужно постучать карандаш емъ или чем ъ- 
нибудь иодобнымъ по стеклу компасной коробки, чтобы стрелка приш ла 
въ д ви ж ете  и треше цапфъ не имело бы места.

Компасная стрелка образуешь прямой уголъ съ магнитомъ, и уголъ ,3, 
между стрелкой и магнитнымъ мергш аномъ пункта наблюдешя, равенъ 
углу между направлешями А В  и С В . Указатель, укрепленный на салазкахъ 
даетъ тогда на линейке съ делен¡ями Е —величину силы В ,  выраженную 
въ Н. Во избежание необходимаго въ этомъ случае  вращ еш я инструмента, 
компасная коробка можетъ, для оиредЬлеш я вертикальной силы, быть по
ставлена на ребро вышеописаниымъ способомъ.

Разница между способомъ синусовъ Талена и способомъ, только что 
описаннымъ, заключается, следовательно, въ томъ. что въ  первом ъ 'случае 
уголъ отклонешя а— переменный, а а—постоянно, тогда какъ во второмъ 
случае, наобкротъ,—а переменно, а а остается постояннымъ и равнымъ 3.

К акъ выше (стр. 26) было указано, отклонеше, вызываемое сильнымъ 
магнитомъ въ неболыпомъ, обратно пропорщонально кубу разстоян1я. На 
основаши большого числа наблюден1й установлено, чго это правило рас-

!) Вм-Ьсто того, чтобы устраивать особую рукоятку, можно, конечно, такъ конструи
ровать инструментъ, чтобы ось компасной коробки составляла определенный уголъ со 
стержнемъ, на который накладывается магнитъ отклонешя; но тогда положеше нуля на 
кругу съ д-Ьлешями не совпацетъ съ положешемъ дюптровъ. благодаря чему затруднится 
опред-Ьлеше о.



пространяется и на дгЬйств!е магнита отклонеш я на компасную стрелку, 
если въ  расчетъ будетъ принято разстояш е срединъ обоихъ магнитовъ. 
На этомъ основании:

q0 . d0s =  qdx =  С  =  constant, откуда:
НИ in ¡3 =  q0 
/¿Sin ¡3 =  q, или 
H  __ g» _  d3 
R  q d03 '

Если уголъ [3 достигаетъ 30°, то H = 2q0 и E  =  2q. Тогда нужно только, 
точными наблю детям и, определить разстояш е d0, соответствую щ ее значе- 
н ш  q0, п уже можно разобраться въ  дЪ леш яхъ и зъ  уравненШ:

q„d0s == С =  qd3; Е  — пН  =  lq .
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гд е  п  равняется величине, выражающей силу Е  въ  Я . Д ля того, чтобы 
точно определить С  путемъ наблюдешя, можно поступать следую щ имъ 
образомъ:

йнструментъ устанавливается на нейтральной почве и вращ ается до 
т е х ъ  поръ, пока компасная стрелка не станетъ по направленно рукоятки А  В  
Тогда м агнить вкладывается такимъ образомъ, чтобы одноименные полюсы 
были обращены другъ къ другу, и подвигается осторожно впередъ до т е х ъ  
поръ, пока стрелка не станетъ къ  нему почти перпендикулярно (между 83" 
и 90° синусы различаю тся несущественно: Sin 90° — 1,00, Sin 83° =  0,99). 
У голъ отклонешя такимъ образомъ близокъ къ  90° и q — H =  1, такъ какъ 
Н  Sin 90° =  q. Разстояш е dx точно изм еряется и Cl =  rf,s вычисляется. 
Тогда производятъ новое наблю дете, при которомъ йнструментъ вращается 
такимъ образомъ, что стрелка, преяеде ч ем ъ  магнитъ будетъ вложенъ, обра
зуешь уголъ въ 26° съ А В , и затем ъ  двигаютъ магнитъ опять до те х ъ  
поръ, пока стрелка не станетъ перпендикулярно къ  нему. У голъ отклоне- 
ш я  тогда равенъ 90°—20° =  64° и Sin 6 4° =  0,9.

Разстояш е d2 и зм еряется и С2 =  d /  вычисляется.
Такимъ ж е образомъ изм еряется d при углахъ отклонешя:

90° - -  37° ==  53° Sin 5 3 U :-= 0 ,8 G , = 0,8 —  d*
90° - -  4 5 2/з° = = 447 ," Sin =  0,7 Ct = 0,7 =  V

1ОО0
5 -  53° ==  37° Sin =  0,6 С6  = 0,6 =  d *

90° - -  60° - =  30° Sin =  0,5 С б  = 0,5 =  d6*
90° - -  6 e V  = =  23  Ч»° Sin =  0,4 с ,  = 0,4 =  dJ

1ОО0
5 - 7 2 % °  = =  17V ," Sin = *  0,3 Gs = 0,3

1оО0
5 - 7 8 1/2° == И 1/," Sin =  0,2 С , = : 0,2 -  <1,?

90° - -  8 4 ‘/ 4° == Sin =  0.1 C , o = 0 ,1 '^10
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И зъ этихъ десяти различныхъ значенШ С получаютъ одно среднее 
значеш е и тогда изм’Ьняютъ соответственно значеш я Л. Исправленное зна- 
чеше.

соответствуешь 30° угла отклонеш я, гд е . . В  =  2 Н  

^2 " )? ' * I* 1 ? 8Б
¿3 „ „ „ „ „ . . В  =  1,6 Н  и т. д.

Кривая, соответствую щ ая уравнению ч№ =С, рисуется на разграфлен
ной бумаге, и въ  случае  надобности вычисляются различны я значеш я й.

Ординаты этой кривой откладываются тогда, соответственно абсцис- 
самъ, на стерж не А Б , считая отъ средней точки линейки съ делеш ям и 
компаса.

Л инейка накладывается сперва на полоску бумаги, укрепленную  къ  
рукоятке, и пробуется ю ж нее рудной залежи, г д е  при этомъ посту-
паютъ, какъ  при определенш  (1в и с1х. Если наблюдеше при 30° угла откло-
неш я даетъ Я  =  1,63, то при у гл е  отклонешя въ 90° указатель салазокъ
долженъ показать 3,26.

Когда линейка испробована и найдена правильной, тогда ее перено- 
сятъ на медную рукоятку.

Л инейка можетъ быть и не столь точной, если точность при непо- 
средственномъ отсчете В  должна быть такой-же, какъ при отсчете угла а 
на круге  съ делеш ям и  по способу Талена, при вычислеш и величины Н.

Если, напр., нужно изм ерить силу В  —  3Н, и при этомъ пользуются 
нейтральнымъ угломъ въ 23°, то а должна быть =  72/3. Если при этомъ от
считали уголъ на полъ - градуса больше или меньше, то получили-бы 
ошибку =  0,2Н, такъ какъ

а =  7° 10 ' соответствуете В  —  3,20
а =  8° 10' „ В  =  2,81.

На линейке рукоятки разстояш е между 2,81 и 3,00 приблизительно 
равно 2,5 т т ,  почему т о ч н о с т ь  в ъ  отсчете, при В — ЗН. будетъ почти въ 
два раза более, ч ем ъ  при неболыномъ круге  съ делеш ям и. Поэтому ни 
при деленш  масштаба, ни при отсчете не будетъ сделана ошибка бо
л е е  1 т т .

К акъ при применен! и масштаба, такъ  и при пользованш  пнструмен- 
томъ полезно поместить на рукоятке тоже и линейку съ делеш ям и на 
миллиметры, точка нуля которой находится въ  средине компасной коробки. 
Если произош ла ошибка, являю щ аяся или результатомъ того, что магне- 
тизмъ магнита отклонешя или компасной стрелки  уменьшается, какъ это 
обыкновенно бываетъ въ  первое время намагничиваш я, или отъ того, что- 
инструмента прим еняется въ такомъ м есте , гд е  Н  им еетъ другое значе
ше, то тогда при наблюденш можно производить отсчеты въ миллиметрахъ, 
и съ помощью таблицы поправокъ или новой кривой, которая наносится 
на разграфленную бумагу рядомъ съ первой, получишь верное значеше В .
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П рим еняя непосредственный отсчетъ В ,  Д альбломъ при изследова- 
ш яхъ притяж еш я компаса пронзвелъ более 2.000 наблюдений и не особенно 
часто получалъ „безразличный“ (indifferente) значеш я, такъ какъ  длина руко
ятки допускаетъ определения В  въ  пределахъ  отъ 0,12#  до 4,5Н. При 
неносредственномъ отсчете В  способъ синусовъ требуетъ времени не более, 
ч ем ъ  способъ тангенсовъ. Ось компасной коробки стоитъ вертикально 
на магнитномъ мернд!ане въ  точ ке  наблюдешя, и стрелка очень скоро при
водится къ  углу отклонеш я въ 30°, тогда магнитъ убирается, коробка по
ворачивается на ребро, и въ  то время, когда стрел ка  двигается въ  верти
кальной плоскости, можно точно отсчитать и отметить величину О.

Какъ было выше упомянуто, при данномъ способе непосредственнаго 
отсчета В ,  можно, съ такой-же затратой времени, какъ  и при способе тан
генсовъ, получать достаточно точную и абсолютную величину силы В , по
чему первый способъ прим енять вы годнее, хотя можно удовольствоваться 
и тем и  относительными величинами, каковыя даетъ способъ тангенсовъ. 
Кром е того, можно указать еще на то, что, конечно, нужно пользоваться 
тем ъ-ж е самымъ значеш емъ Н, какъ единицей, для определеш я обеихъ 
слагаю щ ихъ силы вертикальнаго и горизонтального напряж еш я.

Д . Величина горизонтальнаго напряжет я внутри области притяжешя.

Горизонтальная сила слагается и зъ  Н  и F ,  изъ  которыхъ Н  постоянна 
по величине и направлешю, тогда какъ  F  зависитъ  отъ разстояш я до руд- 
иаго полюса, къ  которому она направлена. Если бы рудная залеж ь была 
вертикальна, и ея магнитная сила сосредоточивалась въ  двухъ пунктахъ, 
полюсахъ, то F  въ равныхъ разстояш яхъ отъ полюса в езд е  им ела- 
бы одинаковое значеш е, т. е. въ  к р у ге  съ полюсомъ въ центре. Д ля од
ного о п р е д ел е н н а я  круга, F  достигаешь своего н аи б о л ь ш ая  значеш я и, 
начиная отсюда; уменьш ается какъ кнаружи, такъ и къ  центру, г д е  рав
няется нулю. Поэтому въ средине, надъ рудной залежью, В  =  Н, и  уголъ 
отклонешя делается равиымъ эсо, или равновеликимъ съ угломъ въ ней
тральной области.

Ю жнее залеж и В  — И  F .  северн ее-ж е ея В  =  Н  — F  (см. фиг. 7).
Если силы Н  и F  действую тъ въ одномъ и томъ-же направлеш п, то 

третья сила, именно сила магнита отклонешя, мало изм еняетъ  иоложеш е 
стрелки, если-же Н  и F  действую тъ въ  противоположномъ направленш , 
то магнитъ отклонешя производить очень большой уголъ отклонешя. Если 
рудный полюсь притягиваешь северны й конецъ компасной стрелки, то тогда 
въ южной части рудной залеж и уголъ отклонешя а будетъ меньш е а0 (т н. 
minimum), a въ  северной части залеж и — более а0 (такъ называемый ma
ximum).

Въ средине надъ рудой, въ  нЬсколькпхъ пунктахъ, уголъ отклонешя 
получится равнымъ «0; соединяя ихъ. получится такъ называемая нейтраль
ная лишя.
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При прим енены  способа непосредственнаго отсчета ю жнее залеж и 
для Я  получаются значеш я болыш я 1 (т. е. болыш я, ч ем ъ  единица И), въ  
средине надъ рудой В  равняется единице, севернЬе-ж е ея получаются зна
чеш я Я  м ены ш я 1.

Если сильно магнитная рудная залеж ь выходитъ близко къ  земной 
поверхности, то часто случается, что, къ  северу отъ иея, получаются зна
чеш я для Я  болыш я 1, соответствующая значеш ямъ а меныпимъ я0, и это 
случается, когда i^ax. больше 2И. Тогда ю ж нее залеж и F m&x, +  Н  =  
=  -ßmax. >  3Н, севернЬе-ж е ея (Fmtx. — Н) >  В .

Если северн ее  рудной залеж и находятся точки, гд е  В > Д  то встре
чаются и т а т я , где Я  =  Д  где такимъ образомъ получается нейтральный 
уголъ а0. Связывая эти точки, получаютъ такъ называемую „ложную нейтраль
ную л и н ю “—замкнутую кривую, въ  которой F  равняется не нулю, а почти 
2Д  что зависишь отъ направлеш я стрелки, смотря по тому, направленъ ли 
северный конецъ къ  югу и лежишь или въ  самой этой лиши, или-же вне, 
или по близости, внутри ея.

Если къ  югу отъ рудной залеж и получаются для Я  значеш я болыш я 
3, или уголъ а меныш й V з а0, то нужно ожидать, что северн ее залеж и на
ходятся пункты, гд е  отклонешя стрелки  будутъ значительно более 90°. Зна
чеш я, полученныя въ этихъ точкахъ, должны считаться отрицательными 
зн ач етям и  и на этомъ основанш должны отмечаться более темной зеленой 
краской, ч ем ъ  окрестныя м еста (см. стр. 46).

YI.

Магнитныя изслЪдовашя на поверхности земли и планы, на нихъ основанные.

А. Производство изслгьдованш въ полп>.

Внутри области притяжеш я компаса н ап р яж ете  (Intensität) везде раз
лично, и на этомъ основанш въ высшей степени важно, во-первыхъ, вы
брать место, на которомъ будутъ производиться наблюдения, а съ другой-же 
стороны точно изм ерять силы.

Кроме того, необходимо им еть планъ местности, на которомъ могли- 
бы быть намечены пункты наблюдешй и которымъ пользуются следую щ имъ 
образомъ: сначала, съ помощью шведскаго компаса, отыскивается распро- 
странеше области отклонешя компаса въ различныхъ направлеш яхъ, за- 
шЬмъ отмечается главная ось по направленно длины этой области (по на- 
правлешю Простирашя рудной залежи) по наибольшей величине напря
жения, и лиш я эта продолжается въ  обе стороны до те х ъ  поръ, пока за
метно притяжеш е компаса. Ось изм еряется лентой, и на ней отмечаются 
разстояш я въ 10 метровъ; черезъ такимъ образомъ полученныя точки 
проводятся перпендикуляры къ оси въ обе стороны до тех ъ  поръ, пока 
продолжается притяжеш е компаса, и на нихъ отмечаются точки равно
мерно черезъ Ю т ., благодаря чему вся область разбивается на квадраты.



Д л я  более  удобнаго ор1ентироваш я линш  параллельны й оси обозна
чаются последовательны м и буквами, линш -ж е, перпендикулярный къ  ней,— 
последовательны м и цифрами.

Во врем я провеш ивандя и пром ериваш я лиш й, какъ  оне, такъ и ква
драты наносятся на разграфленную  бумагу точно такъ-ж е, какъ  и въ поле. 
И зм ер яя  пнструментомъ или  ш агами разстояш я отъ близлеж ащ ихъ угловъ, 
наносятся строешя, изгороди, дороги и тропинки, канатны я передачи, ка
налы, устья ш ахтъ и шурфы, точно такъ-ж е, какъ  и ближайшая нивелиро- 
вочныя линш , рисуюгщя рельеф ъ  внутри области притяж еш я компаса. Д ля 
того, чтобы въ  сл у ч ае  надобности со временемъ им еть возмояшость про
долж ить или  повторить и зм ереш я, на главной оси черезъ 50 т .  забиваются 
колья.

Если внутри данной области встречаю тся обнаженный с к а л и ст ая  вер
шины, то сл ед уетъ  определить свойства горныхъ породъ, а такж е пхъ 
простираш е и падеш е.

В ъ Ш вецш , бумага, разграф ленная на квадраты, употребляю щ аяся на 
планы, д е л и тс я  обыкновенно въ  м асш табе 1 : 800 (или 1 : 8000—лесной  мас- 
штабъ), потому что рудничные планы, обыкновенно, наносятся въ  такомъ мас
ш табе.

П осле того какъ  вся область или часть ея изм ерена, въ  каж домъ 
углу  квадрата производятъ наблюдешя, и полученныя при этомъ значеш я 
угла отклонеш я или значенья В  наносятся на соответсгвенныхъ углахъ  
плана, при чем ъ притяж еш я южнаго полюса обозначаются съ отрицатель
ной величиной угла.

Если въ  двухъ смежныхъ угловы хъ точкахъ напряж еш я (ДтеийШйеп) 
очень рознятся, то нутжно устраивать такъ называемые промежуточные ус
танови или на сторонахъ, или внутри квадратовъ. Въ особенности необходимо 
большое число иромежуточныхъ установовъ, если встречаю тся несколько 
параллельны хъ залеж ей внутри области притяж еш я. для  того, чтобы разо
браться въ  запутанныхъ отношешяхъ.

И ногда случается, что, при производстве наблюденШ въ достаточно 
болыномъ разстоянш  отъ залеж и, зам ечается, что сила В , вм есто того что
бы приближ аться к ъ  Н , увеличивается къ  северу , а къ  югу уменьш ается 
до В > Л .  Это показываетъ, что приближаются къ  области притяж еш я ком
паса, которая ран ее  вероятно не была известна, и въ  такомъ случае, ко
нечно, нужно провеш ить д ал ее  лиш и, чтобы распространить изследо- 
вашя.

На каж дой и зъ  поперечныхъ лишй, которыя провеш иваю тся какъ  можно 
д алее , въ обе стороны области притяж еш я компаса, наблюдаютъ направле- 
ше стрелки  на концахъ лиш й, д ля  чего дюптры инструмента устанавлива
ются по поперечной линш , и таким ъ образомъ получаютъ уголъ между 
стрелкой и этой лиш ей. Если наблюдешя производятся на такомъ боль- 
шомъ разстоянш  отъ рудной залеж и, что В  близко отъ равенства съ Н, а
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О близко нулю, то среднее изъ  этихъ наблюдешй можно разсматривать за 
магнитный меридьанъ области. Онъ можетъ быть также найденъ и путемъ 
опред’Ьлеш я астрономическаго мерид1ана, наблю детем ъ полярной звезды , 
отъ котораго магнитный мерид1анъ отличается только на величину скло- 
нешя (см. стр. 23).

Если характеръ местности не представляетъ особыхъ затрудненШ, то 
опытный наблюдатель можетъ въ  т е ч е т е  одного часа определить вертикаль
ное и горизонтальное н ащ ж кеш е въ 20 пунктахъ. Столько-же времени 
можно считать на геологическая и топографичесю я изследоваш я, на ис- 
полнеше и проверку провеш иваш я и на промежуточные установы.

Если помощью магнитометра определять только вертикальное напря
ж е т е  (Intensität), то въ  часъ  можно сделать отъ 25 до 30 установовъ. При 
употребленш инклинатора Тиберга и мензулы, можно по даннымъ Тиберга 
(Jern-Kontorets-Annalers 1884. S. 34) довести число наблюдешй отъ 250 до 
300 въ  день, при изм ереш яхъ-ж е отъ руки даж е отъ 400 до 500.

В. Объ изготовленш магнитометрическихъ плаиовъ 1).

П осле того какъ планъ местности изготовленъ вышеописаннымъ обра- 
зомъ, и нанесены отметки, начинаютъ (въ Ш вецш) делать магнитометри- 
чесш й планъ въ масш табе 1 : 800. Часть плана, соответствующая области 
отклонешя магнита въ поле, разбивается на квадраты, углы которыхъ со- 
ответствуютъ полоя^енш точекъ изм ереш я въ поле. Если производились 
наблюдешя какъ надъ горизонтальнымъ, такъ и надъ вертикальнымънапря- 
жеш емъ, то для кая-даго рода наблюдешй изготовляется особый планъ. 
Въ случае, если слой наносовъ незначителенъ и горныя породы, внутри 
изследуемой области, часто обнажаются, то нужно составить спещальную 
геологическую карту, на которой нанести и отметить соответствующими 
красками горныя породы; вм есте  съ тем ъ, отмечаются, помощью нивели
ровки, полученныя величины высотъ и отлогости холмовъ внутри области 
притяжешя.

Если ж ила выходитъ на поверхность въ одномъ или двухъ местахъ, 
то н етъ  надобности въ составленш геологической карты, а только выста- 
вляютъ какъ на плане горизонтальныхъ силъ, такъ и на плане вертикаль- 
ныхъ, въ м естахъ выхода породъ, обыкновенный обозначения простирашя и 
падеш я, и на краю плана, гд е  помещены обозначешя породъ, делаю тъ 
пояснеш я.

а) Планы горизонтальныхъ папряжетй.

На этихъ планахъ наносятся или наблюденные углы отклонешя, или 
непосредственно полученныя величины равнодействующихъ, выраженный 
вгь И. Въ первомъ случае наносятъ обыкновенно кривыя максимальныхъ

’) Объ этомъ-же см. сочиненш Г. Сундгольма (Teknisk TidSkrift afd für Kemi och 
Bergvetensecap. 1896. S. 44) ii Кьеллберга (В. Kjellberg. I. K. A. 1894. S. 4431.
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зн а ч е т й  (т. е. В  <  1) последовательно отъ 10° до 10°, д ля  минимальныхъ 
же зн а ч е т й  (т. е. В  >  1) отъ 5° до 5°. Во второмъ сл учае  рисуютъ кривыя 
для В  =  1,00. 1 . 20, 1 . 30, 1 70, и 2 . 5 Н.

Н ейтральная л и ш я  (В  ~  1) окраш ивается красной краской, кривая 
максимальны хъ з н а ч е т й —зеленой, а кривая м инимальны хъ—желтой. Ле- 
жашдя внутри кривы хъ площ ади максимальныхъ и минимальныхъ зн а ч е т й  
обозначаются краской, одинаковой съ ответственной кривой и  те м ъ  более 
интенсивной, ч е м ъ  более Е  отличается отъ значеш я =  1 . Н.

Б езъ  окраски наносятся и вы черчиваю тся тонкими лиш ями, какъ 
можно точнее, устья ш ахтъ, постройки, дороги и т. п.

Наконецъ, планъ снабж ается надписью о способе наблюдешй и о ней- 
тральном ъ у гл е , если  В  не отсчитывается непосредственно.

Ь) Планы вертикальчыхъ напряжение.

Если вертикальное н а п р я ж е те  (Intensität) определяется по способу 
Тиберга, то получается не уголъ отклонеш я или его тангенсъ, какъ  обыкно
венно въ  преды дущ ем ъ случае , а величина вертикальной силы (Kraft), вы 
раж енная въ  Н  и вы численная и зъ  формулы:

G — üT.tg v —  n.H .tgv.

Чтобы не им еть надобности каж ды й разъ  снова вы числять значеш я О, 
соответствую щ ая углу  отклонеш я, то пользую тся ретенигиберомъ или лога- 
риемической таблицей величпнъ О д л я  различны хъ зн а ч е т й  v между 0° и 80°. 
Таким ъ образомъ на п л ан е  наносятся вертикальный силы (Kraft), вы раж ен
ный въ Д  и проводятся кривы я черезъ точки равновеликихъ напряж еш й 
(Intensität). Чтобы кривы я въ нзвестны хъ м естахъ  не приближ ались слиш- 
комъ другъ  къ  другу, что делало-бы  планъ неяснымъ, разница въ  напря- 
ж е т и  (Intensität) двухъ соседнихъ кривыхъ должна быть те м ъ  более, ч ем ъ  
больш ее н а п р я ж е те  оне сами показываютъ.

Н априм еръ, разницу между кривыми можно увеличивать въ  геометри
ческой  nporpeccin  и, поэтому, проводить кривы я черезъ точки, для кото- 
рыхъ О т г Ь е т ъ  значеш я, равныя 0,00 , 0 .1, 0 .2, 0.4. 0 .8 , 1.6. Н.

Положительный напряж еш я (Intensität) или притяж еш я севернаго 
полюса обозначаются синей краской (прусская синь), отрпцательныя-же или 
п ритяж еш я южнаго полюса краской красной (карминъ). Ч е м ъ  более напря- 
ж ен1е на кривой, тем ъ  интенсивнее краска.

К акъ и при планахъ горизонтальныхъ напряжеш й, отлогости, строешя 
и т. п. обозначаются тонкими лиш ями тушью.

Если встречаю тся м енее употребительныя обозначеш я, требующ]'я 
объяснеш я, то они помещ аю тся или на оборотной стороне обертки, если 
такая приложена, или-ж е наносятся в м е с те  съ обыкновенными надписями 
на плане.
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с) Планы направлетй равнодгъйствующихь.

Полное магнитное изслЪдоваше должно заключать также и наблю- 
деш я иодъ направление силы (Kraft). Если наблюдались углы 3, полученные 
на поперечныхъ лиш яхъ, то ихъ значеш я наносятся на особый планъ, 
представляющей изогоничесгая лиш и, полученны я при связы ванш  точекъ 
съ  одинаковымъ склонеш емъ (значеш я 3).

С) Къ вопросу о полоокенш и распространепт рудной залежи внутри изслп-
дуемой области притяжетя.

На основан1и изсл'Ьдовашй величины вертикальнаго и горизонталь- 
наго напряженн'! (Intensität) внутри области п р и тяж етя , сл^дуетъ, что, если 
въ  этой области заключается только одна рудная чечевица (линза) или 
одинъ рудный штокъ, то выходъ руды на поверхность долж енъ находиться 
тамъ, г д е  вертикальное н ап р я ж е те  им еетъ  наибольшее значеше, или тамъ, 
гд 4  лишя, связываю щ ая Дпах и -Вщш, пересекаетъ лишю нейтральную.

Если кривыя равныхъ вертикальныхъ иапряжеш й вытянуты въ длину, 
то оне показываютъ наиравлеш е простираш я рудной залежи. Если верти
кальное н ап р яж ете  медленно уменьшается по одному какому-нибудь на- 
правленш , то это можетъ произойти вследств1е уклона местности въ  ту-же 
сторону. То ж е самое явлеш е происходить, если залеж ь полого падаетъ, 
хотя вертикальное напряягеше на стороне висячаго бока уменьш ается 
медленнее.

Если въ области п р и тя ж ет я  находится^несколько рудныхъ чечевицъ или 
нараллельныхъ залежей, то отношешя запутываются, и тогда нужно пробо
вать изследовать ихъ помощью дополнительной съемки поперечныхъ про
филей или д1аграммъ. Какъ F, такъ и О предстаВляютъ составляющую изъ 
д ей ств 1я  несколькнхъ рудныхъ линзъ, и на этомъ ocHOBaHin нуяшо разло
жить напряж еш я (Intensität) и показать д ей сгт е  (вл!яше) отдельно тех ъ  и 
другихъ залежей. Фиг. 6 и 7 показываюгь, какимъ образомъ изменяю тся 
О и В , когда большая залеж ь А  съ притяж еш емъ севернаго полюса и 
более незначительная В  съ притяжеш емъ юлшаго полюса производить 
вм есте  отклонеше компаса. Пунктирныя кривыя показываютъ зд есь  соот
ветственный напряжеш я. какъ  вызываетъ нхъ каж дая залежь; сплошныя 
кривыя, въ свою очередь, показываютъ действье равнодействую щ ей обеихъ 
залея«ей; оне разсматриваются какъ алгебраическая сумма отдельныхъ 
напряжешй. Такимъ-же образомъ, на фиг. 8, показанъ поперечный профиль 
руднаго поля, гд е  вертикальный напряж еш я указываюгь n p u c y r c T B i e  

пяти параллельныхъ залея«ей, которыя и были констатированы алмазнымъ 
буретем ъ .
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VII.

Магнитныя изслЪдовашя подъ землей.

(Kraftpfeilmessung).

Область, внутри которой могутъ производиться этого рода изсл^до- 
ваш я, обыкновенно весьма ограничена. По величин^ и направлешю маг
нитной силы (Kraft), въ  нгЬсколькихъ близлеж ащ ихъ точкахъ нуяшо соста
вить заключение о полож еш и одной или н'Ьсколькихъ рудныхъ залеж ей, 
которыя вызываютъ изм гЬнеш я въ  силахъ; конечно, кри этомъ необходимо, 
чтобы сила (Kraft) и зм ерял ась  съ величайш ей точностью. Однако-же, изслгЬ- 
доваш я этого рода соверш енно бездельны , если  горны я породы вблизи 
инструмента, въ  почвгЬ, кров л'Ь или ст4нахъ выработки, магнитны. Такъ 
какъ  fliftcTBie, производимое однимъ магнитомъ на другой, уменьш ается 
пропорционально кубу разстояш я, то очень небольш ая рудная друза или 
кусокъ  магнетита вблизи можетъ произвести большее отклонеше, чЪмъ 
гораздо бол'Ье значительная, но леж ащ ая на нгЬсколькихъ метрахъ разстоя
ш я рудная чечевица.

Если есть подозрение, что горная порода магнитна, то можно, вынувъ 
компасную коробку или  просто взявъ  горный компасъ, двигать ихъ  туда 
и сюда вдоль но ст^н кам ь и вверхъ  до кровли, въ  особенности около вы
дающ ихся угловъ ,—не испытываетъ-ли полоя«еше стрелки  внезапныхъ 
изм^ненШ .

Если такой случай наблюдается, хотя бы въ  одномъ м^стЪ области, 
предназначенной для и зсл^доваю й , то тЪ наблю деш я, которыя произво
дятся  вблизи магнитныхъ породъ или руды, считаются менЬе достоверными.

А. Производство измгьренш.

При магнитныхъ изсл1зДовашяхъ подъ землей наблюдается горизон
тальное н а п р я ж е те  (Intensität) И  по способу синусовъ (съ перем:Ьннымъ d 
или а), вертикальное напряясеше по способу Тиберга, при чемъ компасная 
коробка ставится на ребро, и, наконецъ,— склонеше о т^м ъ, что наблюдается 
OTHOHienie направлеш я свободной магнитной стрелки  къ  направленш  на сЬверъ 
или къ  какой-либо другой лиш и, уголъ  которой съ с4>вернымъ нанравле- 
ш емъ извЪстенъ.

Д ля того, чтобы можно было точиЬе определить о, инструментъ иногда 
п ри веш и вается  к ъ  ш нуру помощью особаго прнспособлев]я, конструирован- 
наго инженеромъ А. Ларссономъ (Larsson) и изготовляемаго механнкомъ 
Фр. I .  Бергомъ въ  Стокгольм^. Чтобы шнура» не давалъ слиш ком ъ боль
ш ого провеса, онъ сильно натягивается между ясел^зными гвоздями, ко
торые остаются вбитыми въ  ст^ны для  сл'Ьдующихъ изм^ревШ , или мея?ду 
забитыми накрепко распорками.

г о р н . ж у р н . 1901. Т. I, к н . 1. i
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Съ помощью особой маркш ейдерской съемки, или опред'Ьлешемъ раз- 
стояш й отъ близлеж ащ ихъ постоянныхъ точекъ, направлеш е шнура на
носится на маркшейдерсгай планъ, и определяется уголъ меж ду север- 
нымъ н ап равл етем ъ  и н ап равл етем ъ  шнура.

П рив'Ьш иватем ъ инструмента на шнуръ, правда, облегчается наблюде
т е  о, но, съ другой стороны, точное о п р е д ^ л е те  В  и  О д елается  более 
труднымъ. Горизонтальный установъ инструмента требуетъ много времени, 
и, кром е того, необходимъ противовгЬсъ для магнита отклонения. Затем ъ, 
когда, для определеш я угла отклонения, магнитъ и противовесъ будутъ 
убраны, то легко можетъ произойти, что инструмента выйдетъ и зъ  своего 
п р а в и л ьн а я  положешя, для чего впереди, передъ дюптрами, помещаютъ 
лампочку, и после отсчета наблюдается, не произошло-ли изменения. Инже- 
неръ Дальбломъ, ранее  пользовавшийся подвеш иваш емъ инструмента, 
теперь пом ещ аетъ его на ш тативъ подъ натянутымъ шнуромъ, который 
можно натягивать свободнымъ, чтобы не отягчать его. Ш нуръ измеряется, 
и въ  те х ъ  м естахъ, гд е  должны быть произведены наблюдешя, т. е. въ 
т. н. станахъ, привязываются нитки, разстояше между которыми д елается  
равнымъ 2—3, самое большее, 5 метрамъ. Если инструмента, при установе, 
не приходится какъ разъ подъ шнуромъ, то отъ п о с л е д н я я  привеш и
вается внизъ отвесъ, и разстояше между срединой коробки и шнуркомъ 
отвеса изм еряется помощью линейки съ миллиметрами, заставляютъ затем ъ 
помощника отойти немного отъ инструмента вдоль по шнуру и съ помощью 
линейки дерясать шнурокъ отвеса на томъ-же разстояш и отъ шнура. 
Инструмента устанавливается тогда по шнуру отвеса, освещ енному лам
почкой, и  затем ъ  уголъ о отсчитывается и записывается.

П осле того какъ работы въ руднике окончены, нужно по наброску 
определить приблизительную величину и направлеше ¥, чтобы не упустить 
сделать наблюдешя, которыя могли-бы послужить еще къ  определенно того 
или другого. Необходимо также чащ е делать станы по обеимъ сторонамъ 
шнура и по возможности въ болыпемъ отъ него разстояши. Также, если 
изследоваш я производятся въ  узкихъ штрекахъ, гд е  разстояш е между 
станами не можетъ быть взято более 1 метра, то полезно чащ е наблюдать, 
къ  которой изъ сторонъ горизонтальное н ап р яж ете  увеличивается. Въ осо
бенности въ томъ случае, когда въ  изследуемой области наблюдается при- 
тяж еш е с е в е р н а я  полюса, нужно определить наблю детями на различныхъ 
высотахъ, въ  которую сторону увеличивается О. Въ такомъ случае опреде
ляю сь О и, въ возможно маломъ разстояши отъ кровли,—отъ руки, и внизу 
около почвы, для чего инструмента укладывается въ  ящ икъ, который ста
новится на почву и приводится въ горизонтальное положеше, вм есте  съ 
инструментомъ.

Наследованная область наносится въ Ш вецш въ маркшейдерскомъ 
масш табе 1 :80 или 1 : 100 на планъ или эскизъ. Направлеше м агнитная  
мерщцаиа въ ш треке наносится на планъ, и въ каждомъ пункте наблю-
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деш я проводится параллельно этому направлешю стрелка, граф ически  изо
браж аю щ ая Н  (Kraftpfeil П). Величиной для Н  можно принять 50 mm. или
62,5 mm. (соответственно ш ведскому маркш ейдерскому масштабу). В  полу
чается  тогда вы раж енны м ь относительно Н  и подъ угломъ о съ направле- 
ш ем ъ ш нура. И зъ этого определяется  F  по вели ч и н е  и направлешю, но- 
строивъ параллелограм ъ силъ  и зъ  В  и F, въ которомъ В  представляетъ 
д1агональ, а Л ” и F  прилеж ащ ая стороны.

В , F  и Н  изображаются различны ми красками; кром е этого, на эски зе  
наносятся въ  м асш табе 1 :800  прилежашде ш треки и выработки, при чемъ 
стр ел к и  (Pfeile), представляющая F  (Kraftpfeile), изображаю тся въ  уменынен- 
номъ масш табе. На эски зе  наносятъ такж е обыкновенно и численаы я вели-

0_
~F

чины В , О ж arctm g -  L- д ля  каж даго стана.

В . Опредгълете положешя руды по произведеннымъ подземнымъ измпретямъ
(Кга^^еИтевзипдеп).

К акъ обыкновенное правило, приведемъ следую щ ее и зъ  сочинеш я Ти- 
берга ^егп. К . А. 1884. 8 . 65).

Если в с е  или больш ая часть силовыхъ стрел окъ  (КгаА,рМ1е) указы- 
ваютъ приблизительно на одно и то ж е место, и стрелки , леж апця ближе 
в с е х ъ  к ъ  этому мЬсту, им ею тъ наибольшую величину, то нужно полагать, 
что руда и находится въ  этомъ м есте , если одновременно съ  этимъ вер
тикальное н а п р я ж е т е  отрицательно. Въ зависимости отъ того, сходятся ли  
стр ел ки  въ одно место своими остр!ями или  задними частями,— плоскость 
наблю деш я находится выше или ниж е магнитнаго центра залеж и. Если 
вертикальное н а п р я ж е те  положительно, то руда можетъ разсматриваться 
л еж ащ ей  или выше, или ниже плоскости наблюдешя, однако же, строго го
воря, только при более круто-падающ ей залеж и“. „Совершенно понятно, 
что тамъ, гд е . вблизи съ изследуем ы м ъ ш трекомъ, находится очень силь
ная, уж е и звестн ая  рудная залеж ь,—такого рода изм ереш я останутся без
успеш ны м и д ля  открытая новой залеж и “. Въ виду большой важности этого 
предмета, разсмотримъ его н есколько  ближе.

Преягде всего наблюдатель долж енъ им еть въ  виду, что когда компа
сная стрел ка  находится въ  равновесш , то одгшъ полюсъ притягивается съ 
такой-ж е силой, съ какой другой отталкивается. Причина притяжения се - 
вернаго полюса можетъ заклю чаться или въ притяж енш  севернаго  конца 
книзу, или въ  притяж енш  южнаго конца кверху.

Причиной того, что стрелка становится по направленно съ севера на 
югь, служ ить то обстоятельство, что насколько южный конецъ отталки
вается, настолько-яге притягивается конецъ северный:. На этомъ основаши 
условливаются, при построенш стрелокъ  силъ  (КгаЙрГейе), давать д ля  Н  на
правлеш е къ  югу или къ северу, но тогда и В  должно быть направлено 
въ противоположную сторону, т. е. въ  сторону, куда быта направлена
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стрел ка  своб од н ая  компаса. F  получаетъ въ  обоихъ случаяхъ одинаковое 
значеш е, но противоположный направлеш я. Если произведенными наблю- 
д е т я м и  можно убедиться, что действующей рудный полюсъ притягиваетъ 
южный конецъ стрелки, то лучш е всего направить Н  и В  по южному концу 
стрелки , потому что стрелки  силъ тогда, такъ сказать, сбегаю тся по напра
влению къ  рудЬ.

Если стрелки  силъ представляютъ собою равнод’Ьйствуюпця и зъ  
действШ  двухъ рудныхъ залежей, изъ  которыхъ одна уже известна, дру- 
гая-ж е еще нЬтъ, то нужно разложить ихъ на составляюиця. При этомъ 
можно принять, что силовая стрелка на стане, расположепномъ в ъ  
очень близкомъ разстоянш  отъ известной уже залежи, представляетъ ея 
н ап р яж ете  (Intensität) для этого разстояш я, и что д алее  сила эта умень
ш ается пропорционально квадрату разстояш я отъ рудной залежи. F  разсма- 
тривается тогда какъ равнодействую щ ая и зъ  силы, направленной къ  извест
ной залеж и, и силы, происходящ ей изъ новой рудной залежи, изъ  которыхъ 
(силъ) последняя определяется по величине и направленш  изъ параллело
грамма силъ, въ  которомъ F  представляетъ равнодействующую, а вычислен
ная сила (Kraft) одну изъ составляющихъ.

Представимъ себе, что магнитныя изследоваш я производятся в ъ  
ш треке, заложенномъ въ рудномъ месторожденш, при разработке к о т о р а я  
углубляются внизъ, и разсмотримъ некоторые при этомъ происходяице 
случаи.

Направлете падетя вырабатываемаго мтсторождетя отличается менте чгьм'ь
на 300 отъ вертикальнаго.

а) Притяжеш е ю ж н ая  полюса преобладаете въ ш треке.
a) F  и О уменьшаются вм есте  съ разЛ ояш ем ъ отъ начала штрека.
Вт» этомъ сл учае  притяжеш е южнаго полюса вызывается, вероятно.

уже известной разрабатывающейся залежью.
b) F  и О увеличиваются вм есте  съ разстояшемъ отъ начала штрека.
Въ такомъ случае  залеж ь находится въ  той стороне', въ  которую ука

зываюсь силовыя стрелки, если только Н  и R  направлены на северъ и 
вертикальное н ап ряж ете  (Intensität) не уменьшается у почвы штрека.

Обыкновенно руду нужно искать съ той стороны, гд е  горизонтальное 
н ап р яж ете  будете найдено увеличивающимся.

c) Вертикальная сила въ одной части ш трека значительна, но ея вели
чина быстро изм еняется при движенш  въ вертикальномъ направленш,

Въ такомъ случае притяжеш е компаса можете быть вызвано неболь
шой залежью съ притяжеш емъ южнаго полюса надъ или подъ рудой и при- 
тяж еш емъ с е в е р н а я  полюса съ боковъ. Если н ап р яж ете  (Intensität) уве
личивается по направленно вверхъ, то притягивается южный конецъ стрелки 
(Н  и Я  должны тогда притягиваться къ  южному концу). Въ протпвополож-
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номъ сл у ч ае  притягивается северны й конецъ, и силовыя стрелки  прямо 
даю тъ пом ож ете руды.

¡3) П ритяж еш е севернаго  полюса преобладаетъ въ  ш треке.
Руда мож етъ тогда находиться выше или ниж е штрека; но невероятно, 

чтобы залеж ь находилась на той-же высоте, что и ш трекъ, если только 
руда не падаетъ на югъ. Тогда нужно наблю дешями на различны хъ высотахъ 
определить, въ  которую сторону увеличивается вертикальное н ап р яж ете , 
и иногда при этомъ необходимо увеличить разность высотъ между наблю- 
д еш ям и  въ. какомъ-нибудь м е с т е  ш трека подработкой кровли или почвы.

а) О увеличивается кверху, южный конецъ стрелки  притягивается. 
Т огда т е  и зъ  точекъ наблю деш я ближе къ  руд е , г д е  О и м еетъ  наиболь
шее значеш е. Если В  и Н  направлены къ  южному полюсу компасной 
стрелки , то стрел ки  (Pfeile) обратятся къ  руде.

в) О уменьш ается кверху. Въ этомъ сл учае  северны й конецъ стрелки  
притягивается залежью, расположенной глубже, подобно тому, какъ  при 
притяж еш и севернаго  полюса на поверхности. Поэтому ю ж нее руды {В  >  Н )  
леж и тъ  minimum, северн ее-ж е ея (В  <  Н)—такъ называемый maximum.

Направлете падетя разрабативаемаго лтсторожденгя отличается болке чгъмъ
на 30° отъ вертикальнаго.

П олож еш е руды разсматривается такъ-ж е, какъ  и при отвесны хъ за- 
л еж ахъ , съ  той только разницей, что притяж еш е южнаго полюса показы
ваешь, что разстояш е до рудной залеж и значительно. Б лиж е къ залеж и 
начинается притяж еш е севернаго  полюса-, при чемъ горизонтальное напря
ж е т е  ум еньш ается. Если вертикальное н ап р я ж е те  будетъ найдено умень
ш аю щ имся кверху, то вероятно находятся въ  леж ачем ъ боку залеж и, въ  
противоиелож номъ с л у ч а е —въ висячем ъ.

Такъ какъ  лиш и силъ (Kraftlinien)обыкновенно направляю тся перпендику
лярно къ  поверхности магнита, то следуешь ожидать встретить руду тамъ,

G
г д е  О положительно и и м еетъ  такую величину, что ^  равно котангенсу

у гл а  п а д е т я  месторож деш я.
Если наклонъ въ  сторону значителенъ, то поэтому нельзя сказать, 

что притяж еш е севернаго полюса указы ваетъ на нахождеш е руды надъ или 
иодъ ш трекомъ, но что она будетъ встречена, вероятно, на той-же высоте, 
что и штрекъ.

VIII.

Вычислетя, относящаяся къ лоложешю рудныхъ лолюсовъ.

А. Вычислете вертикальнаго разстояшя до верхняго полюса рудной залежи.

Д ля вы числеш я вертикальнаго разстояш я отъ поверхности земли до 
верхняго полюса отвесной залеж и Тибергъ установилъ следую щ ее правило: 
„горизонтальное разстояш е шЬхъ точекъ, въ  которыхъ найдено О mai. и */2
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О щах., равно тремъ четвертямъ разстояш я между плоскостью наблюдешя и 
верхнимъ полюсомъ залеж и“.

Это правило получается следую щ имъ образомъ: и зъ  уравнешя (6) по
лучается, если приравнять Os —  о.

¡(г — I)
О — дп — 0 —  т -----»—а

О получаетъ наибольш ее значеш е въ средине вадъ  рудой, гд^. а =  г—  I, 
и если 0 1 == Ч  2 О  max., и, кром е того, если предполгжить a .  coso — г — I, то 
получается:

т „ „ т  cos3 о
Стах. —  7 ГГ , =  2 . (?i =  2(г — I) 2 • {г — I f

COS3 о =  V2
8 =  37° 28' и tg  6 =  0,7664 или приблизительно 3U.

Если ш ахта проведена въ  безрудной или немагнитной изверженной 
породе, то иногда пробуютъ определить разстояше до рудной залеж и тем ъ , 
что на различныхъ глубинахъ въ ш ахте наблюдаютъ величину О.

Если принять вертикальное разстояше между пунктами наблюдешя 
А  и В  равнымъ п  метрамъ, и если разстояше отъ пункта В, который могъ бы 
быть взятъ какъ ближайппй къ  залежи, равно у, то разстояш е руды отъ А  
равняется у - \ - п  метрамъ и

п  ____ т  , ,  т
А — т— i— \ «i ' в == — г (у п  ) 21 л у 2

ИЛИ

ИЛИ

Ga   Í  ^
Gb  \ у  +  п

л /  G a
1 _  n  V  G b

,  G a  

1 - I  G n

Какъ это правило, такъ и правило Тиберга выведены на основанш 
предположен]я, что рудное месторождеше действуетъ какъ идеальный 
магвитъ. Такое предиоложеше можетъ быть принято возможнымъ, если на
блюдешя производятся на значительномъ разстоянш  отъ залежи, но ч ем ъ  
менее разстояше до залежи, сравнительно съ мощностью ея въ обнаженш, 
тем ъ  более разсеиваю тся силы, происходящая отъ каждой части руднаго 
обнажешя и отъ верхней части висячаго бока.

Если отдаляться отъ полюса, то все  эти маленьшя силы уменьшаются 
вм есте  съ квадратомъ разстояшя, но вм есте  съ тем ъ  эти силы делаю тся 
м енее расходящ имися (divergent), такъ что равнодействую щая изъ нихъ 
уменьшается медленнее, чем ъ  съ квадратомъ разстояш я. Уже на этомъ 
основанш при вычислеш яхъ должно придавать разстоянш  очень большое
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значеш е и въ  особенности при крутонадаю щ ихъ (45— 70°) или очень мощ- 
ныхъ залеж ахъ.

Прощ е всего глубина до верхняго полюса руды оп ределяется изслгЬ- 
доваш емъ следую щ аго рода:

П осле того какъ  будетъ определено вертикальное напряя<еше внутри 
области притяж еш я, такъ  что становятся известны  направлен]е ея длины 
и та точка, въ  которой получится О тах., то вдоль одной и зъ  поперечныхъ 
лиш й производятся наблюдешя въ  разстоянш , самое большее, отъ 3 до 5 
метровъ меж ду собой, и определяю тся о, В  и О. И зъ этихъ наблюденШ 
граф ически  получаю тъ силовыя стрелки  F  и вы числяю сь уголъ © для 
каж даго стана и зъ  уравнеш я

О — F  tg 'f.

У голъ о даетъ наклонъ магнитной силы (Kraft), т е. ли Hin силы къ  
горизонту.

Тогда проводится лиш я, соответствую щ ая плоскости наблюдешя, и 
на ней наносятся въ  нзвестном ъ м асш табе разстояш я между отдельными 
станами. Л инш  силъ, уголъ которыхъ превы ш аетъ 60°, вычерчиваются и 
продолжаются до пересечеш я.

Среднее разстояше лиш и, соответствующей плоскости наблюденш, отъ точки 
переаъчетя силовыхъ лиш й даетъ тогда въ примпненномъ масштабе разстояше 

между плоскостью наблюдешя и верхнимъ полюсомъ руды.

Если залеж ь падаетъ очень полого, то наблюдешя даютъ со стороны 
леж ачаго бока более надежный значеш я, ч е м ъ  со стороны впсячаго бока, 
и тогда со стороны впсячаго бока можно пользоваться значеш ями для ® 
меньш ими 60°.

Т акъ какъ иногда очень важно получить надежный значеш я д ля  раз
стояш я до верхняго полюса руды, то упомянемъ еще объ одномъ способе, 
более точномъ, но несколько обременительномъ.

Фиг. 12 показываешь кривы я полнаго напряжения (Totalintensität) U, по- 
сроенныя вокругъ идеальнаго магнита. И зъ этой фигуры видно, что кривыя 
вблизи полюсовъ иредставляютъ круги вокругъ полюса, какъ  центра. На
блюдешя производятся, какъ  и въ  иредыдущ емъ случае , вдоль прямой 
-4j— А 2, которая проходитъ чрезъ точку В, и въ  которой найдено О max.. пер
пендикулярно къ  направленно простираш я или д ш н ы  области притяж еш я 
компаса, затем ъ  наблюдаются величины о, R  и О. Въ то ч ке  В  устанавли
ваются, одна противъ другой, д в е  лестницы , такъ что можно получить О 
на различны хъ высотахъ относительно плоскости наблюдешя.

Если тогда определить О въ  точке С (равное Ос ), г д е  F  близко къ 
нулю, и поэтому U,. —  0 ^  и вы числить значеш я U въ  остальныхъ станахъ 
и зъ  уравнеш я 1 2-\- IP, такъ что можно определить полож еш е точекъ 
Т)х и i>2, въ которыхъ полное папряжош е U  =  Gc> то въ  такомъ случае
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полюсъ руды леж итъ въ центре круга, проведеннаго черезъ точки В х, С 
и В 2. (Это справедливо только при предположены!, что падеше пластовъ 
въ  окрестности составляетъ съ горизонтомъ уголъ не м енее 30°, и притя- 
ж еш е компаса вызывается только одной рудной залежью, потому что иначе 
этотъ способъ определеш я даетъ слиш комъ болыш я значеш я).

Разстояш е до полюса получается или графически, проводя кругъ чрезъ 
полученныя точки, или изъ  формулы:

п3 — /¡2х  = ■2к

гд е  п  — среднее значеше разстояш й В ХВ  и В .,В , к — разстояш е между 
точкой С и плоскостью наблюдешя 1).

В . Опредгълете раз сто ятя верхняго полюса отъ ниэюняго въ магнитной рудной 
залежи, т. е. распространена ея въ глубь.

При определены! распространешя руды въ глубину нужно принять 
въ  расчетъ, съ одной стороны, вертикальное разстояше плоскости наблю
деш я отъ верхняго полюса, а съ другой — п а д е т е  руды, или, правильнее 
уголъ наклона ея къ  горизонту.

На этомъ основанш, для определеш я нельзя установить какого-либо 
простого правила.

Д ля вертикальныхъ залеж ей приводятся некоторыя правила 2), но 
опытъ показалъ, что руды распространяются глубже, ч ем ъ  это определяю тъ 
по правиламъ. Причина эта заключается въ томъ, что, при вы воде правилъ, 
принимаюсь, что глубина (разстояше) до верхняго полюса руды почти такъ-же 
велика, какъ  и распространеше руды въ глубину. Но, по счастливой слу
чайности, отношешя бываютъ обыкновенно обратныя или ташя, что раз- 
стояше до руды, сравнительно съ распространешемъ ея въ глубину, незна
чительно. Такъ какъ къ этому нужно прибавить, что больш ая часть руд- 
ныхъ залежей не вертикальна, а падаетъ, более или менее, полого, и что, 
наконецъ, большинство ихъ вытянуто въ  одномъ направленпт, такъ что 
положеше -йШах.> соответствующее ат1п, зависитъ отъ направлеш я прости-

2) К а к ъ  ви д н о  и зъ  стр. 28 , р а зс т о я ш е  до з ал еж н  мож но о п р е д е л я т ь  неточно, если  

д а ж е  и зв е с тн о  п ол ож еш е п олю са р у д ы .

2) П роф ессоръ Талинъ у с т а н о в и л ъ  три р а з л и ч н ы х ъ  п р а в и л а  д л я  о п р ед 'Ь л еш я г л у б и н ы  

ц ен тр а  р у д н о й  за л е ж и  (см. .1. К. А . 1879. в . 103). Н а о с н о в а н ш  того, что о н ъ  сч и т а е т ъ  

ва ж н 'Ь й ш и м ъ , 1?тах. долж н о бы ть н а й д ен о  т а м ъ , гд-Ь г — 2х  (ср. стр. 26 и фиг. 10).

Р
Это п р а ви л о , р а вн о  к а к ъ  и д р у г ш , осн ован о  н а  предпололсенш , что —2— -2 п р е д ста в л я е т ъ

ОС "I-  *

собою  н еб ол ьш ую , п р е н еб р егаем ую  др обь. И зъ  этого  сл Ъ д у е тъ , что п о л уч аю тся  т 'М ъ  

бол1зе н еточн ы е р е з у л ь т а т ы , ч ’Ьм ъ ближ е в е р х ш й  п олю съ  к ъ  зем ной  п оверхности . Я с и Ь е  

всего  это стан ови тся , если  п р е д став и ть с е б *  к р а й ш й  с л у ч а й , в ъ  котором ъ п лоскость н аб л ю - 

д е ш я  л еж и тъ  н а  о ди н ак ов ой  в ы со тЬ  съ  в ер хн и м ъ  п олю сом ъ. -Ртах. н а х о д и т ся  т о гд а  в ъ  

сам о м ъ  п о л ю сь , и к а к ъ  х , т а к ъ  и г д о л ж н ы  р а в н я т ь ся  н улю .



раш я залеж и, то очевидно, что установленный правила могутъ быть при
менены  только въ  очень ргЬдкихъ случаяхъ.

О пределеш е рудной залеж и, уходящ ей въ глубь, должно производиться 
на основанш  наблюдений, сделанны хъ  на такомъ разстояш й отъ залежи, что 
форма ея не имеешь вл 1яш я  на направлеш е силы, остающейся постоянной, даже 
когда и зм ен яется  н а п р яж е те . З атем ъ  определяю сь наклонъ линШ силъ 
во многихъ точкахъ и принимаютъ, что линш  силъ им ею сь ту-же форму, 
что и вокругъ идеальнаго магнита съ  таким ъ ж е полюснымъ разстояш емъ. 
Соответственныя лиш и силъ вокругъ магнптовъ различной длины имею тъ 
одинаковую форму, что уж е видно и зъ  уравнеш я cos а — cos ß =  constant, въ  ко
торое не входитъ величина магнита 21. В ъ ' соответственны хъ точкахъ, во
кругъ  идеальнаго магнита, лиш и  силъ им ею тъ одинаковое направлеш е, и 
зад ач а  состоишь только въ  томъ, чтобы, съ помощью подходящ ихъ и зсл е- 
доваш й, определить, г д е  л еж ать  эти точки, и въ  каком ъ отнош еш и нахо
дится ихъ разстояш е к ъ  разстояш ю  точки наблюдешя. Каждое наблю дете 
даетъ определенное значеш е д ля  распространеш я въ глубину, и среднее 
значеш е и зъ  наиболее надеж ны хъ наблюдешй даетъ разстояш е между 
крайним и полюсами рудной залежи.

Лальбломъ, произведший очень большое число наблюдешй этого рода, 
при чем ъ наибольш ее разстояш е крайнихь полюсовъ было определено въ 
480 метровъ, а наименьш ее въ 47, говорить объ этомъ следую щ им ъ образомъ:

Противъ точки самаго сильнаго отклонеш я компаса и, по возможности, 
точно перпендикулярно къ  направленш  простирашя провеш ивается ли Hin 
въ  обе стороны, на разстояш е, почти двойное тому, на которомъ можно за
м ети ть  иритяж еш е севернаго  полюса, помощью ч у вств и тел ьн ая  компаса.

На этой, возможно точно провеш енной, лиш и отмечаю тся разстояш я 
по 10 метровъ длиною. Въ каж дой то ч ке  наблюдешй устанавливается 
инструмента, точно на этой лиш и, и иотомъ определяю тся—сперва о, т. е. 
у гол ъ  меж ду магнитнымъ мери/цаномъ даннаго м еста  и прямыми, а затемъ. 
R  и О. В се наблюдешя должны производиться при помощи чувствитель- 
ныхъ и точно вы веренны хъ инструментовъ и съ  возможно больш ей то ч 
ностью; наблю деш я эти должны производиться съ повторешемъ на значи- 
тельны хъ разстояш яхъ отъ рудной залеж и. У голъ 80 — лиш и съ магнит
нымъ мерщ цаномъ области получится тогда, какъ  среднее значеш е и зъ  3, 
и зъ  наблюдешй въ  такихъ точкахъ, которыя на равны хъ разстояш яхъ, но 

въ различны хъ сторонахъ отъ руды, л еж ать  тамъ, г д е  О уже почти равно 
нулю, а Н  близко къ  единице. Самымъ благопргятнымъ является, если 
известно склонеш е, и можно определить астрономичесш й мерщ цанъ.

П осле определеш я 3, R  и О, узнаютъ величину F  помощью построешя 
параллелограмма силъ и зъ  R , Н  и F. К акъ О, такъ и F  выражаются въ  Н, 
и и зъ  отнош еш я первы хъ двухъ вы числяется уголъ, который образуетъ

д и ш я силы съ горизонтальной плоскостью ( f i  =  tg ? )  •

РАЗВЕДКА МАГНИТНЫХЪ РУДВЫХЪ МЪСТОРОЖ. ПУТЕШЪ МАГВИТНЫХЪ И31ГВРШЙ. 57



58 ГОГНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

Если лиш я будетъ провеш ена не черезъ точку съ наибольш имъ по- 
казаш ем ъ компаса, то силовыя стрелки  F  пройдутъ косо относительно 
лиш и. Въ такомъ случае  нужно нанести на лиш и ихъ ироеюци.

На фиг. 13 представленъ поперечный р азр езъ  рудной залеж и въ  на- 
правленш  лиш и наблюденш; нопробуемъ сперва поместить на немъ линш , 
соответствующую плоскости наблюденш. Чтобы быть въ  состоянии это с д е 
лать, нужно, съ одной стороны, знать уголъ падеш я залеж и или, по крайней 
м е р е , пластовъ этой местности, съ другой же стороны—разстояше до по
люса въ отношеши распространешя залеж и въ глубину. П оследнее раз
стояше можно определить только опытнымъ иутемъ надъ любой лишей. 
Если земляной покровъ составляетъ только несколько метровъ, то раз
стояше между полюсомъ и даннымъ горизонтомъ можно принять составля - 
ющимъ около Vis всей длины магнита (ср. стр. 29). Предположимъ, что А В  
соответствуете горизонтальной плоскости, и тогда задача состоите только 
въ  определеяш  масштаба, въ  которомъ нзображенъ поперечный профиль 
залеж и, для того, чтобы значеш я ?, полученныя помощью наблюденШ, со
впали съ тем и точками, въ  которыхъ лиш и силъ образуютъ тотъ же уголъ 
съ лиш ей АВ. Если этотъ масштабъ равенъ I : 1700, то распространеше 
руды въ глубину въ  1700 разъ более длины магнита P s — P n.

Д ля опредблеш я масштаба наносятъ на лин1ю С Е  (фиг. 14) значеш я 
угла <р въ  ихъ разстоянш , получеиномъ на фиг. 13, и проводятъ черезъ 
точку D , соответствующую значенпо ср =  90°, подъ произвольнымъ 
угломъ —  вторую ливню TJ. На ней, въ масш табе приблизительно въ 

: 1000, наносятся значеш я ф, полученныя изъ  наблюдений, въ  ихъ умень- 
шенныхъ разстояш яхъ, вычпсленныхъ отъ точки D, лежащ ей въ средине, 
надъ руднымъ полюсомъ, по направленно къ  лежачему и висячему бокамъ. 
Если, затем ъ, соединить соответственный точки обеихъ лиш й, то оне> 
должны быть параллельны, если рудная залеж ь действуете какъ  идеальный 
магните, и если, кроме того, построешя и наблюдешя были верны; въ  та

комъ случае  и отношеше : 1000 даете искомый масштабъ.

Однако, лин1и соединешя никогда не бываютъ параллельны, а расхо
дятся, въ  особенности по близости отъ точки D, потому что рудная залеж ь 
не действуете подобно идеальному магниту; кроме того, оказываютъ вл1ян1е 
ошибки при наблюденш и неверное положеше нрямыхъ, иредставляющихъ 
горизонтальную плоскость; поэтому производите это изследоваш е еще съ 
другой лиш ей, чтобы видеть, которая дастъ большую параллельность лишй 
соединеш я соответственныхъ точекъ. Если местность изрезана, то линш А В  
даютъ соответственную форму, хотя уголь долженъ вычисляться по отно- 
ш енш  къ  прямой линш.

Выполнен1е этихъ условш можете произойти легче и спокойнее, если 
начертить кривыя, иересекаю щ 1я лин1и силъ тамъ, гд е  эти последш я 
образуютъ определенное направлеше относительно оси магнита. Такого
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рода кривы я могутъ, однако, получиться только тогда, если вставить зна- 
чеше Z  и X  въ  уравнения (7) и (8) и вычислить значеш я <р для большого 
числа точекъ. При пологопадаю щ ихъ залеж ахъ не получаютъ, по большей 
части, соответствовали  въ  л и ш яхъ  соединеш я въ  соотвЬтственныхъ точ- 
кахъ  въ  леж ачем 'ь и висячем ъ  бокахъ. Если встречено нисколько рудныхъ 
залеж ей, леж ащ ихъ одна надъ другой, то главнымъ образомъ верхняя 
вл1яетъ  на лежачШ  бокъ, такъ  что наблю деш я въ  леж ачем ъ боку (и осо
бенно длина верхней рудной чечевицы ) даютъ меньш ее распространеше B7- 
глубину, чгЬмъ наблю деш я въ висячемъ. Кроме того, почти постоянно 
встречается, что на значительномъ разстоянш  отъ изсл-Ьдуемой залежи 
наблюдается въ  высш ей степени слабое прптяж еш е компаса, и что, благо
даря этому, наблюдешя, производимыя съ  одной стороны, становятся не
надежными или даж е непригодными.

Если мЪсторождеше состоите изъ  двухъ или трехъ, близко другъ  отъ 
друга леж ащ ихъ, параллельны хъ рудныхъ залеж ей, то нужно разсматри- 
вать ихъ какъ  одно ц ел о е  м^сторождеш е.

Сравнимъ теперь pamke описанные способы опредЬлеш я распростра- 
неш я руды въ  глубину съ  правиломъ, которое прим еняется съ TOii же 
целью , когда определено наблюдешемъ только вертикальное н а п р я ж е те  
Это правило, установленное профессоромъ Таленомъ (см. J. К. А. 1879. S. 
103 и J. К. А. 1884. S. 49), гл аси те  следую щ ее: „Если и зм еряется горизон
тальное разстояш е м еж ду точкой, гд е  составляю щ ая О рудной массы пред
ставляете maximum, и точкой кривой, для которой ( г =  0, то глубина до 
центра руды равна 0,7 этого разстояш я.

Gmnx. леж и те  въ  средине надъ рудой, г д е  £7— полное н а п р я ж е т е — 
отклоняется въ  вертикальномъ направленш , и г д е  £7, кром е того, и м еете  
наибольшую величину, хотя разстояш е до руды — наименьшее; въ  этой 
точке, следовательно, ср =  90°. Если въ уравнеш е (8) подставить О =  О, 
то получается параболическая кривая, видъ которой J R S J  изображенъ 
на фиг. 13.

Эта кривая и м еете  ассимптоты T L  и ТМ . образую тся уголъ 54°44' 
съ осью магнита, и

cot. 54°44' =  Щ  =  0,7072.L у

Если принять, что TQ  направлено кверху и лиш я L M  представляете 
горизонтальную плоскость наблюдешй, лежащ ую надъ полюсомъ такъ вы
соко, что разстояш е ея отъ него составляете 0,1 всего распространеш я 
руды вт, глубину, то 0 = 0 получается въ  точ ке  Д  а не въ  L. 0,7 QR  
даетъ такимъ образомъ центръ магнита въ  точ ке  V, вм есто Т , или 57% 
д е й ст в и т ел ь н а я  распространеш я въ глубину, несмотря на то, что разстояш е 
до полюса предположено зд е сь  чрезвычайно болыиимъ. Уже инженеръ 
Тибергъ указывалъ, что коэф ф ищ ентъ’ 0,7 слиш комъ малъ. Мы ж е обра- 
тимъ еще разъ  внимаш е на то, что распространеш е въ глубину можно
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разсматривать на основаши наблюдешй по способу Тиберга всяю й разъ , 
когда известно п а д е т е  залеж и и определено, куда поворачиваешь горный 
компасъ при опускаши выработокъ книзу. И зм еряется разстояш е отъ руды 
до (9=0, соответственно <р=0, и принимаютъ, что инструментъ при и зсл е- 
дованш  былъ точно вы веренъ. и тогда определяю тъ распространеще въ 
глубину только по одному значешю <р.

Что касается до возможности производить этого рода определен!® въ 
разрабатывающихся рудникахъ, то можетъ быть указано, что на основаши 
того, какъ обыкновенно въ Ш вецш  производится разработка, верхш й полюсь 
рудной залеж и сохраняетъ свое положеше, такъ какъ часть руды остается 
невынутой, частью въ ви д е  кровли выработки, частью ж е какъ м енее год
ная къ разработке. Благодаря выработке (добыче) руды, н ап р яж ете  верх
н я я  полюса уменьшается, такъ что, при наследован ш вблизи отъ руды, 
полюсъ кажется лежагцимъ на значительной глубине, на болыномъ же 
разстояш и лиш и силъ даютъ д ля  него более глубокое положеше. При
нимая во внимаше это обстоятельство, подобный способъ можетъ прим еняться 
даже при очень сильно выработанныхъ или имею щ ихъ видъ совершенно 
выработанныхъ рудниковъ.

Что же касается надежности этихъ определенш , то ясно, что она 
тем ъ  незначительнее, ч ем ъ  слабее сила, съ которой действуешь на ком
пасную коробку полюсъ, залегающШ на большую глубину. Эта сила зави- 
ситъ, съ одной стороны, отъ напряж еш я полюса, а съ другой — отъ раз- 
стояш я его отъ плоскости наблюдешй, благодаря чему определеш я при 
рудахъ съ слабымъ притяж еш емъ компаса не точны. Определеш е должно 
всегда давать наиболы ш я значешя, чтобы не ошибиться въ разстояш и до 
верхняго полюса руды пли же при падеши на значительную глубину, такъ 
какъ можно определить только разстоягпе крайннхъ полюсовъ руднаго 
местороягден1я, и это разстояше должно быть всегда менее р азсто ятя  
крайнихъ границъ всей залежи. Это последнее разстояше особенно велико 
при рудахъ, выклинивающихся на глубине очень медленно, потому что 
объемъ частей, залегаю щихъ на самой глубине, до такой степени незначи- 
теленъ, что его вл1яше на компасную стрелку уже более не заметно. Это 
обстоятельство для практическихъ целей  скорее благощчятно, ч ем ъ  вредно, 
такъ какъ рудовладЬльцамъ важно знать, на какую глубину продолжается 
годная къ разработке руда, и такъ какъ годность къ  разработке рудной 
залеж и не можетъ быть определена магнитометрическими измереш ями. то 
очень выгодно, что определеш е не даетъ р азсто ятя  между крайними 
пунктами залежи, и что при этомъ никогда не преувеличивается, какъ 
часто случается, объемъ руднаго месторождешя.
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Горн. Инж. А. Ф. Ш у п п е .

Прош лымъ лЪтомъ мггЬ приш лось нисколько ознакомиться за грани
цею съ прим енеш ем ъ магнезита д ля  м еталлургическихъ целей . Эти мною 
лично собранный на заводахъ св'ЬдЬшя, а равно и т£>, которыя им ею тся въ  
иностранной литературе *), послуж или матер1аломъ для настоящ ей статьи.

Въ 1878 г. былъ, какъ  известно, изобретенъ Томасомъ и Гилькристомъ 
основной процессъ получеш я литого металла. Д ля  осущ ествлеш я этого 
процесса требовался очень огнеупорный матер1алъ  основного характера. 
В начале для сей ц е л и  прим еняли  исключительно доломить — матер1алъ 
общ еизвестны й и почти всюду имеющШ ся. Въ то время магнезита (.МдСОъ), 
какъ  промышленнаго продукта, ещ е не было на рынке. Но вотъ вскоре, а 
именно въ н ачал е  восьмидесятыхъ годовъ, некто  К арлъ Ш петеръ началъ 
эксплоатировать найденный имъ въ Ш тирш  магнезитъ.

Первый продуктъ былъ вы пущ енъ имъ въ  1882 г. въ  количестве 
500 тоннъ (30.000 пуд.); въ 1883 г. производство достигло 700 тоннъ (42.000 п.). 
П осле того производительность его завода все увеличивалась и въ  1892 г. 
достигла уже 13.000 тоннъ (780.000 п.), продолжая все расти. Следующ ая 
цифры производительности этого завода наглядно указываюсь ростъ потре- 
блеш я этого матер!ала.

П роизводительность завода Ш петера, главнымъ образомъ въ  ви д е  
ж ж енаго магнезита и магнезитнаго кирпича, въ  круглы хъ цнфрахъ:

')  Z e its c h r ift  d es V e r e in s  zu r B e v ö r d e r u n g  des G e w e rb e f'le ise s  з а  1884 r .,  стр. 104 , ст. 

и нж . Вазума; S t a h l  u. E is e n  1886 г., д е к а б р ь , ст. Варланда; S t a h l  u. B is e n  1887 г ., стр . 855 , 

ст. Зорге; S t a h l  u . E is e n  1890 г., стр. 222 , ст. д - р а  Jleo; S t a h l  u. E is e n  1893 , №  7 , ст. проф ес

с о р а  Веддинга; „Г о р н ы й  Ж у р н а л ъ “ , 1900 г., №2, п е р е в о д ъ  ст. проф. Веддита; S t a h l  u. E ise n , 

1896 г ., №  3 , ст. Кнаффа; S t a h l  и. E is e n  1897 г., № 15, ст. Шмидгаммера; б р ош ю р ы  К . Шпе
тера; M a g n e sit  и. V e itsc h e r  M a g n e s itw e rk e  A . g . 1900 .
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Года. Въ тоннахъ. Въ пудах/ь.

1892 13.000 7 8 0 .0 0 0

1893 1 3 .200 790.000

1894 13.500 8 1 0 .0 0 0

1895 15.000 9 00 .000

1896 21.000 1 .260 .000

1897 26 .000 1 .560 .000

1898 38 .000 2 .2 8 0 .0 0 0

1899 47.000 2 .820 .000

Спрашивается, чем ъ  объясняется столь быстрый ростъ потреблешя 
магнезита? Это явлеш е станетъ вполне понятнымъ, если мы припомнимъ т е  
особенный свойства магнезш , который выдвигаютъ ее впередъ среди в сех ъ  
остальныхъ огнеупорныхъ матер1аловъ.

Прежде всего надо им еть въ  виду, что магнез1я есть самое огнеупор
ное вещество, какое только известно. Въ то время, какъ глиноземъ пла
вится при температуре около 2000° С., кремнеземъ при еще более низкой, 
известь при 2500°, чистая магнез1я лиш ь при температуре около 3000° С. 
начинаешь испаряться, не плавясь.

Но главное преимущество магнезш передъ всем и другими огнеупор
ными матер1алами и, между прочимъ, передъ известью заключается въ ея 
крайней индифферентности при высокой температуре по откош енш  къ 
окисламъ и ш лакамъ; такъ, глиноземъ, окислы ж елеза, кремнеземъ и фос
форная кислота действую тъ въ очень слабой степени и въ гораздо меньшей, 
ч ем ъ  на известь; известь тоже не реагируетъ съ магнезьей. Затем ъ  основные 
ж елезны е ш лаки также разъедаю тъ м агнезш  гораздо менее, ч ем ъ  известь. 
Кроме того, очень важ ная особенность магнезш  заключается въ  томъ, 
что она не даетъ съ фосфорною кислотою, при высокой температуре, 
фосфорнокислой магнезш, ч ем ъ  сильно отличается отъ извести, кото
рая, какъ известно, очень энергично вступаешь въ соединеше съ  ф осф ор
ною кислотою, ч ем ъ  и обусловливается процессъ дефосфорацш. Такъ какъ 
въ жженомъ доломите содеряштся въ  среднемъ магнезш  около 32%, а 
извести 60%, въ  яж еном ъ же магнезите извести бываешь около 1— 2%, 
то становится яснымъ, насколько магнезитовая набойка должна меньше 
разъедаться, ч ем ъ  доломитовая.

Нагляднымъ указателемъ степени разъедаш я жженаго доломита и ма
гнезита могутъ служить следуюнце два примера, взятые прямо изъ прак
тики. М не удалось присутствовать прошлымъ летом ъ при трехъ заправкахъ 
основныхъ мартеновскихъ печей, работающихъ съ присадкою руды—за гра
ницею, въ нггирш, и у насъ въ центральной Россш . Одна изъ этихъ печей, 
14-ти-тонная, на штирШскомъ заводе им ела подъ магнезитовый, который 
после плавокъ исправлялся тоже жженымъ магнезитомъ. Д в е  друпя печи, 
у насъ въ  Россш, им ели  доломитовый подъ, наведенный на магнезитовомъ
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основании и исправляемы й ж ж ены мъ доломитомъ. Первая пзъ  этихъ печей 
потребовала для своего исправлеш я после выпуска и для зад ел ки  выпуск
ного отверстая 16 лопатъ ж ж енаго  магнезита, т. е., примерно, 8 пуд., что 
составнтъ 1% относительно количества выплавляемаго металла. Что касается 
двухъ  печей на русскомъ заводе, то первая въ 15 тоннъ потребовала 
д л я  исправлеш я иода и откосовъ после плавки и на зад ел ку  отверстая 
81 лопату (40 пуд.) л ж ен аго  доломита; вторая въ  7 тоннъ— 53 лопаты (26 п.), 
что составить относительно выплавляемаго м еталла 4,5% и 6,3%, а въ  сред- 
немъ 5,4%. Этотъ расходъ доломита довольно обыкновенный, и его можно 
считать среднимъ, такъ какъ на одномъ изъ иетербургскихъ заводовъ въ сред- 
немъ для несколькихъ  печей, за ц елы й  годъ, израсходовали, кром е н е 
к о т о р а я  количества х р о м и стая  ж ел езн яка, 5% ж ж енаго доломита, работая 
тоже на доломитовомъ поду. Горный же инж енеръ СовннскШ, въ своемъ 
сочиненш  „Производство стали по способу Сименсъ-М артена“, принимаешь 
средни! расходъ доломита на заправку при доломитовомъ поде, выведенный 
им ъ нзъ  продолжительной практики одного п етерб ургская  завода, въ 6 ,2% 
относительно количества м артеновская  металла. По даннымъ же профессора 
В еддинга ‘), средшй расходъ жженаго магнезита и магнезитнаго кирпича, 
считая какъ т е  матер1алы, которые идутъ на заправку, такъ и те , которые 
расходуются на и зято в л еш е  пода и стенъ  печи, отъ 1,5% до 2% относи
тельно выплавляемаго металла. I'aKb какъ  на и зя то в л еш е  пода и стенъ  
при постройке печи расходуется около 0,4% магнезитныхъ матер1аловъ 2). 
то, следовательно, но этимъ даннымъ на заправку пода и заделку  выпуск
ного отверстая расходуется въ  среднемъ 1,35%. Профессоръ Веддингъ 3) опре
д е л я е т е  количество ж женаго магнезита, идущ аго после каж дой плавки, 
въ  50 kg.— 100 kg. (3 — 6 п.). Если принять расходъ магнезита въ 1,35%, а не 
тотъ, который я  лично и м ел ъ  случай наблюдать, то и тогда расходъ ж ж е
наго доломита определится въ  4 раза более расхода ж женаго магнезита.

Интересное подтверждеше указанныхъ обстоятельствъ заклю чается въ 
заявленш  за в е д у ю щ а я  мартеновскимъ заводомъ въ Ротау, въ  Богемш  (red 
Gräfl. Erwein Nostiz’schen Martinhütte zu Rotliau), который писалъ, между про- 
чимъ: „М агнезитный подъ, выложенный изъ магнезитнаго кирпича и наве
денный сверху слоемъ жженаго магнезита, сантиметровъ въ 8 толщиною, 
ещ е вполне хорошъ после 1200 плавокъ, которыя мы на немъ сделали. 
Исправлеш я его крайне ничтожныя, требуюиця очень мало магнезита, между 
те м ъ  какъ исправлеш я подовъ доломитомъ бываютъ часто очень значи
тельны, продолжаются очень долго и обходятся дорого“.

Вследств1е свойства магнезш  почти совершенно не разъЪ даться кремне- 
земомъ, н етъ  никакой надобности изолировать слой магнез1альнаго мате- 
р1ала отъ кварцеваго кирпича хромистымъ ж елезняком ъ, что бываетъ не

’) S tahl u. Eisen 1893, № 7. „Горный Ж урналъ“, 1900-г., N» 2.
-) S tahl п. Eisen 1890 г., стр. 222.
3) S tahl u. Eisen 1893, № 7-й. „Горный Ж урналъ“, 1900 г., № 2.
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обходимо при изготовлены  нижней пасти сгЪнъ изъ  доломита. При при- 
м ^неш и магнез]альныхъ матер1аловъ, на стенки, сложенныя изъ  магнезпт- 
наго кирпича или набитыя изъ жженаго магнезита, возводятся непосред
ственно стенки  изъ кварцеваго кирпича.

По сравнение съ хромистымъ ж елезняком ъ , который тоже прим еняется 
для изготовлеш я плавильнаго пространства мартеновскихъ печей, магнезитъ 
такж е гораздо огнеупорное и более инертенъ по отнош енш  къ  ш лакамъ. 
Последнее объясняется тгЬмт,, между прочимъ, что хромистый желЪзнякъ, 
какъ рыночный продукта, есть порода, состоящая изъ  см еси  минерала 
хромистаго ж ел езн яка  съ сопровождающею его довольно легкоплавкою 
горною породою. Вотъ эта-то порода, р азъ ед аясь  легко шлаками, обусло- 
вливаетъ порчу набивки изъ хромистаго ж елезняка. Не въ  пользу хроми
стаго ж ел езн яка  служ итъ еще и то, что, такъ какъ его удельны й в е с ъ  
значительно более, ч ем ъ  жженаго магнезита, то для изготовлен!я того же 
объема кладки требуется хромистаго я«елезняка гораздо более, ч ем ъ  ж ж е
наго магнезвта.

Въ виду этихъ обстоятельствъ за границею хромистый ж ел езн якъ  почти 
совершенно вы тесненъ магнезитомъ. Даже въ Венгрш не пользуются хро
мистымъ ж елезняком ъ, несмотря на соседство месторожденШ  его въ Бос- 
ши. У насъ на У рале хромистымъ ж елезняком ъ пользуются сравнительно 
широко для основного процесса, но это объясняется сравнительною его 
дешевизною и дороговизною магнезита и кирпича изъ  него, которые до на- 
стоящаго времени ш ли исключительно изъ-за границы.

Некоторое представлеше о работе съ хромистымъ ж елезняком ъ можно 
вывести изъ примера одного уральскаго завода, который м не пришлось 
наблюдать осенью минувшаго года. На этомъ заводе у основныхъ печей, 
работающихъ тоже съ рудою, какъ подъ, такъ и стенки, до уровня выше 
шлаковаго горизонта, были выложены изъ хромистаго ж елезняка; подъ на- 
веденъ доломитомъ, заправляюсь ж е печь после плавокъ сырымъ доломи- 
томъ въ см еси  съ хромистымъ ж елезняком ъ. Въ моемъ присутствш за
правляли после выпуска подъ и стенки 12-ти-тонной печи, при чем ъ на 
исправлеше было употреблено 103 лопаты см еси порошка доломита съ хро
мистымъ ж елезнякомъ, что составить, примерно, 65 пуд., или 9% относи
тельно металла. Кроме того, надо им еть въ виду, что заправка на этомъ 
заводе продолжается обыкновенно 2—3 часа. Другими словами сказать— 
на этомъ заводе расходуется на заправку печи матер1ала въ 7 разъ  более, 
а времени въ 10 разъ более, ч ем ъ  въ 'гЬх7> случаяхъ, когда работаютъ на 
магнезите.

Пользуясь этими данными и зная стоимость огнеупорныхъ матеръаловъ 
и другихъ факторовъ производства, не трудно подсчитать экономичесюе 
результаты работы въ каждомъ частномъ случае.

Обожженая до спекаш я магнез1я отличается отъ такъ же обояикеной 
извести и доломита еще и тем ъ, что почти совершенно не поглощаетъ изъ
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воздуха влаги  и углекислоты. Это обстоятельство очень важно въ  тЪхъ 
случаяхъ , когда приходится останавливать работу печи, что, между иро- 
чимъ, бываешь при ремонтахъ ея. Насколько велика разница въ  этомъ 
отнош енш  меж ду этими вещ ествами, видно изъ очень интересныхъ оин- 
товъ инж енера Вазума  и зъ  Б о х у м а1). Онъ приготовлялъ кирпичи какъ и зъ  
ж ж енаго магнезита, такъ и и зъ  извести и ж ж енаго доломита, н агревал ъ  ихъ 
до краснаго калеш я и охлаж далъ, обливая ихъ водою. При этомъ какъ 
известковые, такъ  и доломитовые кирпичи разваливались немедленно, магне
зитовые ж е оставались вполне крепким и и хорошими даже спустя iV 4 года.

Благодаря столь больш ой огнеупорности, а главнымъ образомъ индиф
ферентности м агнезш  ко в сем ъ  вещ ествамъ, она, по единодушному мнЬшю 
спещ алистовъ, представляешь собою лучипй огнеупорный матер1алъ для 
основного процесса. Е я достоинства въ  особенности проявляю тся, когда 
приходится работать въ  мартеновской печи съ присадкою руды, столь 
сильно разъедаю щ ей  станки  печи 2).

Некоторое представлеш е объ отношенш магнезш  къ  разъ ’Ьдаюгцимъ 
ш лакам ъ даетъ следующей отзывъ и з в е с т н а я  ш ведскаго сиещ алиста мар
теновской плавки, Одельштерна. Вотъ, что онъ писалъ вт> октябре 1891 г. 
фабриканту магнезитныхъ изд ,Ьл1й, К. Ш петеру, о магнезитныхъ кирпичахъ, 
прим'Ьненныхъ им ъ въ кислой печи: „Столбики у моей мартеновской печи 
сложены не и зъ  магнезитнаго кирпича, но передъ ними я, ради предохра- 
неш я огь  р азъ ед аш я  брызгами основного ш лака, лиш ь обложилъ ихъ спе
реди магнезитнымъ кирпичемъ, положеннымъ на-сухо. Обложенные такимъ 
образомъ столбики стоятъ съ 1-го ф евраля (8 м ес.) безъ всякаго з а м е т н а я  
повреж деш я“ 3). На париж ской всем1рной вы ставке п р о ш л а я  года были вы
ставлены магнезитные кирпичи, взятые изъ  мартеновской печи, после двух
летн ей  ихъ службы; никакой заметной порчи они не обнаруживали и по
ходили на совершенно новые.

За  границею достоинство магнезита оценили  уж е давно, и онъ въ 
больш ей или меньш ей степени прим еняется почти всем и  заводами. Въ 
Россш  магнезишь д ля  основного процесса стали сравнительно поздно при
м енять, въ  виду того, что своего магнезита у насъ не разрабатывали, а ино- 
странныя новинки у насъ вообще довольно трудно прививаются. Не малымъ 
тормазомъ служ ила и довольно больш ая ц ен а  иностраннаго продукта. Т ем ъ  
не м енее и у насъ потреблеше его растетъ довольно быстро.

Такъ, по даннымъ Обзора В неш ней Торговли, къ  намъ привозилось 
следую щ ее количество ж женаго и сырого (главнымъ образомъ ж женаго 
магнезита, не считая магнезитнаго кирпича, привозъ коего не известенъ , 
такъ какъ онъ къ  намъ идешь подъ общею рубрикою огн еуп орн ая  кирпича:

*) Zeitschrift des Vereins zur Bevörderung des Gewerbefleises 1884 г., стр. 104 и S tahl 
u. Eisen 1884 г., стр. 216.

2) Handbuch der E isenhüttenkunde v. A. Ledebur, стр. 954.
3) Magnesit, стр. 12.
г о р н . ж у р н . 1901 г .  T. 1, к н .  1. 5
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Г О Д А :  1893 г. 189-1 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.
Прнвезено м аг
незита сырого и 
жженаго въкус- 
кахъ и молотаго
въ кругл, цифр. 44.000 п. 65.000 п. 68.000 п. 87.000 п. 147.000 п. 267.000 и. 418.000 п.

Наибольшее п р и м кн ете  наш елъ себе магнезигь въ мартеновскомъ 
производстве.

И зъ магнезита въ мартеновской печи делаю тъ п >дъ и стены рабочаго 
пространства. Что касается свода, то, хотя фабрикатъ магнезитныхъ огне- 
упорныхъ матер1аловъ К. Шпетеръ въ своей брошюре УеШсЬег Л ^певй- 
теегке А. §•. 1900 г. и рекомендуетъ класть и сводъ изъ магнезитпаго кир
пича особой формы, но лично мне не удалось по этому вопросу получить 
более или менее точный и полный св'Ьдешя, а потому я по этому поводу 
ничего о п р ед ел ен н ая  сказать не могу

М агнезптъ для постройки мартеновскихъ печей употребляется въ  двухъ 
видахъ—какъ кирпичъ и въ обожженномъ до спекаш я виде, въ  форме по
рошка. Кирпичъ обыкновенно употребляется для изготовлеш я нижней части 
пода и для выкладки стЪнъ рабочаго пространства печи. Порошокъ же 
жженаго магнезита прим еняется для изготовлеш я откосовъ и верхняго 
слоя пода. Впрочемъ, отъ этого самаго ти п и ч н а я  случая встречаю тся 
и отступлешя въ томъ смысле, что какъ переднюю и заднюю стенку, 
какъ  и боковыя делаю тъ набивными изъ порошка жженаго магнезита 
съ соответственными подмесями, какъ указано ниже. Верхшй слой пода 
изготовляютъ изъ  жженаго до спекашя порошка путемъ набивки или 
наварки.

При кладке магнезитнаго кирпича растворъ употребляютъ либо смо
ляной, либо глиняный, или же доломитный или известковый; иногда же 
кладку производясь не на растворе, а на сухомъ порошке.

Смоляной растворъ приготовляюсь изъ смеси порошка, крупностью 
до 1— 2 мм., обожженнаго до спекаш я магнезита съ каменноугольною смолою, 
количество коей колеблется обыкновенно отъ 8% до 12%. Смола должна 
быть передъ употреблешемъ продолжительное время хорошенько прокипя
чена, дабы не осталось въ ней и следовъ воды. Кроме того, она должна 
им еть свойство спекаться, но не вспучиваться съ образовашемъ кокса. 
Употребляемый растворъ, равно какъ и кирпичъ, следуетъ  передъ уиотре- 
блешемъ возможно сильно нагреть. Если растворъ остынетъ и загустЬетъ, 
его разбавляютъ сильно нагретою смолою. Самый процессъ кладки произво
дится следую щ имъ образомъ.

Поверхность чугунныхъ досокъ, на которую кладется слой магнезитнаго 
кирпича или которая примыкаетъ къ этому кирпичу (при кладке стЪны. 
следуетъ, после надлежащ аго очшцешя, хорошенько обмазать горячею 
смолою; засЬмъ насыиаютъ слой сухого мелкаго магнезитнаго порошка тол
щиною около 2—3 мм., крупность зерна коего не превышаешь 2 мм. На
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этотъ слой порош ка кладусь сначала прим ерно подлеж ащ ей укла,аке кир- 
ппчъ, при чем ъ д елается  необходимая для плотной укладки подтеска 
кирпича, если таковая требуется. Потомъ кириичъ убираютъ и наливаютъ 
слой сильно н а г р е т а я  магнезнтнаго смоляного раствора, упомянутаго выше. 
ПослО того, обмакнувъ кирпичи  въ  смоляной магнезитный растворъ, плотно 
нажимаю тъ ихъ  какъ  ввизъ, такъ и другъ  къ  другу Когда кирпичи дан
н а я  ряда уложены, оставш аяся щ ели заполняю сь смоляннм ъ магнезнтнымъ 
растворомъ, уплотняя, г д е  нужно, растворъ особыми лопаточками. Проме
ж утки меж ду кладкою и боковыми облицовочными досками затрамбовы
ваются при помощи лопаточки сухимъ магнезнтнымъ порошкомъ. ЗасЬмъ 
обмазываюсь верхнюю поверхность кладки горячею  смолою, насыпаюсь слои 
сухого м агнезнтнаго порош ка и продолжаютъ кладку, какъ  описано.

Иногда д л я  кладки употребляю сь доломитовый или известковый рас
творъ. Д л я  сего сначала приготовляю сь доломитовое или известковое 
молоко обливаш емъ слабо обожженнаго доломита или известняка водою въ 
количестве, гораздо больш емъ того, сколько нужно для гаш еш я, и такого 
молока наливаю тъ на магнезитный порош окъ столько, чтобы масса сд ел а
лась вполне пластичною. Эту массу хорошенько перелопачиваютъ и пере
м еш иваю сь. Такой растворъ прим еняется, насколько м не известно, не 
особенно часто. Гораздо употребительнее, въ  особенности въ  Гермаши и 
А м ерике, для кладки растворъ съ глиняною водою.

Глиняную воду приготовляютъ, разбалтывая въ  воде глину. Что 
касается п р о ц ен тн ая  отнош еш я глины и воды въ глиняной воде и относи
т е л ь н а я  ея количества, которое должно быть прибавлено къ  порошку 
ж ж енаго до спекаш я мегнезита, то это зависитъ ось состава употребляем ая 
магнезита и долж но быть выведено опытомъ для к а ж д а я  сорта магнезита, 
если не указано заводомъ, продающимъ м агнезитъ. Одна заграничная фирма, 
жженый магнезитъ которой въ генеральны хъ прэбахъ, взятыхъ въ  разное 
время, обнаружилъ анализъ такой:

I II
М д О .................. • 81,4% 85, 3%
СаО . . . . . 3,8% 1,76%
■A-hOÿ +  Fe.z0 3 Ю,2% 8,61%
S i O . , .................. 4,6% 3, 4%

советуетъ приготовлять глиняную воду изъ см еси  9 ч. по объему воды
и 1 ч. обыкновенной глины, и на 9 ч. по объему магнетизнаго порошка 
брать 1 ч. глиняной воды. Кладка кирпича на глиняномъ растворе обусло- 
вливаетъ большую вязкость, ч ем ъ  на смоляномъ растворе.

Способъ кладки какъ  на глиняномъ, такъ и на доломитовомъ и известко- 
вомъ растворахъ такой ж е, какъ и на смоляномъ.

Кладка кирпича на смоляномъ растворе не прим еняется въ томъ 
случае , если верхняя часть пода устраивается путемъ наварки слоя магне-
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зитнаго порошка. Въ этомъ случае, по словамъ брошюры К. Шпетера 
(Veitscher Magnesitwerke A. g. l'JOO), следуетъ  кладку производить на-сухо, 
при чемъ швы заполняются мелкимъ порошкомъ, пред ста вл яющ имъ собою 
см есь мелкоразмолотаго ж ж е н а я  магнезита либо съ глиною, либо съ основ- 
нымъ мартеновскимъ шлакомъ, который обыкновенно и м еетъ  составь: S i0 2 
отъ 10% до 1 5 % ; А120 3 о тъ  2.5  % до 3 ,5 %  и СаО отъ 1 8 %  до 3 0 % . Относи
тельно процентнаго отношешя смеси глины и ш лака съ магнезитнымъ по
рош комъ следуетъ сказать то же, что было сказано выше о глиняномъ 
растворе. Въ томъ случае, когда жженый магнезитъ им еетъ  приведенный 
выше анализъ, основного ш лака следуетъ  добавлять 5 % . Кладка въ этомъ 
случае должна производиться особенно тщательно при условш  плотнаго 
заполнеш я швовъ сухимъ порошкомъ. Это достигается такимъ образомъ, 
что на поверхность кирпичной кладки  насыпается магнезитный порош окъ, 
и постукивашемъ молоткомъ по поверхности кладки заставляютъ поро
ш окъ плотно заполнить швы.

Кладку изъ магнезитнаго кирпича применяю сь обыкновенно, какъ упо
мянуто выше, для постройки стенъ  и для выстилки нижней части пода. 
Передняя и задняя стенки выкладываются толщиною въ  2 кирпича изъ  
магнезитнаго кирпича или до самаго верха, т. е. до свода, ’кли же, если ж е
лаюсь по возможности экономить магнезитный кирпичъ, до уровня, ле
ж а щ а я  несколько выше самаго высокаго стояшя шлака. Въ этомъ послед- 
немъ случае надъ магнезитною кладкою возводится кладка изъ  к в а р ц е в а я  
кирпича (динаса), при чемъ этотъ последш й кладется непосредственно на 
магнезитный кирпичъ. Въ .томъ случае, когда стенки изъ магнезитнаго 
кирпича доводятся до самаго свода, то сводъ обыкновенно опирается своими 
пятами непосредственно на магнезитную кладку. СсЬнкамъ книзу при
дается утолщеше миллиметровъ на 200 (8") противъ верхней части. Боковыя 
стенки печи, т. е. тЪ, въ которыхъ находятся воздушныя и газовыя от
верстая, тоже обыкновенно выкладываются изъ магнезитнаго кирпича, ко
торый прилегаетъ непосредственно къ  охладительнымъ коробкамъ, при чемъ 
магнезитная кладка доводится или до нижней кромки газовыхъ каналовъ, 
или же изъ магнезитнаго кирпича выкладываются на некоторую толщину 
и столбики. Обыкновенно принимается, что магнезитныя стЪаки пережи
ваюсь безъ коренного ремонта три свода, после чего пхъш риходится пере
кладывать съ заменою некоторыхъ кирпичей. Замененные новыми, испор
ченные кирпичи, очищенные отъ шлака, могутъ въ размолотомъ виде опять 
идти въ дело, на заправку пода.

Следуетъ заметить, что какъ передняя и задняя, такъ и боковыя 
стенки печи могутъ быть изготовлены и путемъ набивки магнезитнымъ 
порошкомъ. Д ля этй ц ел и  на подовыя доски прикрепляю сь железные л и 
сты, изогнутые согласно внутренней форме печи, и самая набивка произво
дится, какъ ниже описано ири набивке пода. Т а т я  ссЬны отличаются за
мечательной прочностью.
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Подъ и зъ  м агнезитнаго кирпича слу ж ь т ъ  неопределенно долгое время. 
По крайней м е р е  м нопе заводы га г}анрцей, которые завели подобные 
поды, не м ен яли  ихъ  до сихъ  поръ за негодностью.

Н езависимо отъ способа изготовлеш я верхней части пода, ниж няя его 
часть изготовляется обыкно венно изъ  магнезитнаго кирпича, укладываемаго 
вы ш еописанны мъ способомъ. С ущ ествуете  много варзащй этой кладки, но 
наиболее рекомендуется сначала положить слой или лучш е 2 слоя магне
зитнаго кирпича плаш мя, п отомъ одинъ слой стоймя, на узкое ребро, что 
составите общую толщ ину кладки  изъ  магнезитнаго кирпича отъ 300 
до 365 мм. (12"— 141/4"). Т акъ  какъ подъ печи наклоненъ въ одпу сторону, 
то его с л ед у е те  д е л а т ь  не одинаковой толщины по всей печи, а уступами.

Иногда, ради сбереж еш я магнезитнаго' кирпича, непосредственно на 
чугунны я подовыя доски кл ад у тъ  одинъ или д*а ряда на пласте кварце- 
ваго кирпича, при чемъ сл ед у е те  заметить, что употреблять надо въ  этомъ 
случае  кварцевый кирпичъ  (динасъ), а не шамотный, такъ какъ магнез!я съ 
глиной при высокой тем пературе несколько сплавляется, кремнеземъ же 
на магнезпо не д ей ству ете . Впрочемъ, способа кладки пода и зъ  магнезит
наго кирпича поверхъ слоя изъ  кварцеваго сл ед уете , по словамъ брошюры 
Ш петера (V?йвскег Майпевй^егке 1900 А. д.), и збегать на томъ основаши, что 
кварцевый кирпичъ при н агр еван ш  сильно увеличивается въ  объем е и 
вследствие того неизбеж но долженъ разстраивать какъ  возведенную на 
немъ кладку магнезитнаго кирпича, такъ и выше леж апцй слой магнезит
наго порошка.

Окончивши кладку стенокъ , пода и свода, ихъ сл ед у ете  хорошенько 
медленно прогреть, начиная съ низкой температуры и кончая очень высо
кой, чтобы заварить порош окъ, заиолняющШ  швы между кирпичами. П осле 
этого ириступаютъ къ  изготовлен™  верхняго слоя пода и откосовъ, обра- 
зующ ихъ переходъ отъ стенокъ  къ  поду, и придаютъ поду надлежащую 
форму.

Верхшй слой иода д елается  двумя способами: набивкою и наваркою 
порош ком ъ ж ж енаго до спекаш я магнезита.

Д л я  набивки прим еняется порошокъ ж ж енаго магнезита въ  см еси 
съ 8 % — 12°/0 смолы, или въ см еси  съ доломитовымъ или  известковымъ мо- 
локомъ, или, наконецъ, въ  см еси  съ глиняною водою. Порошокъ жженаго 
магнезита долж енъ быть крупностью зерна отъ муки до 5 мм., а на заводе
1)1ав§уаг въ  Венгрш  применяю тъ порош окъ крупностью зерна до 2 м м .1) 
Смола, какъ указано выше, долж на спекаться, а не вспучиваться, во избе- 
ж аш е образоваш я поръ и пустоте въ  поду. П ередъ см еш еш ем ъ ее следуете  
хорошенько нагреть д ля  вы д елеш я и след овъ  воды. Эта смоляная набивка 
употребляется въ  д ело  возмояшо горячая. Магнезитную набивку след уете  
наносить слоями въ 35— 50 мм. толщиною и потомъ хорошенько уплотнять

*) 81аЫ и. Е]веп 1890, стр. 222.
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нагретыми до-красна металлическими трамбовками. Передъ забрасывашемъ 
новой иорщи набивной массы полезно, въ  видахъ лучш аго ириставаш я 
с л е д у ю щ а я  слоя, нисколько разрыхлить верхшй слой только что уплот
ненной массы соответственными скребками. Такимъ образомъ толщину на
бивки доводятъ до надлежащ ей толщины. Крайне важно набивку произвести 
очень тщательно, чтобы все  части пода были одинаково хорошо набиты. 
Если смоляная набивка во время работы остынетъ, то прибавляюсь н еко
торое количество горячей' смолы. По словамъ инженера Kjcllberg (Stahl u. 
Eisen 1890 г., стр. 222), эту работу обыкновенно производясь 6 человЬкъ ра- 
бочихъ, работая непрерывно, пока не набьютъ весь подъ.

Смоляную набивку все более зам еняю сь иными набивками, а именно: 
смесью магнезитнаго порошка съ доломитовымъ или известковымъ моло- 
комъ, приготовленнымъ вышеописаннымъ способомъ; въ  Германш  же и Аме
рике болЬе всего применяю сь набивку магнезитнаго порошка съ глиняною 
водою, при чемъ эта набивка приготовляется такъ же, какъ  и для кладки 
магнезитнаго кирпича, о чемъ говорено выше.

Способъ набивки этими см есям и такой же, какъ и въ случае приме- 
нешя смоляной набивки.

Толщина набивки д елается  различная на разныхъ заводахъ; она обык
новенно колеблется въ иредЬлахъ отъ 150 до 200 мм. (6"—8").

После набивки подъ сначала суш ась дровами, потомъ грею сь газами, 
постепенно повышая температуру. Процессь просушки и прогрева продол
жается около 9—10 дней,

Для наварки пода прим еняется см есь мелкаго порошка спеченаго маг
незита и основного ш лака или глины. Первая см есь употребляется чащ е 
всего. Относительно процентнаго содерж ант этихъ смесей следуетъ ска
зать то же, что и выше, а именно, если ш лакъ имОетъ составь: S i0 2 отъ 
Ю°/0 15°/0; -4/20 3 2,5—3,5°/0 и отъ 18°/0 доЗО°/0 СаО, а магнезитъ состава, при- 
веденнаго выше, то смесь составляется изъ 95°/0 жженаго магнезита и 
5°/0 шлака. П ридругомъ составе магнезита надлежащую пропорцйо состав- 
ныхъ частей следуетъ выработать самому, если она не указана фирмою, до
ставившею магнезитъ.

Порошокъ для наварки забрасывается небольшими порщями, разрав
нивается, и затем ъ задается сильный жаръ, чтобы слой заварился, после 
того забрасываютъ следующую порцш  порошка, ее разравниваю сь и опять 
задаютъ жаръ. Такимъ образомъ продолжаютъ, пока не получится надле
жащ ая толщина наварного слоя, т. е. 100— 200 мм. (4"—8 "). П осле заварки 
п о с л е д н я я  слоя, когда масса достаточно размягчится, ее заглаживаюсь 
ударами особой лопатки. Толщина каж даго наварного слоя обыкновенно 
бываетъ въ 20—30 мм. Нрофессоръ же В ед д и н гъ*) не советуетъ делать 

чн

') S tahl n. Eisen. 1893 г.. № 7 и „Горный Ж урналъ“ 1900 г., № 2.
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эти слои толщ е 10 мм. П осле наварки пода сл ед уетъ  печи держ ать на 
сильномъ ж ару двое сутокъ.

При изготовленш  наварныхъ подовъ, матер1ала и рабочей силы рас
ходуется гораздо м енее, ч е м ъ  при изготовленш  набивныхъ подовъ, и устрой
ство первы хъ обходится деш евле, ч е м ъ  вторыхъ. Наварные поды требуютъ 
для исправлеш я п осл е  плавокъ м енее материала и времени, ч ем ъ  набивные. 
К ром е того, некоторы е техники утверждаю сь, что процессъ мартеноваш я 
на наварныхъ подахъ происходить быстрее, ч е м ъ  на набивныхъ.

Крайне важно, чтобы получить прочный магнезитовый подъ, напитать 
его п осл е  изготовлен1я ш лакомъ. Д ля сего чащ е всего прим еняется основной 
мартеновский ш лакъ , хотя вм есто него можно прим енить и см есь  ж елезной  
руды съ  пзвестыо или ж е ж елезную  окалину. П ри завалке  этихъ мате- 
р1аловъ сл ед у етъ  соблюсти надлежащ ую  осторожность, дабы при этомъ не 
попортить пода и откосовъ. Ихъ сл ед уетъ  положить столько, чтобы уро
вень ш лаковой ванны доходилъ до будущаго ш лаковаго уровня. С тенки ж е 
выше этого уровня следуетъ  окачивать расплавленны мъ ш лакомъ ванны. 
Такую шлаковую ванну сл ед уетъ  держать въ печп около 6— 8 часовъ, после 
того ш лакъ  и зъ  печи выпускаютъ, и подъ можно считать окончательно го- 
товымъ.

Само собою разум еется, что вновь построенную печь сл ед уетъ  разо
гр еть  крайне медленно, совершенно такъ же, какъ и печь съ доломитовымъ 
подомъ. Въ сл у ч ае , если приходится временно пршстановнть печь съ маг- 
незитнымъ подомъ, то н етъ  надобноети ее держать на газе , чем ъ  магне- 
зитные поды отличаются отъ доломитныхъ.

При р а зо гр е в е  печи и ея охлажденш  сл ед уетъ  по возможности и з
б егать  р езк и х ъ  измененШ  температуры, и поэтому при охлаж денш  нужно 
держ ать дверки запертыми, а клапаны открывать не вполне.

П осле выпуска м еталла изъ  печи, сл ед уетъ  подъ хорошенько очистить 
отъ ш лака путемъ сгребаш я особымъ скребкомъ ч ерезъ  дверки, после 
спуска его въ выпускное отверсие.

Скребокъ представляетъ собою лопату, изогнутую подъ прямымъ 
угломъ, съ закругленными углами, дабы они не царапали пода. При за- 
правкахъ доломитомъ н етъ  надобности такъ чисто очищ ать подъ отъ ш. ¡ака. 
какъ  при работе съ магнезитомъ, на тдмъ основанш, что оставпийся после 
выпуска ш лакъ  съ заброшеннымъ на него доломитомъ даетъ густой трудно- 
плавш й ш лакъ, который и будетъ до некоторой степени предохранять дан
ное место отъ разъ ед аш я . При м агнезите ж е получится иное явлеш е, а 
именно: на м е с т е  соприкосновеш я ш лака съ  ж ж ены мъ магнезитомъ полу
чится, благодаря большому избытку магнезш , тоншй слой очень трудно- 
плавкаго ш лака, более трудноплавкаго ‘)3 ч е м ъ  въ  первомъ случае, пере-

5) Это вытекаетъ изъ опытовъ проф. Р. Окермана („Горн. Ж урналъ“ 1886 г., № II).
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ходяшдй сверху въ  магнезпо; подстиломъ этому трудноплавкому ш лаку бу- 
детъ служить оставппйся сравнительно легкоплавкШ  мартеновсюй ш лакъ. 
Ceit последш й можете виоследствш  всплыть наверхъ и увлечь за собою 
забросанный магнезите, что иногда и наблюдается при неумеломъ пользо- 
ванш  магнезитомъ.

Д ля разж иж еш я ш лака обыкновенно забрасывается нисколько песку. 
Выпускное отверсие заделы вается изнутри жженымъ магнезитомъ со 
смолой или безъ нея, а снаружи глиною, и после того ириступаютъ къ 
исправлешю пода и откосовъ.

Исправлеше производится порошкомъ ж женаго до спекаш я магне
зита, крупностью зерна отъ муки до 5 мм., при чемъ этотъ порошокъ при
м еняется не сухимъ, а или въ смеси съ водою, или со смолою. Въ пер- 
вомъ случае увлаж ить порошокъ сл ед у ете  за несколько часовъ до упо- 
треблешя. Такой см еси кладутъ на лопатку съ длинною рукояткою, и ра
бочей кладете эту массу на то место, которое требуется исправить, и раз
равниваете ее особо изогнутою лопатою. После исиравлеш я изъеденны хъ 
м есте, которое продолжается нормально около 15—20 минуте, немедленно 
пристуиаютъ къ насадке шихты.

Кроме, какъ въ мартеновскихъ печахъ, магпезгя съ большою поль
зою прим еняется еще для очень многихъ другихъ целей. Такъ, изъ  жя^енаго 
магнезита приготовляются днища и сопла основныхъ бессемеровскихъ ре
торте, срокъ службы коихъ гораздо более, чем ъ  доломитовыхъ.

Затем ъ изъ магнезитнаго кирпича рекомендуется делать верхнюю 
часть лещ ади доменныхъ горновъ; некоторые же техники применяю тъ его 
для внутренней футеровки этихъ горновъ.

Крайне выгодно прим енять магнезитный кирпичъ для футеровки ми- 
ксеровъ. въ виду того, что при обыкновенныхъ кислыхъ матер1алахъ ein по- 
следш е сильно разъедаю тся окисью марганца, образующеюся вследствие 
сгораш я марганца чугуна. О прим енены  магнезита для этой ц ел и  им еется 
обстоятельная статья Кнэфера въ Stahl u. Eisen за 1896 г., №  3.

Д ля выкладки пороговъ, пролетовъ и стенъ  на уровне ш лаковъ пуд- 
линговыхъ печей —- м есте, наиболее подвергающихся порче — тоже очень 
полезно применять магнезитный кирпичъ.

Наконецъ, магнезитные огнеупорные матер1алы суть единственные ма- 
тер1алы для выкладки электрическихъ и карбидиыхъ печей, а равно и 
аппаратовъ, въ которыхъ по способу Гольдшмита возстановляютъ алюми- 
ш емъ металлы изъ ихъ окисловъ, такъ какъ во всехъ  этихъ случаяхъ въ 
плавильныхъ аппаратахъ развивается температура, которой не выдержи
ваюсь обыкновенные огнеупорные матер1алы.

Магнез1я, кроме того, нашла себе примеиеш е для изготовлешя печей 
въ металлургш меди, свинца и никкеля.
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Горн. Инж. А л . Б р е з г у н о в  а.

Ниже приведешь подсчетъ теплового баланса М акеевской доменной печи 
№  1. Наблюдешямъ соответствовалъ выиускъ гематитоваго чугуна (№  2), 
содержавш аго:

8 г ....................................1.920
М п  
S  . 
Рк . 
С .

. 0,600 
. 0,017 
. 0,086 
. 3,800

Д ля вы плавки 1 к^г. чугуна расходовалось:
К о к с а ...........................1,071 к ёт . (к о к с ъ  Русско-Донецкаго Общ.).
И звестняка . . . 0,607 „ (местный)

Рудъ:

Рахмановки . . . 0,607 
Франц. Анон. О-ва 

Кривой P o n . . 0,357 
К олачевскаго №  1. 0,179 
Ковалевскаго №  1. 0,429 
М арганцовой . . 0,025

Всего сырья . . 3,275 kgr.,

К риворожсю я руды

(Руда Никополь-М ар1упольскаго Общ.)

при чем ъ переплавлялось ломи и скрапа 0,036 к§т. 
Анализы сырыхъ матер1аловъ:
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П олучался чистый, сухой, сЪрый литейный ш лакъ, содержавпий:

вЮ 2 ...........................  32,5
А12Оа .......................  13,1
СаО . . . . .  . . .  46,4
М д О ......................... . . 1,1
М пО  ...............................  0,6
В аО   ...........................не опред.
Е е О ............................ 1,9
Са8  .....................................  3,7
У глерода  ........................ 0,5 (0,45 точ.)

99,8

На 1 1<£г. чугуна приходилось ш лаку 0,677 1^г,
СреднШ анализъ колош никовыхъ газов ь показы валъ весовое отно- 

шеше
СОт —  ~  —  0 ,66 , при средней температур^ газовъ 270° С.

Температура дутья держ алась 650° С.

А. Приходъ тепла.

Чистаго углерода въ кокс'Ь содержалось:

100 — (14,5 +  5,0 +  1,3) =  79,2%, 

стЬдовательно, въ  потребляемомъ на 1 к§г. чугуна кокс'Ь 

1,071 х 0,792 =  0,8482 кдг. углерода.
Означивъ

а — углеродъ кокса,
Ь — „ известняка,
с — „ чугуна,
Л —  „ ш лака ‘),

‘) На содержаше С въ  шлак'Ь обыкновенно не обращается достаточно внимаш я. Между 
т'Ьмъ, въ св'Ьтлыхъ сухнхъ литейныхъ ш лакахъ содержа ше С около 0,5%, а  въ  темныхъ, 
весьма основныхъ, пережаренныхъ ш лакахъ оно доходитъ до 3%.

Ниже приведены 4 опред'Ьленш углерода въ ш лакахъ, сделанны й въ лабораторш 
Мак'Ьевскаго завода:

Качество шлака: АКО,. СаО. С.
Черный (стекло) мартеновсшй, средней горячности . . . 36,2 14,8 45,0 0,55
СвЬтлый литейный, средней г о р я ч н о с т и ...................... 28,3 12,0 54,0 0,51
Темный литейный, весьма г о р я ч 1 й .................................. 31,4 не опред. 51,1 0,96
Темный литейный, п е р е ж а р е н н ы й .................................. 13,1 52,6 2,79
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находимъ, что въ  колошниковыхъ газахъ  содержалось углерода:

р — а - \-Ь  — с — d =  0,8482 +  0,0695 —
— 0,0380 — 0,0030 =  0,8794 kgr., ибо

Ь =  0,607 X  0,42 X  -p¡- =  0,0695 kgr.

Означая, далее, у  весовое количество СО въ колошниковыхъ газахъ, 
соотв'Ьтствующихъ выплавк^. 1 kgr. чугува, находимъ:

3 , 3  7 7  р  7 7  X  0 , 8 7 9 4  . . . л ]

Р =  У  » +  ТГ щ у ’ я л и  У  =  3 S + IT S  -  зз +  гГ.о.вб "  1'4450 k g r 

Следовательно, въ  уиомянутыхъ газахъ содержалось:

С О .......................................  1,4450 kgr.
С О , ................................... 0,66 х 1,4450 =  0,9537 kgr.

Углерода:
въ СО . .......................... 0,6193 kgr.

„ С 02 . . . . . .  . 0,2601 „

Всего . . . 0,8794 kgr.

В ы делялось теплоты при сгоранш:

0,6193 С въ С О ........................................ 0,6193 X  2473 =  1531,5 Cal.
(0,2601 -0,0695) С —  0,1906 С въ С02 . 0,1906 X  8080 =  1540,1 Cal.

Всего . 3071,6 Cal.
Означивъ
о — кислородъ шихты (весовое количество), приходящ ейся на 1 kgr. 

чугуна,
х  — кислородъ дутья, потребнаго для выплавки того же количества 

чугуна, находимъ:
i 4 i 8Ж +  0 =  j  У +  и  ту,

4 4  +  56 т . ч
Ж =  ЗГ+2Гш Р ~ ° ...........................................* &

При возстаиовлеши Fe.¿0 3 в-ь Fe вы делялось кислорода:

0,93577 X y  =  0,4010 kgr.

Тоже, при возстаиовлеши Fe20 A въ  Fe О:

0,677X1,9 ч / О . . . . .  ,
— Т Г Х Жб *  =  0’0014 к8т -

Тоже, при возстаиовлеши кремшя:



Тоже, при возстаиовлеш и фосфора:

0,00086 X - |р = 0 ,0 0 1 1  kgr.

Тоже, при возстаиовлеш и М п 0 2 въ  Мп\

0,006 X  Ц - =  0,0035 kgr.

Тоже, при возстаиовлеш и М п 0 2 въ  МпО:

0,677 X 0,6 О
icio х  т о  == 0’0009 k§r -

Тоже, при постепенномъ обж иганш  известняка:

0,607 X 42 , 8
х  т г  =  °>1853 s r -

А всего и зъ  шихты вы д ел ял ось  кислорода:

0,4010 -j- 0,0014 0,0219 — 0,0011 -\- 0,0035 -f- 0,0009 +  0,1853 =  0,6151 kgr.

Внося найденную величину въ формулу (а), находимъ количество ки
слорода дутья

44 4- 56 х  0,66
Ж =  33 +  2l 'x ö ;66 Х 0 ,8794-0,6151 =  0,9043 kgr.

Количество кислорода сухого воздуха г, принимая среднюю влажность 
воздуха 8 gr. на куб. метръ,

я =  0,97677 ж =  0,8833 kgr.

Поэтому количество сухого воздуха

г ' =  4,33 X 0,8833 =  3,8247 kgr., 

а количество влаж наго воздуха

г"  =  1,0062 г ' =  3,8484 kgr.

Следовательно, влажности въ воздухе 

г"— /  =  0,0237 kgr.

Количество азота

A z  -  3,33 X  г  =  3,33 X  0,8833 =  2,9414 kgr.

Откуда количество тепла, вводимое въ  доменную печь нагреты м ъ дутьемъ: 

650 (0,0237 X  0,4750 - f  2,9414 X 0,2440 4- 0,8833 X  0,2182) — 599,1 Cal. 

Итакъ:

1) Г ореш е углерода доставляетъ въ  доменную . . . 3071,6 Cal.
2) Н агретое дутье „ „ „ . . .  599,1 Cal.

Обгщй приходъ тепла . . . 3671 Cal.

ИЗСЛЪДОВАШЕ ХОДА МАКЕЕВСКОЙ ДОМ. ПЕЧИ № ] .  77
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В. Расходъ тепла.

Д ля вы делеш я углекислоты изъ флюса требовалось теплоты

0,2549 X  251 =  64,0 Cal.

При выдЪленш гигроскопической воды получалось пара:

И зъ к о к с а ............................................ 0.0536 kgr.
„ и звестн як а ..................................... 0,0012 „
„ р. Р а х м а н о в к и .................................0,0018 „
„ „ Кривой Р о г ъ ..........................  0.0036 „
„ „ Колачевскаго №  I .................... 0,0005 „
„ „ Ковалевскаго №  1 . . 0,0030 „
„ „ М арганцовой............................... 0,0002 „

Всего . . 0,0639 kgr.

При этомъ расходовалось теплоты:

0,0639 (100 — 25 !) +  536) = 3 9 ,0  Cal.

Гидратной воды выделялось:

Изъ р. Р а х м а н о в к и ..........................  0,0097 kgr.
„ „ Кривой Р о г ъ ............................ 0,0100 „
„ „ Ковалевскаго №  1. . . . . 0,0069 „
„ „ Марганцовой .   0,0006 „
„ известняка . . ...................... 0,0030 „

Всего . . . 0,0302 kgr.

При этомъ расходовалось теплоты:

0,0302 X 715 =  21,6 Cal.

Для возстановлешя окиси ж ел еза  въ ж елезо  требовалось:

0,9358 X 1887 2) =  1765,9 Cal.

Тоже для возстановлешя окиси ж ел еза  въ закись, уходящую въ 
ш лакъ,

0,0014 X  4403 3) =  6,2 Cal.

Д ля возстановлешя Si, переходящ ая  въ чугунъ, требовалось теплоты 

0,0192 X 7830 4) =  150 3 Cal.

’) ‘25° С.—температура воздуха.
2) Цифры Грюнера.
3) Тоже.
4) Эта, равно какъ и 3 посл’Ьдуюпия, цифры въ действительности нисколько ниже, 

ибо, при соединеши возстановляемыхъ элементовъ съ железомъ въ чугунъ, выделяется неко
торое количество тепла, данны хъ для определешя коего н),ть.
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Тож е для возстановлеш я фосфора:

0 ,0 0 0 8 6  X  5747  — 4 ,9  Cal. 

Тоже для возстановлеш я серы:

0 ,0 0 0 1 7  X  3 2 0 0  =  0,5 Cal. 

Тож е д ля  возстановлеш я марганца:

0 ,0 0 6 0  X  2000  х) =  12,0 Cal.

Возстановлеш е М пО г въ  М пО, уходящую въ  ш лакъ , требовало теплоты

приним ая возстановимость М п  ниже возстановимости ж ел еза  въ  отно- 
2000

ш еш и 1887-  •
На расплавлеш е и н а гр е в ъ  чугуна расходовалось теплоты:

1 X  3 3 0  2) =  330 ,0  Cal.

Тоже на расплавлеш е и н агр евъ  шлака:

0 ,677  X  4 7 5  3) =  321 ,6  Cal.

Ч ерезъ  стенки  терялось теплоты:

1 X  180 4) =  180 Cal.

Д ля разлож еш я пара дутья требовалось теплоты:

0 ,0237  X  3 2 2 2  =  76 ,4  Cal.

Потеря теплоты при расш нренш  воздуха, выходящ аго изъ сопелъ въ 
горнъ:

По ф ормуле Пуассона:

Ч Цифра более или м енее гадательная, но более вероятной не имеется.
2) и 3) Данны я Ватэра, какъ наиболее вероятный. Способъ Ватэра для определеш я те

плоты плавлеш я см. A. de-V athaire, „Construction et Conduite des H auts-Pourneaux^, p . 205- 
Д анны я Окермана, Грюнэра и др. м енее надежны по способу п о л у ч етя  и взятая распла- 
вленнаго матер1ала.

4) По JI. Беллю. См. L. Bell: „Principes de la  fabrication du fer etc.“, trad. de P. 
Hallopeau.

P\5) Отношеше-^-, повидимому, есть величина почти постоянная, зависящ ая отъ про

филя печи, но не зависящ ая отъ хода печи. Для выяснеш я этого вопроса я  произвелъ н е 

примерно:
0 ,0 0 4 0 6 2  X  7 ,- X  4 6 5 0  =  4 ,2  Cal.,

76 4- р  \  п — 1   273 -f- 1
273 +  U ’

гд е :
— температура расш иреннаго воздуха 

t — температура нагрева  воздуха =  650° С.
V —  давлеш е дутья у сопелъ =  3 8  ст.
Pj — давлеш е въ  горну 5) =  0 ,8  р. =  30 ,4  ст.
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    =  0,29п ’
tt =  634,1°, а t — tl =  15,9° C. 

А потому упомянутая потеря

X  599,1 =  14,6 Cal.

сколько изм'Ьрешй давлеш я въ горне при разны хъ услов1Яхъ хода печи. Ниже приведены  
результаты этихъ изм'Ьрешй.

1) Ходъ на мартеновскш чугунъ. Давлеш е измерялось после малаго (30 минутъ) 
ремонта. Ходъ печи весьма ровный, какъ видно изъ следующей д1аграммы давленш: ор
динаты ::  давленш , абсциссы—времени.

10,00 й Давлеше у машины =  30,0 с т . ]
„ у сопелъ =  26,0 „ I Е±- — о,77
„ въ горне =  20,0 ,

10,15 й Давлеше у машины =  29,8 .

Р

у сопелъ =  25,0 „ 1 —  =  0,86
„ въ  горне — 21,5

10,35 й Давлеше у машины =  30,0

Р

Р1„ у сопелъ — 25,5 „ ---- =  0,79
„ въ горне = 20,1 „ I 1

2) Ходъ на литейный чугунъ № 1. Ходъ печи неровный, съ осадками. Давлеш е из
мерялось после выпуска чугуна, до п оявлетя  ш лака у шлаковой фурмы.

11,10й Давлеше у машины =  27,0 „ I
„ у сопелъ =  24,5 „ } —  =  0,83
„ въ горне =  20,3 

11,30 й Давлеше у машины =  29,0

Р

у сопелъ =  26,3 „ —  =  0,83
„ въ горне =  21,8

11,45 й Давлеше у машины =  31,0

Р

,, у сопелъ =  28,5 „ 1 —  — 0,84
„ въ горне =  24,0 „ ] ^

3) Ходъ на литейный чугунъ № 1. Ходъ печи весьма неровный, съ многочисленными 
осадками. Давлеше измерялось после выпуска, до появлешя ш лака у шлаковой фурмы.

11,20 й Давлеше у машины =  29,0 „ 1
„ у сопелъ =  25,5 ., —  — 0,78
„ въ горне =  20,0 „ ] 11

11,35 ьЦЩ авлеше у машины == 30,0 ,
у сопелъ =  27,1 „ | =  0,81

„ въ горне =  22,0 
11,55 й Давлеше у машины =  35,5

Р

у сопелъ = 3 2 ,0  „ 1 —  =  0,88
„ въ горне =  28,0 „ ]

4) Ходъ на бессемеровскш чугунъ. Ходъ печи весьма ровный. Давлеше измерялось 
передъ выпускомъ, выгоняя ш лакъ продувкой черезъ шлаковую фурму.

10,45 й Давлеше у машины =  34,5 „ ]
у сопелъ =  30,5 „ 1 —  =  0,79

въ горне =  24,2 Р
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Колош никовый газъ  содерж алъ

Водяныхъ паровъ . . . 0,0941 kgr.
С 0 2 ........................................  0,9537 „
С О ........................................  1,4450 „
Азота  .................... 2,9414 „

5,4342 kgr.

Колош никовымъ газомъ уносилось теплоты:

270 (0,0941 X 0,4750 f  1,4450 X  0,2479 +  0,9537 X 0,2164 -j- 2,9414 X
X 0,2440) =  358,3 Cal.

Доменная печь расходуетъ на охлаждеш е около 220 куб. метровъ воды
в ъ ч а с ъ . При наблюдеши оказалась температура холодной воды =  28V40 С., а
температура отработавшей ЗЗ1/* С.

Доменная печь дала за сутки около 5900 пудовъ чугуна, а въ  минуту, въ
среднемъ, 4,1 пуда =  67,2 kgr. Охлаждающей воды въ  минуту расходовалось

220.000 „„„„ , . ок. gQ =  3667 kgr.*

На 1 kgr. чугуна приходилось ~6? 2 - =  54,5 kgr. охлаждаю щ ей воды.

Следовательно, съ охлаждающей водой уходило теплоты

54,5 X  5 =  272,5 Cal.

П ереплавка скрапа требовала теплоты

0,036 X  300 *) =  10,8 Cal.

11,00 й Д авлеш е у машины =  33,0
у сопелъ = 3 0 .1  „ > —  =  0,80

„ въ  горне =  24,0
11,15 Ä Давлеш е у машины =  35,2

въ горне =  25,0

Р

у сопелъ =  32,0 „ 1 --- - =  0,78
Р

Для изм-Ьрешя давленш  я пользовался пустотелой запоркой, которая здесь  предста
влена: а—глина, т —ртутный манометръ, /—ш лаковая фурма. Вышеприведенный величины

Р1 Р*значительно больше принимаемыхъ обыкновенно при расчетахъ ----- =  0,2 — 0,5. Срав-

неше несколькихъ подобныхъ наблюдеши принесколькихъ доменныхъ печахъ могло бы по

казать вл1я т е  профиля печи на величину.-^- .

И змеряя давлеш е описаннымъ приборомъ, необходимо предварительно тщательно 
очистить отверсме, куда запорка загоняется, просовывая тонки! ломокъ или пику далеко 
въ горнъ; иначе показаш е будетъ слишкомъ низко: передъ отверспемъ насты ваетъ корка, 
которая задерж иваетъ дутье.

*) См. de-Vathaiгe, р. 189.
г о р н .  ж у р н .  1901. Т. I, кн. 1. 6
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Всего доменная печь расходовала теплоты, поддающейся учету, при
мерно,

3633 Cal.

Сравнивъ приходъ теплоты съ расходомъ, находимъ разницу 38 Cal., 
показывающую, что коэффищ ентъ полезнаго действ1я печи весьма высокъ.



1Ш1 Ф И З И К А  0 М И Н Е Р А 1 0 Г 1 Л .

АНАЛИЗЫ СОЛИ П ЪКО ТО РЫ ХЪ  МЪСТОРОЖДЁШЙ АСТРАХАНСКОЙ 
Г.VБЕРНIII И УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ).

По порученш  У иравлеш я Государственными Имуществами Астрахан
ской губернш, въ  лабораторш Органической Х им ш  Императорскаго Харь- 
ковскаго У ниверситета, чиновникомъ особыхъ иорученШ Гиршманомъ, сов
местно съ лаборантомъ технической лабораторш Дыбскимъ и лаборантомъ 
агрономической лабораторш Кобозевымъ, произведены были качественный 
и количественный анализы 18-ти образцовъ соли и зъ  месторождений Астра
ханской губернш  и Уральской области.

При этомъ качественный анализъ иоказалъ присутств1е во в сех ъ  
образцахъ: Са, М у , N а, 8 0 3, С1 и весьма незначительныхъ количествъ Ре. 
К ром е того, въ  нижепоименованныхъ соляхъ:

1) Б ольш ого Басинскаго озера (корневой), 2) Эльтонскаго озера (са
дочной), 3) Б айкуцукскаго  №  2 озера (корневой) и 4) Кистенъ-Х акскаго 
озера (корневой) найдены были едва заметные следы  В г, а въ  рап е  Мали- 
новскаго озера и сад ке  Эльтонскаго— следы  К; H N О3, N H г и В г  не 
найдено.

К оличественный анализъ  упомянутыхъ выше образцовъ соли, резуль
таты коего показаны въ  прилагаемой при семъ таблице, производился сл е- 
дую щ имъ обрааомъ:

Толченая, вы суш енная на воздухе, соль подвергалась окончательной 
просуш ке въ эксикаторе въ  т е ч е т е  4-хъ сутокъ, затем ъ  взвеш ивалась, 
растворялась въ  во д е  при подогреванш , ф ильтровалась сквозь фильтръ, съ 
золою оиределеннаго веса , п осл е  чего ф ильтръ этотъ, съ нерастворив- 
ш им ся остаткомъ, тщ ательно промывался, сж игался и в звеш и вал ся  для 
определения нерастворимаго остатка. Растворъ ж е поступалъ въ колбу съ 
определенны м ъ объемомъ и разбавлялся приблизительно до 1% концентрации

*) И зъ  оффищальнаго сообщешя извлеч. горн. инж. Ив. Шостковскимъ.
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Д л я  анализа отм ерялись, при помощи бюретки, порцш  раствора, который 
за те м ъ  подвергались испытанно, а именно: I) N a  определялся  въ  ви д е  
N a 2COs (Ф резеш усъ, колич. анал. т. 1, §§ 153, 69); II) Са и М д—въ ви д е  
СаО и пирофосфорномагш евой соли (тамъ ж е §§ 153, 154, 73 и 74); III) SO* 
въ  в и д е  B a S O 4 (тамъ ж е § 132 I, 1), и IY) С1— по Ф ольгарту титрометри-
ческим ъ способомъ ') (Winkler. Pract. Ueb. in d. Maassanalyse).

Приведенные выше анализы  даютъ возможность сделать  сравнительную 
о ц ен к у — въ  отношенш пригодности д л я  п о тр е б л е тя —разны хъ сортовъ соли, 
добываемо!! на названны хъ промыслахъ. Таким ъ образомъ, на основаши 
результатовъ анализовъ столовыхъ сортовъ соли какъ по количеству вхо
дящ ей  въ  составъ ея чистой N a Cl, такъ  и по прим еси  гигроскопическихъ 
солей и нерастворимыхъ въ  в о д е  вещ ествъ, на первое место должны быть 
поставлены:

Соль озера Исъ-Кене с ъ .................................. 99,68% NnCl
Крупная гранатка озера Б аскунчакъ  . . 99,09% „ „
Каменная г. Ч анчачи  с ъ ............98,61% „ „

Д л я  с о л е т я  рыбы наиболее пригодны садочная и корневая соли Ба- 
скунчакскаго озера и садочная Эльтонскаго, вследствие присутств1я въ  нихъ 
СаСР и М дСГ.

Больш ой интересъ, въ  отношенш химическаго состава, иредставляетъ 
соль Безы м яннаго озера, близъ озера К ара-Батанъ (Гурьевскаго уезда). 
Соль эта расплы вается на воздухе чрезвычайно энергично, почему, для 
анализа, долж на была быть вы суш ена въ  термостате при 110° С. А нализъ 
ея  показалъ, что она состоитъ (см. табл.) главны м ъ образомъ и зъ  NrfSO*  
съ  прим есы о NaCl, CaSO*, Mg SO* и другихъ нерастворимыхъ въ воде 
вещ ествъ; названная соль весьма пригодна для д о б ы в а тя  чистой глаубе
ровой соли.
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Всё полученные при анализахъ результаты относятся къ соли, высушенной надъ  
серной кислотой въ т еч ет е  4-хъ сутокъ.



Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О , С Т А Т И С Т И К А  И 0 С Т О Р 1 Я .
ОТ Ч ЕТ Ь  О ЗАГРАНИЧНОЙ КОМАНДИРОВКЪ.

Профессора Екатеринославскаго высшаго горнаго училищ а
В. В. К у р и  л о в а .

Весной минувшаго 1900 года г. Министръ Зем лед ел 1яиГ осударствен- 
ныхъ Имуществъ и зъявилъ  свое согласие на командироваше меня за гра
ницу съ научною ц^лью, срокомъ на одинъ м есяцъ , въ летнее вакацюнное 
время.

Первою задачею командировки являлось ознакомлеше съ характеромъ 
преподавашя химш въ высш ихъ учебныхъ заведеш яхъ, близкихъ по типу 
къ  Екатеринославскому высшему горному училищу. Выполнеше этой задачи 
требовало не только изучеш я учебныхъ плановъ и программъ препода- 
ваемаго предмета, но также и знакомства съ учебновспомогательнымп учре- 
ж деш ями и, такъ сказать, съ внутреннею жизнью химической лабораторш 
давнаго учебнаго заведешя.

Вторую и, пожалуй, не менее важную задачу моей поездки  за гра
ницу составляло ознакомление съ устройствомъ химическихъ лабораторШ 
высш ихъ учебныхъ заведешй. Обице планы химической лабораторш нашего 
училищ а были, правда, уже выработаны осенью прошлаго года, но вну
треннее устройство, оборудоваше отдельныхъ п о м ещ е т й  было намечено 
лиш ь въ  отдельныхъ чертахъ. Предстояло внимательно изучить мелгая 
детали, касаюшдяся вентиляцш , канализацш , оборудовашя лабораторш ме
белью, снабжения газомъ и водою, а также ознакомиться съ разнаго рода 
ириспособлешями, дающими возможность удобно производить лекщонные 
опыты и вести практичесгая занятая студентовъ.

О твечая первой изъ поставленныхъ мною задачъ, прежде всего при
ш лось остановиться на горныхъ академ^яхъ во Ф рейберге и Клаустале. 
Года четыре тому назадъ, въ  бытность мою въ заграничной командировке 
отъ Министерства Народнаго П росвещ еш я, м не пришлось около м есяца 
пробыть во Ф рейберге и довольно близко познакомиться съ характеромъ
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преподаваш я хим ш  в ъ  этомъ учебномъ заведенш . Я  зналъ, что за этотъ 
промеж утокъ времени ни въ  личном ъ составе, ни въ  учебныхъ планахъ 
не произош ло сущ ественныхъ изм енеш й, и потому и м ел ъ  возможность 
теперь употребить достаточно времени на изучеш е постановки преподаваш я 
химш  в ъ  К лаустальской Горной А кадемш . К огда я  прибылъ сюда и ближе 
познакомился съ  д ’Ьломъ, то наш елъ некоторый характерный особенности 
въ  постановке преподаваш я этого предмета, о чем ъ изложено мной въ 
в и д е  ниж еследую щ ей более подробной записки, озаглавленной „Препода- 
ваш е химш  въ  Королевской горной академ ш  въ  К л ау стал е“.

Выше было указано, что второй задачей моей заграничной поездки  
служ ило ознакомлеш е съ устройствомъ заграничны хъ хим ическихъ лабо- 
раторШ. К огда м н е  приходилось н ам ечать обшде планы строящ ейся ныне 
химической лабораторш  Екатерииославскаго вы сш аго горнаго училищ а, то 
я  руководствовался при этомъ, главны м ъ образомъ, нем ецким ъ типомъ. 
Устройство такихъ образцовыхъ лабораторШ, каковы: Л ейпцигская, Геттин
генская, Б реславская, Старая Берлинская, П ариж ская лаборатор!я Сорбонны, 
лабораторш  Страсбургская, А хенская и Амстердамская, м не было близко 
знакомо: въ  однехъ  приходилось производить собственныя научны я и зсл е- 
доваш я, д р у п я  я  и м е л ъ  случай осматривать весьма подробно. Т ем ъ  не 
м енее, теперь, при устройстве лабораторш , когда всякая  деталь прю бретала 
необычайно важ ное значеш е, приходилось остановиться на внимательномъ 
изучеш и т е х ъ  п зъ  нихъ, который казались устроенными наиболее удобно 
и целесообразно. В ъ этомъ отнош енш  я  преж де всего остановился на 
Амстердамской лабораторш.

Х им ическая лаборатор1я Амстердамскаго У ниверситета построена была 
около семи л е т ъ  тому иазадъ, по планамъ и указаш ям ъ ны неш няго  берлин- 
окаго академ ика и знаменнтаго хим ика Ф антъ-Гоффа. Р азм ерам и  своими она 
далеко уступаетъ лабораторгямъ Страсбургской и Л ейпцигской, но по удоб- 
ствамъ внутренняго оборудоваш я во многихъ отнош еш яхъ стоитъ впереди 
даж е Л ейпцигской  лабораторш, которая устроена на несколько л е т ъ  позднее. 
З д е с ь  прежде всего я  взял ъ  точные разм еры  амфитеатра, расположеннаго 
весьма компактно и удобнаго д ля  сиденья; лекщ онный столъ, съ  некото
рыми изм енеш ям и, такж е вполне отвечаетъ  своему назначенш , а общая 
отд елка  стены  съ  вытяжнымъ ш каф омъ, отделяю щ ей аудиторш  оть пре
паровочной, такж е можетъ быть почти ц ел и ком ъ  прим енена при устройстве 
соответствую щ его пом ещ еш я вт> наш ей лабораторш. Чего недостаетъ въ 
аудиторш , такъ  это приспособлеш я для возможности пользоваться вол- 
шебнымъ фонаремъ. Въ этомъ отношенш нел ьзя  не остановиться на щ неме 
Гемпеля, принятомъ въ лабораторш  Д резденскаго Политехникума. Сама 
аудитор1я при проектировапш  остается светлой, изображ еш я проектируются 
на матовое стекло и зъ  препаровочной комнаты, которая и является затем
ненной: главнейш ее удобство зд е сь  то, что иоказываш е ироектируемыхъ 
изображешй не отзывается перерывомъ въ ходе лекщ онныхъ опытовъ, какъ
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то имгЬетъ м^сто въ  сл учае  затем неш я самой аудиторш. Устройство, по
добное указанному, проектировано и въ ныне строящ ейся Екатеринослав- 
ской лаборатории

Въ устройстве рабочихъ комнатъ для практическихъ работъ студен- 
товъ амстердамская лаборатор1я  вообще напоминаетъ нЬмецгая лаборатории. 
Отдельные столы не имею тъ самостоятельныхъ вытяжныхъ ш кафовъ, и эти 
последш е расположены какъ у внутреннихъ степ ь , такъ и въ простенкахъ 
между окнами. Сами столы слиш комъ высоки и потому неудобны, но раз
личный мелш я приспособления, устроенный при нихъ, могутъ быть взяты 
за образецъ; хороши также типы ш каф овъ для посуды и препаратовъ, а 
равно и особые ш каф ики для слесарныхъ и другихъ инструментовъ.

П оследним ъ словомъ въ д е л е  устройства химическихъ лабораторй! 
является, по общему м ненш , недавно открытая новая химическая лабора- 
тор!я въ Б ерлине. Занятая въ  этой лабораторш начались только съ апреля 
м есяца прошлаго года, и во время моего посещ еш я этой лабораторш функ- 
щонировали еще далеко не в с е  ея помещ еш я.

Новая химическая лаборатор1я Берлинскаго университета расположена 
на Hessische Strasse; на постройку ея было отпущено немецкимъ правитель- 
ствомъ 1.600.000 марокъ. Первые планы были даны профессоромъ Эмилемъ 
Фишеромъ, нынеш нимъ директоромъ этой лабораторш. Чтобы судить о ея 
разм ерахъ, достаточно указать, что она им еетъ четыре болыш я залы, 
каж дая по 270 кв. метр., три аудиторш на 500, 100 и 34 м еста и, кроме 
того, много отдельныхъ помещ еш й для спещальныхъ и зсл ед о в атй . Сна- 
б ж е те  лабораторш газомъ, водой, а также проведете особыхъ трубъ для 
каждаго стола, подающихъ разреж енный воздухъ и водяной паръ, стоило 
до 240.000 марокъ (вм есте съ канализащей). Общая сеть газовыхъ и дру- 
гихъ трубъ достигаегь 30 километровъ. Общая вентиляцш производится 
электрическимъ вентиляторомъ, которымъ нагнетается воздухъ, а испор
ченный воздухъ удаляется черезъ каминныя трубы, для чего въ общемъ 
им еется до 400 каминовъ.

Въ новой берлинской лабораторш меня прежде всего интересовала 
канализащ я. Способъ удалешя загрязненной воды, однако, оставляетъ здесь  
ж елать еще много лучшаго. Д ело  въ томъ, что грязная вода стекаетъ по 
открытьтмъ желобамъ, расположеннымъ подъ поломъ и закладывающимся 
ж елезны ми продырявленными плитами. Получается нечто въ роде кана- 
лизацш , применяемой на парижскихъ улицахъ. Несомненно, что при по- 
добнаго рода устройстве отводянце воду каналы мало засоряются и легко 
чистятся, но въ то же самое время нары дурно пахнущихъ веществъ сво
бодно распространяются въ  комнате и портятъ воздухъ рабочихъ залъ.

Изъ особенностей этой лабораторш следутъ отметить устройство въ 
общихъ залахъ вытяжныхъ шкафовъ. Въ различныхъ лаборатор1яхъ вонросъ 
этотъ трактуется неодинаково. Такъ, въ нЬкоторыхъ ограничиваются устрой- 
етвомъ достаточно длинныхъ вытяжннхъ ш кафовъ по внутреннимъ сте-
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намъ, въ  д руги хъ  (и въ  наш ей петербургской) устраиваю тся на самыхъ 
рабочихъ студенческихъ столахъ вытяжные ш каф ики, наконецъ, въ  третьихъ, 
и это более  ново—устраиваю тся, кром е вытяяш ыхъ ш каф овъ по стЬнамъ, 
ещ е особыя вы тяж ны я колонки посредине комнаты. Вытяжные ш кафы 
посл ед н яго  типа прим енены  въ  Л ейпцигской  лабораторш  профессора Ост
вальда. Н есомненное удобство такихъ колонокъ заклю чается въ  томъ, что 
оне, и м е я  6-ти или  8-ми-гранную форму, доступны со в с е х ъ  сторонъ и 
позволяю тъ, при малой затрате м еста, работать одновременно ш ести— восьми 
студентамъ.

Н овая берлинская лаборатор1я, однако, отказалась отъ последняго типа 
вы тяж ны хъ ш каф овъ. Они устроены зд е с ь  какъ  при внутреннихъ стенахъ, 
такъ  и въ  пролетахъ оконъ: каж дое окно представляетъ собою вытяжной 
ш каф ъ, въ  верхней части его располож енъ отводяпцй каналъ, и оконныя 
рамы представляю тъ одновременно стенки  вытяяш ого ш кафа, Подобное 
устройство им еетъ  за собой много удобствъ и гарантируетъ правильную 
ф ункщ онировку: въ  сл у ч ае  надобности, если д в и ж е т е  воздуха въ  к ан ал е  
слабо, можно, открывш и наружную раму, выпускать газы  непосредственно 
на улицу. Конечно, при такомъ устройстве количество света, поступающего 
въ  рабочую залу, уменьш ается, и потому, быть можетъ, было бы лучш е не 
в с е  окна сплош ь переделы вать на подобные вытяжные шкафы. Въ хими
ческой лабораторш  Екатеринославскаго вы сш аго горнаго училищ а проек
тируются вытяжные ш каф ы  какъ  типа Л ейпцигской, такъ равно и Б ерлин
ской лабораторш.

Не и злагая  в с е х ъ  м елкихъ усовершенствований, которыя приходилось 
ви д еть  въ  различны хъ заграничны хъ лаборатор1яхъ, можно указать лиш ь 
на то, что съ каж ды м ъ годомъ все более и более развивается качественно 
и количественно лабораторная техника: то, что было новинкой пять-ш есть 
л е т ъ  тому назадъ, теперь явл яется  переработаннымъ и часто более совер- 
шеннымъ. Удобства обстановки практическихъ работъ значительно сокра- 
щаютъ время, употребляю щ ееся на и з с л е д о в а т я , и мы не ошибемся, если 
скаж емъ, что в м е с т е  съ р а зв т л е м ъ  этихъ удобствъ растетъ и количество 
научны хъ и зс л е д о в а т й . Поэтому становится понятнымъ, что особенно гер
манское правительство даетъ болы ш я средства на оборудоваше химическихъ 
лабораторШ, которыя, благодаря этому, часто поражаю тъ грандюзностыо 
своихъ присиособлешй, какъ то мы видим ъ въ новой берлинской лабораторш.

Заканчивая вы ш еизлож епны мъ часть моего отчета, касающуюся устрой
ства хим ическихъ лабораторШ, я  перехожу теперь къ  обрисовке препода- 
ваш я химш  въ вы сш ихъ горныхъ учебныхъ заведеш яхъ. Въ этомъ случае, 
какъ  я  уж е уиоминалъ выше, приходится остановиться подробно на пре- 
подаванш  химш въ  К лаустальской Горной Академш. Н иж еследую щ ая за
писка состоитъ изъ  двухъ чаете!!, и зъ  которыхъ первая обнимаетъ учебный 
планъ и его выполнеше, а вторая касается учебновспомогательныхъ и дру
гихъ учреж ден!й химической лабораторш.
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Преподаваше хиши въ Королевской Горной Академш въ КлаусталЪ.

1. Учебный п л а т  и  его выполнете.

Королевская Горная Академия въ Клау стале им'Ьетъ целью  подгото- 
влеше спещ алистовъ по горному и заводскому делу. Лица, подготовля
ющаяся къ  какой-нибудь одной изъ этихъ спещальностей, могутъ, согласно 
учебному плану, пройти курсъ Академш въ те ч е те  трехъ л4.тъ; лицамъ же, 
кои желаютъ ознакомиться съ обеими спещальностями, предоставлено 
пользоваться особымъ учебнымъ планомъ, разсчитаннымъ на четырехлетий! 
курсъ.

Курсъ общей химш читается совместно студентамъ заводскаго и гор- 
наго отдЬлешй. Онъ подразделяется на два семестра, при чемъ въ первомъ 
семестре читается шесть лекщ й В7> неделю  и во второмъ —• пять лекщй. 
Эти лекщ й, какъ видно изъ оффищ альнаго издашя: „Programm der Königlichen 
Bergakademie zu Clausthal“ (Lehrjahr 1899 — 1900), имею тъ целью  не только 
ознакомлеше учащ ихся съ важ нейш им и фактами неорганической химш, 
но и развшпе въ надлежащ ихъ м естахъ теоретическихъ представлешй, 
объединяющихъ фактическую сторону предмета. Такимъ образомъ, неор
ганическая, ф изическая и аналитическая химш излагаются въ самой близкой 
связи; менее значеш я отводится изучешю большаго числа отдельныхъ 
фактовъ, ч ем ъ  разсмотренпо того или иного вопроса съ общей точки зрЪшя. 
„Первая ц ел ь  чтенш —говорится въ  „программе“—развить химическое 
мышление“.

Изъ приведепнаго видно, что при изучеш и общей химш совершенно 
не отводится м еста тому общему строю, въ какомъ организована Академ1я, 
какъ спещальное учебное заведете . Казалось бы, что, такъ сказать, уни- 
верситетск1й характеръ преподаватя  химш долженъ былъ бы быть н е 
сколько приспособленъ къ  обшимъ задачамъ школы, некоторые отделы 
расширены, введены некоторые термины, облегчающ1е понимаше метал
лурги! и тому подобное. Въ Клаустальской Горной Академш дело обстоитъ 
иначе: характеръ преподаватя химш таковъ-я^е, какъ и  въ  любомъ изъ 
германскихъ университетовъ. Когда я посещ алъ лекцш  здеш няго профес
сора химш (пришлось быть какъ разъ, когда излагалась группа ж елеза), 
я  встречалъ  то-же самое расиолоягеше матер1ала и ту, такъ сказать, спе- 
щ ально - теореотическую окраску, какъ на лекщ яхъ въ Геттингенскомъ, 
Б ерл1р[скомъ или Лейпцигскомъ университетахъ. Поразило меня и еще 
одно обстоятельство, которое, впрочемъ, следуетъ относить, вообще, къ по
становке преподаватя химш въ высш ихъ учебныхъ завед етях ъ  Герм ати . 
Теоретичесшя основашя, разработанный трудами физико-химической школы 
за последш я 10— 15 летъ , являю тся на лекщ яхъ уяге безспорными исти
нами, и съ точки зреш я ф и з и к о - х и м и' I е с и  i х ъ  теорШ трактуется весь запасъ 
знанШ. Пробовалъ было я объяснять это я в л е т е  въ частности для Горной
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А кадемш  въ  Клау стад е гЬм ъ, что сюда ириглаш енъ на каеедру общей химш 
около полутора года тому назадъ  профессоръ Кюстеръ, одинъ и зъ  привер- 
ж енцевъ  современныхъ ф изико-хим ическихъ воззрЪшй. Однако, достаточно 
было справиться съ  программою предш ественника ны неш няго  профессора 
по каеедрЪ общей химш  въ К лаустале, д-ра Гампе, коего сиещальностью 
была м инеральная хим^я, чтобы убедиться, что имъ читался на лекщ яхъ  
общей химш  съ достаточною подробностью курсъ теоретической химш 
Нернста. П риходилось придти къ  заключешю, что хим ическая революция, 
н ад ел авш ая  такъ  много ш ума въ  последнее двадцатилетае, разбивш ая в с е х ъ  
химиковъ на два лагеря, въ  настоящ ее время, по крайней м е р е , въ  большей 
части Г ер м ати , вполне окончилась торжествомъ ф изической химш. Въ 
подтверж деш е того взгляда, что ф изическая хим1я находить все большее 
число приверж енцевъ, можно ви д еть  такж е и въ  развитш  многихъ областей 
техники, которыя близко соприкасаются съ  современными физико-химиче
скими воззреш ям и.

Такимъ образомъ курсъ общей химш  К лаустальской Гор но!! Академии 
читается въ  в и д е  объединеннаго целаго , захватывая область минеральной 
химш, основные принципы органической и даже, по крайней м е р е , обпця 
теоретическая основаш я аналитической химш. Обусловливается подобное 
располояхеше матер1ала современными физико-химическими воззреш ям и,кото
рыя, какъ  мы ви д ел и  выше, легли въ  основу курса. Такой характеръ препо- 
даваш я, въ  частности д ля  Горной Академш , и м еетъ  и практическое удобство: 
теоретическая подготовка по химш  студентовъ горнаго отдЬлеш я исчерпы
вается этими лекщ ями; если бы курсъ общей химш  обнималъ только область 
минеральной химш, какъ  то было 10— 15 л е т ъ  тому назадъ, то обшдя по- 
знаш я по химш студентовъ, особенно горнаго отделеш я, страдали бы одно
сторонностью, и не могло бы быть р е ч и  о развитш  такъ называемаго хи- 
м ическаго мыш леш я, которому придается весьм а важное педагогическое 
значеш е.

Особое вним аш е обращено на подготовку студентовъ заводскаго о тд е 
леш я. К ром е курса общей химш , читаемаго, какъ  уяхе сказано, совместно 
студентамъ обоихъ отдфлешй, преподаваш е химш , преимущественно для 
студентовъ заводскаго отделеш я, слагается и зъ  лекщ й по количественному 
и газовому анализам ъ и практическихъ занятШ по качественному и коли
чественному анализамъ; сверхъ того, студентамъ предоставлена возможность 
заниматься самостоятельными пзследоваш ям и по тому или другому науч
ному вопросу. Пробирное искусство преподается, какъ  самостоятельная 
область, профессоромъ Бивендомъ, подъ руководствомъ котораго студенты 
занимаются такж е анализом ъ съ паяльной трубкой.

Л екцш  по количественному объемному анализу въ  летнем ъ семестре 
читались профессоромъ Кюстеромъ еягеиедельно по четыре часа и обнимали 
не только практическую сторону методовъ изследоваш я, но и современный 
теоретичесш я обосновашя; м енее значеш я придавалось лекщ ям ъ по коли
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чественному весовому анализу, а также и газовому анализу, которыя чи
тались приватно два часа въ  неделю  ассистентомъ Эрбрихомъ; лекцШ по 
качественному анализу вовсе не полагалось.

На практически  занятая студентовь обращается большое вним ате. 
Студенты, прослушавнпе курсъ общей химш въ первые два семестра, по- 
ступаютъ затем ъ въ отд-Ьлеше качественнаго анализа. Подготовительныхъ 
препаратнвныхъ работъ на первомъ курсе  еще не введено, но профессоръ 
Кюстеръ не разъ  высказывалъ намерен ie организовать тагая занятая въ 
ближайш емъ будущемъ, такъ какъ уяге съ давнпхъ поръ чувствуется, по 
его словамъ, настоятельная необходимость въ  такого рода подготовитель- 
ныхъ работахъ. Занятая качественнымъ анализомъ происходятъ ежедневно, 
и обыкновенно студенты, при работе въ  2—3 часа въ день, справляются съ 
качественнымъ анализомъ въ те ч е т е  одного семестра. В начале учащШся 
проделы ваетъ реакщ и съ обыкновеннейшими металлами на готовыхъ рас- 
творахъ солей по группамъ, начиная съ металловъ сероводородной группы 
и придерживаясь последовательности таблицъ Гампе или Валлаха. В следъ 
за тем ъ , учащШ ся составляетъ самъ смеси, содержащая металлы сначала 
одной группы, а потомъ — различныхъ группъ, и производить открытае и 
о тд е л е те  сначала металловъ, а затем ъ и кислотъ. Когда, такимъ образомъ, 
въ  значительной степени усвоенъ курсъ качественнаго анализа, студенты 
получаютъ заранее составленный см есп для открытая и о т д е л е т я  находя
щ ихся въ нихъ составныхъ частей; при открытая элементовъ обращается 
внимаше на ум енье при пробахъ пользоваться паяльной трубкой. Въ заклю- 
чеш е занятая качественнымъ анализомъ, студентамъ предлагаются для 
изследоваш я некоторые минералы, особенно руды.

Количественный анализъ, къ занятаямъ которымъ студенты переходятъ 
после прохождешя курса качественнаго анализа, съ самаго начала уже но
сить чисто спещальный характеръ. УчащШся упраяш яется здесь, именно, 
въ анализе  тех ъ  веществъ, съ которыми ему придется им еть дело  въ горно
заводской практике. СистематическШ характеръ преподавашя количествен- 
наго анализа, при которомъ вначале проходится весовой, затем ъ объемный 
и, наконецъ, газовый анализъ, здесь  окончательно утраченъ. Д ля опреде- 
леш я даннаго элемента въ  той или другой смеси избирается наиболее 
удобный методъ, будь то весовой, объемный или электролитическШ путь; 
при этомъ каждый анализъ даннаго минерала съ самаго же начала произ
водится подробно, съ определеш емъ всехъ  составныхъ частей. Учанцеся, 
какъ мы увидимъ ниже, должны произвести анализы очень многихъ ве
щ ествъ, а потому при ежедневныхъ занятаяхъ въ  лабораторш самые усп е
вающие изъ нихъ редко оканчиваютъ свои задачи въ теч ете  двухъ се- 
местровъ.

Ассистента., руководящей занятаями по количественному анализу, г. Эр- 
брихъ, передалъ планъ, котораго оиъ придерживается. После анализа со
ставныхъ частей такихъ солей, какъ CuSO4, FeSO4, Na^SO^ B a d ,
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А д К 0 3, учащ Ш ся непосредственно приступаетъ къ  специальному ана
лизу, начиная съ и зсл ед оваш я монетъ и сплавовъ. З д ^ с ь  уя*е каж дая со
ставная часть определяется, к а к ь  выш е указано, такимъ снособомъ, который 
явл яется  бол^е удобнымъ въ  прим ененш . Такимъ образомъ, напр., наряду 
съ весовы м ъ анализомъ, м ед ь  оп ределяется  электролитическимъ иутемъ, 
хлоръ-титроваш емъ и т. д. П осле прим еровъ  анализа монетъ и сплавовъ 
студенты приступаю тъ къ  о п р ед ел етю  составныхъ частей рафинированнаго 
свинца; анализъ  этотъ достаточно слож енъ, такъ какъ  прим еси къ  свинцу 
постороннихъ вещ ествъ, составляя всего около сотой процента, распреде
ляю тся меж ду семью различными элементами; одинъ этотъ анализъ требуетъ 
д ля  вы п о л н ет я  около четырехъ недель, при чем ъ, если студентъ улгЬетъ 
пользоваться временемъ, то можетъ производить одновременно более легшя 
тех н и ч еск и  о п р е д е л е т я , какъ , наир., анализъ бураго угля, пороха, ж ел ез- 
наго ш пата и т. и. Не м енее м есяц а  требуетъ такж е и следующей затем ъ  
анализъ  блей штейна, содержащ его Си, 8Ь, РЬ, Ее, А1, Ж , Со, Ип, М п, Са, 
Мд, К , N 0, 3, О и Ад, при чем ъ каяздый отдельны й элемеитъ, въ  какомъ-бы 
маломъ количестве онъ ни находился, долж енъ быть определенъ съ точ
ностью. Не м енее трудными и требующими продолж ительнаго времени для 
вы п о л н етя  являю тся анализы рафинированной м еди, О,О2°/0 прим есей  ко
торой распределяю тся, по крайней м е р е , между шестью элементами. Въ 
общемъ, студентъ долж енъ быть хорошо ознакомленъ съ анализами ж ел ез- 
ныхъ, м едны хъ, цинковыхъ и свинцовыхъ рудъ, а такясе и продуктовъ за- 
водскаго производства.

И зъ приведеннаго выше ясно, что количественный анализъ  въ Клау- 
стальской Горной А кадемш  съ самаго начала уж е отвечаетъ  нрактическимъ 
греб оватям ъ , носитъ, такъ сказать, горно-техническШ  характеръ. Что же 
касается до дальнейш аго  теоретическаго развитая студента, то зд есь  большое 
зиачеш е отводится самостоятельнымъ и зеледоваш ям ъ  учащ агося. Отно
сительно этихъ последвихъ  въ  цитированной выше оф фищ альной про
грам м е Академш  мы читаемъ следую щ ее: „Въ заклю чеш е у п р аж н етй  по 
аналитической химш  для дальнейш аго  развитая учащ агося имъ дается воз
можность произвести, въ  болыиемъ или мены немъ объеме, самостоятельное 
изеледоваш е изъ  области неорганической, физической, аналитической химш, 
а такя^е и электрохим ш “ . „Самостоятельный работы, даж е и въ  малыхъ раз- 
м ерахъ ,—говорится д ал ее ,— суть лучш ее средство превратить опытнаго ана
литика въ  думающаго хим ика“.

Таковы оф фищ альны я задачи и программы; говоря д ал ее  объ учебно- 
вспомогательныхъ учреяадеш яхъ лабораторш, мы увидимъ, въ  какой м е р е  
достигаются намеченный ц е л и  въ настоящ ее время.

2. У  чебно-вспомогательпыя и Ьруъ1я учреждения химической лаборатории.
Х им ическая лаборатор1я Кла.устальской Горной Академ ¡и состоитъ изъ 

следую щ ихъ помещенШ: 1) отделение качественнаго анализа, 2) отделеш е 
количественнаго анализа, 3) отделеш е д ля  спещ альны хъ научныхъ изеледо-
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в а т й —собственно помещ еш е профессора общей химш и 4) техническая 
лаборатория, Кроме того, въ  томъ ж е здаш и помещ ается химическая ауди- 
тор1я на 70 студентовъ съ небольшой препаровочной при ней и, наконецъ, 
пробирна>1 лаборатор1я, состоящая изъ особо ириспособленныхъ комнатъ:
а) для анализа сухнмъ путемъ, Ь) испыташй мокрымъ путемъ, с) весовой и 
(1) небольшого пом ещ еш я для профессора пробирнаго искусства.

Отдельный помегцешя химической лабораторш довольно малы и позво- 
ляю ть заниматься одновременно не более какъ 20-ти студентамъ въ ка- 
ждомъ отделеш и. З авед у ю щ и м и  всем и  о тд ел етям и  состоитъ профессоръ 
общей химш, практическими занятая ми по аналитической химш руководить 
почти совершенно самостоятельно ассистентъ Эрбрихъ. Кроме него, им еется 
въ  помощь профессору еще семь ассистентовъ; такое сравнительно большое 
число ассистентовъ объясняется, съ одной стороны, гЬмъ, что, вообще, въ 
Гермаши считается необходимымъ им еть одного ассистента на 10— 12 сту
дентовъ, работающихъ въ лабораторш, и, съ другой,— часть ассистентовъ за
нята анализами въ техническомъ отделеш и лабораторш. Руководя неболь- 
ш имъ числомъ практикантовъ, ассистенты имею тъ сравнительно много сво- 
боднаго времени д ля  своихъ научныхъ занятай.

Техническая лаборатор1я  служ ить для производства анализовъ, посту- 
пающихъ съ казенныхъ рудниковъ и заводовъ. Частные анализы, хотя и 
принимаются лаборатор1ей, но, какъ мне разсказывали ассистенты, работающее 
въ  этомъ отделеш и, поступаютъ очень редко, отчасти потому, что частные 
рудники и заводы имею тъ обыкновенно свои лабораторш. Для частныхъ за- 
казовъ выработана следую щ ая такса:

Качественный анализъ:

\ въ простыхъ случаяхъ 4 м. 50 пф.
За  исп ы тате  1—3 элементовъ ■, ,  ,

(въ  более сложн. случ. 9 „ — „

\ вт, простыхъ случаяхъ 12 „ — „
„ „ более ч ем ъ  3 вещ .\ ,  */в ъ  более слояш. случ. 18 „ — „

Количественный анализъ:

За и сп ы тате  1 элем ента ................................ отъ 15 м. до 30 м.
„ „ всехъ  составляющихъ . . . „ 30 „ „ 120 „
„ „ минеральныхъ водъ . . . . „ 160 „ „ 300 „

Выше было указано, что все  отделеш я собственно химической лабора
торш находятся въ  заведыванш  профессора общей химш. Если въ отделеш и 
аналитической химш это завед и  наше ограничивается наблю детемъ за об- 
щ имъ ходомъ работъ, то въ технической лабораторш оно окончательно я в 
ляется номинальнымъ. На мой вопросъ по этому поводу профессоръ Кю- 
стеръ сообхцилъ, что все его уча стае ограничивается подписывашемъ въ над- 
лнжащ ихъ случаяхъ результатовъ анализа.
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П робирная лаборатор1я. пом ещ аю щ аяся въ  томъ же зданш , состоитъ 
въ  завед ы ван ш  профессора Бивенда. Сравнительно сь  ояшвленною д еятел ь 
ностью хим ической лабораторш , въ  пробирномъ отделен]и работаютъ мало, 
даж е в ъ  оф ф ищ альны хъ учебныхъ планахъ им ею тся указаш я, что прак
тика по пробирному искусству только тогда и м еетъ  место, если соберется, 
по крайней м е р е , пять ж елаю щ ихъ, и потому естественно, что часто въ  
лабораторш  никто не работаетъ. О бъясняется это тем ъ , что самые методы 
пробирнаго искусства постепенно зам еняю тся обычными аналитическими 
методами и, по вы раж енш  заведую щ его о тд е л е те м ъ  профессора Бивенда, 
им ею тъ иногда лиш ь историчесгай интересъ. „Обучать студентовъ щлемамъ 
пробирнаго искусства,— говорилъ м н е  профессоръ, — необходимо, однако, 
потому что въ  заводской практике часто не бываетъ химической лабора
торш, и устроить ее труднее и дороже, ч ем ъ  пробирную лабораторш, и при 
томъ, все-таки, пр1емы пробирнаго искусства им ею тъ за собой то преимущ е
ство, что позволяютъ, правда, съ малой точностью, производить одновре
менно большое число испытанШ “ .

Все пом ещ еш я лабораторш, въ  общемъ, страдаютъ недостаткомъ м еста, 
особенно при иостепенномъ въ последш е годы увеличенш  числа учащ ихся 
(въ 1886— 87 году 100 студентовъ, 1898— 99 г.—238 студентовъ на в сех ъ  кур- 
сахъ.) В ъ настоящ ее время предполоягено значительное расш иреш е какъ  
пом ещ еш й всего учебнаго заведеш я, вообще, такъ, въ  частности, и химиче
ской лабораторш. Однако, въ  виду того, что постройка новыхъ здаш й должна 
производиться па те х ъ  ж е м естахъ , г д е  располоя^ены ны не существующая 
зд аш я—иначе говоря, будетъ производиться перестройка съ  расш иреш емъ 
о тд ел ы ш х ъ  помещ енШ , профессора не надею тся, по крайней м е р е , въ  бли- 
ж айш ем ъ будущ емъ, достигнуть ж елательнаго улучш еш я иом ещ еш й.

Что касается инвентаря учебно-вспомогательныхъ учреж деш й, то здесь , 
невидимому, обстоятельства слож ились более благопр1ятно. Прп хорош ихъ 
иреж нихъ запасахъ приборовъ и препаратовъ лаборатор1я непрестанно уве- 
личиваетъ свое имущ ество прю бретеш емъ новыхъ приборовъ, особенно для 
ф изической химш, электролитическаго анализа и электрохимш. Достаточно 
указать, наприм еръ, на недавнюю установку въ  лабораторш батареи и зъ  48 
аккум уляторовъ системы П оллакъ со всем и  надлеж ащ им и приспособлешями, 
заряж аем ой токомъ отъ городской станцш .

Б лагодаря богатому инвентарю, несмотря на скромность пом ещ еш я, 
им еется  полная возмояпюсть производить въ  лабораторш научныя изследо- 
ваш я, и внимательное изучеш е им ею щ агося въ  распоряяхенш матер1ала по- 
казы ваетъ, что вполне справедливы следующая слова оф фищ альной про
граммы: „учебно-вспомогательныя учреяхдешя лабораторш  таковы, что позво
ляютъ вести въ  лабораторш  и более значительную работу на степень док
тора“. У сп ех ъ  такого рода научныхъ занятой обусловливается еще въ зна
чительной м е р е  и те м ъ  обстоятельствомъ, что профессоръ общей химш, 
явл яясь  лиш ь оф фищ ально руководителемъ всей лабораторш, самъ лично,
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и м ея  большое число ассистентовь, мож еть отдать очень много времени руко
водству самостоятельными научными изсл’Ьдовашями студентовъ. Въ быт
ность мою въ К лаустале самостоятельными изследоваш ям и занимались, 
кром е студентовъ, такж е ассистенты и двое пргЬзжихъ: докторъ Тиль изъ  
Бреслава и докторъ Б едткеръ—ассистентъ и лекторъ и зъ  университета въ  
Христаанш. Такимъ образомъ, въ  отношенш научныхъ ичсл/Ьдованш химиче
ская лаборатор1я въ  К лаустале занимаетъ далеко не последнее место среди 
другихъ научныхъ центровъ Германш.

С трем лете п о д г о то в и ть  практическихъ деятелей, умею щ ихъ не только 
работать по шаблонамъ, но и мыслить научно, распространяется не на одну 
Горную Академио въ Клаустале. Нынеш нимъ летомъ, по почину Фрейберг- 
ской Горной Академш, советы в сех ъ  Горныхъ Академй! въ  Германш хо
датай ствую т о дарован] и имъ права присуждать учащимся, сделавш им ъ 
самостоятельное изследоваш е, степень доктора, что уже разреш ено нЬкото- 
рымъ Политехникумамъ Гермаши.

Исчерпывая выщеизложеннымъ главные пункты прюбретенныхъ мною 
свед еш й , въ закл ю ч ете  я не могу не отметить той любезности и готов
ности разъяснить своими указаш ями предлагаемые мною вопросы, каковую 
м не пришлось встретить среди многоуважаемыхъ мопхъ коллегъ, препо- 
дающихъ въ Королевской Горной Академш въ Клаустале.



С 1 Ш .

Викектж Владиславовичъ Хорошевстй.

(Некрологъ).

Горное Ведомство постигла еще одна утрата: 5 января скоропостижно скончался, въ мЬстечк-Ь 
СухеднеЕ’Ь, Кблецкой губерши, бывппи Начальнпкъ Занаднаго Горнаго Управлешя, Членъ 
Горнаго Совета и Председатель Комитета, зав-Ьдывающаго Цехоцинскимъ водол^чебнымъ 
заведешемъ, горный инженеръ действительный статскш сов'Ьтникъ ВикентШ Владиславовичъ Хо- 
рошевсшй. Покойный былъ вероксповедашя римско-католическаго, родился 4-го апреля 1846 г. 
и происходилъ изъ дворянъ Виленской губернш, воспитывался въ горномъ кадетскомъ корпусе 
(ныне Горный Института Им п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II), при чемъ отличался прилежа- 
шемъ и шелъ всегда однимъ изъ первыхъ; окончилъ курсъ поручикомъ въ 1866 г.

Первоначальную службу ВикентШ Владиславовичъ началъ на казенныхъ горныхъ заво- 
дахъ Царства Польскаго, где последовательно занималъ различныя техничешя должности, а 
въ 1871 году былъ назначенъ Управляющимъ железоделательнымъ заводомъ «Гута-Банкова». 
Во время означенной службы былъ неоднократно командированъ за границу съ научными целями. 
Засимъ, въ 1876 г., когда заводъ «Гута-Банкова», одновременно съ частью казенвыхъ ка- 
менноугольныхъ копей, былъ проданъ въ частныя руки, онъ перешелъ на службу въ Горный 
Департаменте въ Отд’Ьлоше Польскихъ Горныхъ Заводовъ и въ тоже время, съ 1876 по 1882 г., 
ежегодно, въ течете летнихъ месяцевъ, бывалъ командированъ для геологическихъ изследо- 
ванш и производства буровыхъ разведокъ въ распоряжен'ш Начальника Экспедицш по осуше- 
шю болотъ Полесья и орошенш Юга Россш ген.-маюра Жилинскаго.

1-го марта 1883 года Викентш Владиславовичъ Хорошевши былъ назначенъ Началь- 
никомъ Казенныхъ Горныхъ заводовъ Царства Польскаго. Съ учреждешемъ же Занаднаго 
Горнаго Управлешя, для заведывашя казенными и частными горными промыслами Царства 
Польскаго, а также и Домбровскимъ Горнымъ Училищемъ, В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ отъ 
22 февраля 1895 г. былъ назначенъ Начальникомъ Занаднаго Горнаго Управлешя, въ како
вой должпости пробылъ до 21 декабря 1899 г., когда онъ былъ назначенъ Членомъ Гор
наго Совета. Будучи Начальникомъ Занаднаго Горнаго Управлешя, председательствовалъ на 
IV и V Съездахъ Горнопромышленниковъ Царства Польскаго. Председателемъ Комитета, 
завЬдывающаго ЦЬхоцинскимъ водолечебнымъ заведешемъ, покойный состоялъ съ 12 ¡юля 
1898 года.

г о р н . ж у р н . 1901. Т. I. кн. 1. 7
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Въ течете почти семнадцати л^тъ, кои покойный Викентш Владиславовичъ Хорошев- 
сшй провелъ непрерывно въ Царстве Польскомъ на ответственныхъ м'Ьстахъ Начальника 
Еазенныхъ Заводовъ (1883— 1895 гг.) и Начальника Западнаго Горнаго Унравлешя, онъ 
заслужилъ себЬ р"Ьдк1я любовь и уважен! е какъ своихъ подчиненныхъ, такъ и всЬхъ г(;хъ. 
коимъ приходилось иметь съ нимъ дело.

По отношенш къ подчпненнымъ, неутомимый и добросовестный работникъ самъ, онъ 
умелъ ценить и поощрять работу другихъ, умелъ, мягко и не оскорбляя ничьего самолюб1я. 
руководить ими. По отношенш къ многочисленным  ̂ имевшимъ съ нимъ дело частнымъ ли- 
цамъ, независимо отъ того—горнопромышленникъ это, рабочш, или кто другой, онъ отличался 
всегда редкимъ доброжелательствомъ и готовностью содействовать удовлетворены заслужи
вающей уважешя просьбы каждаго изъ нихъ, содействовать, руководствуясь не формаль- 
нымъ правомъ просителя, а существомъ дела.

Въ «Горномъ Журнале» имеются следующая, написанныя имъ въ разное время, статьи:
1) Цинковыя руды п плавка ихъ въ западномъ горномъ округе Царетва Польскаго. 

1867 г. IV-. 151.
2) 0 своиствахъ каменнаго угля изъ Домбровскаго месторождешя и применен»! къ 

нему различныхъ способовъ коксовашя. 1869 г. I. 169.
3) Несколько словъ о буровыхъ и вообще геологическихъ работахъ, прозводившихся въ 

последнее время въ Полесьи. 1877 г. II. 4. 73.
4) Исторически и статистическш обзоръ развиия горнозаводской промышленности въ 

Царстве Польскомъ вообще и въ Западномъ Горномъ округе въ” особенности. 1874 г.
I. 1— 2. 111.

5) 0 горнозаводскомъ товариществе въ Царстве Польскомъ. 1879 г. IV. 12. 375.
6) Несчастные случаи на каменноугольныхъ копяхъ въ Царстве Пальскомъ съ 1874 

по 1879 г. 1880 г. I. 3. 394.
7) Геологичешя изследовашя, произведенныя въ последнее время въ Полесьи. 1881г.

II. 6. 250, и друпя статьи.
В. Вл. былъ хорошимъ товарищемъ и семьяниномъ. Умеръ онъ во цвете летъисилъ, на 

55 году отъ рождешя.—Миръ праху твоему, добрый товарищъ!
Н. Версиловъ.

Письмо въ редакцш.

Г. Редакторъ!

Въ составленномъ мною «Краткомъ Историческомъ Очерке административныхъ учре
ждены Горнаго Ведомства въ Россш 1700—1900 г.» вкралась ошибка, состоящая въ томъ, 
что, при перечислены трудовъ, послужившихъ главнымъ матер1аломъ для составлешя озна- 
ченнаго очерка, приведена, между прочимъ, «Историческая записка о горной администрацт 
на Урале», при чемъ составлеше ея приписано горному инженеру Н. А. Салареву. По 
яолученнымъ же мною, въ настоящее время, сведешямъ оказывается, что эта записка соста
влена чиновникомъ особыхъ поручены при Уральскомъ Горномъ Управлеши П. А. Ивано- 
вымъ. Покорнейше прошу не отказать въ помещенш этого заявлошя въ «Горномъ Журнале». 
Примите и проч.

А. Лорансш’й.
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Ответь г. Войславу Профессора Ив. Тиме.

Въ ноябрьской книжке «Горнаго Журнала» редакторъ «П.звЬст1й Общества Горныхъ 
Иаженеровъ», С. Г. Войславъ, возражаете мне по поводу моей рецензш, помещенной въ 
Л» 9 «Горнаго Журнала». Такъ какъ моя реценз1я, въ общемъ, была вполне благопр]ятна для 
«Изв'Ьстш»,— при чемъ за помещеше некоторыхъ статей я выразилъ даже искреннюю 
признательность редактору, —  то возражешя г. Воислава касаются только двухъ моихъ за- 
мечанш.

Я высказалъ, между нрочимъ, что «Извесия Общества Горныхъ Инженеровъ» суще- 
■ствуютъ на счетъ подписки вспхъ членовъ и съ субсидией отъ казны. Г. Войславъ 
возражаете, что «Извеспя» онъ издаете на свои собственный средства, что все члены 
Общества получаютъ «Извеспя» безплатно, и что каждый членъ Общества ему стоить 
шесть рублей въ годъ. Эти возражешя кажутся мне несколько странными. Во-первыхъ, 
въ конце последней страницы каждаго нумера «Известш» значится, что этотъ журналъ со
ставляете издате Общества Горныхъ Инженеровъ, а г. Войславъ состоите отвгьт- 
ственнымъ редакторомъ-, во-вторыхъ, на обложке каждой книжки значится, что члены 
Общества получаютъ пзв4сия безплатно, а такъ какъ каждый членъ Общества вносите или 
6 рублей (иногородшй), или 20 рублей (живущш въ С.-Петербурге), то, конечно, только 
при условш поступлешя этихъ взносовъ въ Общество, онъ имеете право получать «Извеспя» 
■безъ особой за этотъ журналъ платы. Кроме того, нужно имееть въ виду, что мнопе 
пзъ членовъ, вносящихъ по 6 рублей, не нмеютъ возможности проводить вечера въ Обще
стве, а следовательно за свои взносы пользуются только «Известиями». Наконецъ, хотя я 
членъ Общества, но мне не известно, на какихъ условгяхъ принялъ на себя г. Войславъ 
трудъ по редактированш или, какъ онъ говорите, по издашю «Известш». Объявленш объ 
этомъ въ журнале не было. Я не знаю также, кто получаете деньги, — Общество или г. Вой
славъ, — за подписчиковъ, не членовъ Общества и за частныя объявлешя, печатаемыя въ 
«Известяхъ»? Затемъ самъ г. Войславъ признаетъ, что онъ получаетъ 1 0 0 0  рублей 
субсидт. Поэтому трудно себе объяснить, почему г. Войславъ считаетъ, что каждый членъ 
Общества ему стоитъ шесть рублей въ годъ. Я, напримеръ, какъ неимеющш времени 
посещать вечера Общества, но вносящш ежегодно 20 рублей, не могу себя признать должни- 
комъ г. Воислава.

Второе мое замечаше заключалась въ томъ, что, по моему мненпо, не следуете 
помещать рецензш, написанныхъ въ неприличномъ тоне и наполненныхъ недостойными инсину- 
ащями по адресу уважаемыхъ и известныхъ научныхъ деятелей, и что всяк1я рецензш должны 
быть за подписью фамилш рецензента. Г. Войславъ полагаете, что это дело вкуса, и что 
ре ценз ¡я должна основываться только на фактахъ, а редакторъ не отвечаете за форму 
изложешя мнешя авторовъ, принадлежащихъ къ ученой корпорацш.

По поводу этого возражен1я могу сказать только одно, что если г. Войславъ сводите 
этотъ вопросъ на дело вкуса, то, конечно, о вкусахъ не спорятъ, но не могу не заметить, 
что когда рецешпя анонимная, т. е. не подписана фамилий автора, то ответственность за 
веприличныя выражешя не можетъ не лежать на редакторе.

Ив Тиме.
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«Очеркъ дЪятельности журнала «Stahl & Eisen» за первую треть 1900 г-

Проф. И в. 'Г и м е.
Книжка №  1.
(Стр. б — 18). Сбережетя при доставкт сырыхъ матергаловъ при эюе- 

лгьзиомъ производствп, докладъ Е .  Schrödter’а, редактора, журнала.
Въ отношены доставки сырыхъ матер1аловъ наилучшихъ экономичеекихъ результатовъ 

достигли въ Америке применешемъ большихъ металлическихъ вагоновъ въ 40 и 50 тоннъ 
вместимостью (вместо обыкновенныхъ въ 10 тоннъ) и тяжелыхъ поездовъ съ большими ло
комотивами. Вагоны устраиваются съ автоматическою разгрузкою, и нагрузка ихъ тоже по 
возможности совершается автоматически. Въ Германш усовершенствоваше въ этомъ направле
ны идетъ довольно медленно. Можно сказать, что сд^ланъ только первый шагъ увеличешемъ* 
емкости вагоновъ до 15 тоннъ.

На стр. 12, фиг. 3— 5, имеются рисунки (боковой ьидъ, планъ и концевой видъ) 
стального склепаннаго вагона фирмы Carnegie Steel С0.

Вместимость вагона (руды) 50 тоннъ. Онъ склепанъ изъ прессованной листовой стали, 
толщиною 4,8 ram., и вгк ъ  его (мертвый грузъ) =  всего 1/3 полезной нагрузки. Вагонъ со
стоять изъ двухъ отделены съ наклоннымъ дномъ каждое, направленное къ средней части. 
Открывашемъ особыхъ клапаповъ руда высыпается внизъ. Вагонъ о восьми колесахъ. Длина 
вагона между буферами 9,144 т . ,  длина кузова 8,534 т .  и ширина 2,893 т . ,  высота 
1,537 т .  Полная высота вагона отъ рельсовъ 2,667 т .  Фирма «Pressed Steel Car C-ie», 
въ Питсбург ,̂ уже устроила 22,000 штукъ подобныхъ вагоновъ, вместимостью 50 до 55 тоннъ.

Въ Германш начало постройки самовыгружающихся большихъ вагоновъ положено на 
фабрике О. Talbot & С0, въ Аахене. Тишь вагона Talbot'а изображенъ на стр. 11, фиг. 1— 2. 
Разгрузка здесь боковая, по обеимъ длиннымъ сторонамъ вагона. Вагонъ четырехколесный, 
длиною 8,7 га. Высота вагона надъ рельсами 2,885 т .  ').

Среднш железнодорожный фрахтъ въ Америке для всехъ железныхъ дорогъ следующШ:

1896 г. 1897 г. 1898 г.
Центовъ за тонну-милю..... 0,821 0,797 . 0,756
Пфенниговъ за тонну-километръ , . 2,364 2,295 2,177
Коп. сер. за пудо-версту . . . .  0,017 0,016 0,015

Въ Германш 3,70 до 3,75 пфенниговъ за километръ, т. е. на 75% выше.

1) У насъ еамовыгружаюицеся вагоны я вид'Ьлъ только на соединительной железно
дорожной в'Ьтк’Ь завода Провидансъ, около Марьуполя.
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(Стр. 25— 32). Отливочная машина для домеиныхъ печей системы Е . А. 
JJehlmg'a. Статья эта написана самимъ изобр1;тателсмъ.

Объ этихъ машинахъ мною было еще раньше сообщаемо въ библюграфическомъ отделе 
«Горнаго Журнала» 4).

Авторъ говорить, что, покуда суточная производительность доменной печи не превосхо
дила 100 тоннъ, не представляло затрудненш весь чугунъ одной отливки убрать до сле
дующей. Но съ увеличешемъ производительности, затруднешя въ этомъ отношенш, можно 
сказать, возрастаютъ въ квадрате. Въ последшя 15 летъ, въ большинстве случаевъ, коли
чество выпускаемаго изъ доменъ чугуна удвоилось, а время между отдельными выпусками сокра
тилось въ 2 раза. Затемъ ограниченность пространства часто не донускаетъ остываше свинокъ 
производить внутри самого литейнаго двора. При недостаточно спешномъ удаленш чугунныхъ 
свинокъ изъ литейнаго двора, для предупреждешя накоплешя чугуна въ горну печи до фурмъ, 
приходится прюстанавливать дутье, и при этомъ происходятъ прорывы - въ стенкахъ горна, 
не безопасные для рабочихъ. Кроме того, вся эта работа удалешя свинокъ обыкновеннымъ 
способомъ, въ особенности въ жаркое время, обременительна для рабочихъ.

Чтобы совладать съ доменными печами съ 500-тонною суточною выплавкою, въ заводе 
Duquesne  вся площадь литейнаго двора обслуживается электрическими кранами, посред- 
ствомъ которыхъ вынимаются изъ формъ не отдельный свинки, а целыя, такъ сказать, решетки 
ихъ, по несколько слитыхъ концами вместе свинокъ, которыя по охлажденш подвергаются 
разломке носредствомъ особыхъ пестовъ {Brechern), въ особыхъ отделешяхъ, при чемъ 
отдельныя свинки непосредственно падаютъ въ вагоны.

Покуда этотъ методъ применялся на заводе Duquesne , I . Scott въ своей литейной 
старался осуществить другой замечательный методъ, грануляцш  чугуна. Чугунъ выпускался 
въ ковшъ вместимостью въ 15 тоннъ, и изъ него тонкою струею онъ вливался въ колодезь 
съ водою глубиною 4 га. и въ сеченш 2 X  1‘/2 т .

Посредствомъ черпака дробленый чугунъ нагружался въ особый вагонъ. Этотъ спо- 
собъ вначале обещалъ большой успехъ, но вскоре было замечено, что твердые шарики 
чугуна причиняли слишкомъ скорое изнашиваше черпаковъ. Кроме того, железный колчеданъ, 
-окисляясь, становился менее пригоднымъ для переплавки. Самое передвижеше гранулированнаго 
матер1ала оказалось более дорогимъ, нежели свинокъ.

Когда оба эти способа не вполне оправдали своихъ ожидашй, было обращено внимаше 
на отливочныя машины Uehling'а, и опытная машина была установлена въ Lucy, 1. Scott'тъ. 
Теперь тамъ непрерывно действуете машина, обслуживая две доменныя печи, даюнця въ 
сутки обе вместе до 750 тоннъ чугуна. При непрерывномъ дЬйствш въ течете года полу
чено сбережете l0j6 центовъ =  21 коп. 2) на 1 тонну, или 1/ 3 коп. на пудъ чугуна.

Затемъ въ Carnegie Steel С0 уже более года все доменныя машины снабжены 
машинами Уелинга. До сихъ поръ въ Америке введено 13 подобныхъ машинъ, и 6 нахо
дятся въ ностройке. Въ Англш всего одна машина; въ Австрш 2 машины находятся въ 
постройке; то же самое въ Гермати.

На стр. 28— 31 и на таблице 1 имеются изображены машинъ Уелинга. Машина 
состоитъ изъ железной рамы, длиною 40 га., заключающей одну или две безконечныя 
ленты (цепи) съ чугунными формами. Цепи въ сочленешяхъ снабжены колесками (роликами), 
двигающимися по шинамъ.

*) З а  1898 и 99 годы.
2) 1 ценхъ =  7юо ч- доллара или около 2 к.
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Приводъ для движешя цепи расположенъ наверху. Механизмъ приводится въ действ1>  
отъ паровой машины или электромотора. Скорость цепей умеренная, 5 т . въ минуту. Чу- 
гунъ изъ доменъ наливается въ ковшъ вместимостью 20 тоннъ; ч1;мъ больше, тгЬмъ лучше. 
Иосредствомъ желоба, при наклоненш ковша, расплавленный чугунъ поступаетъ на ленту. 
Наклонъ ковша регулируется такимъ образомъ, чтобы set изложницы были равномерно на
полнены. Длина и скорость лентъ выбираются таковыми, чтобы въ нижней части чугунъ 
настолько остылъ, чтобы онъ могъ безпрепятственно падать на переносную ленту подоб- 
наго же устройства, только изложницы въ которой заменены толстыми железными пласти
нами. Эта последняя лента проходитъ длину 20 до 25 т , чрезъ корыто, наполненное водою, 
и затемъ, поднимаясь, выбрасываетъ охлажденныя свинки въ вагонъ. Свинки, на пути 
отъ литейнаго ковша до вагоновъ, находясь 5 до 7 минутъ въ воде, достигаютъ последнихъ 
въ совершенно охлажденномъ состоянш.

Весьма ^щественнымъ при отливочныхъ машинахъ представляется автоматическая 
футеровка изложнпцъ соответствующимъ матер1аломъ. Наибольшее применеше имеетъ известь, 
хотя глина или зола, разведенныя въ известной степени въ воде, тоже оказываются пригод
ными. Футеровочное вещество, разведенное въ воде, помещается въ особомъ резервуаре подъ 
безконечною лентою машины, и помощью парового или воздушнаго распыливателя оно рас
пределяется на поверхности изложницы тончайшимъ слоемъ. Избытокъ жидкости снова воз
вращается въ резервуаръ. Футеровка изложницъ происходить на ихъ обратномъ пути отъ 
места свалки до места наполнетя, а именно съ половины пути, такъ что къ началу футе- 
ровашя изложницы уже теряютъ большую часть своей теплоты.

Расходъ извести менее 2 килогр. на тонну чугуна, я изложницы выдерживаютъ отъ 
3.000 до 4.000 наполненш. Въ каждой изложнице помещается 60—70 кил. чугуна; при 
двухъ отделетяхъ изложницъ, въ каждомъ помещается 30 и 35 кил. Оба отделенья разде
ляются между собою остроконечнымъ треугольнымъ ребромъ, высотою =  1/2 глубины излож
ницы. При нормальныхъ условгяхъ, на одной ленте въ минуту наполняется 15 изложницъ, 
или круглымъ числомъ въ минуту отливается 1.000 кил. чугуна. Для опоражнивашя ковша 
въ 20 тоннъ вместимостью потребуется, считая начальный и конечный першды, до 25 ми
нутъ времени, такъ что при простой машине объ 1 лейте въ 24 часа можно отлить

maximum: . ‘20 =  круглымъ числомъ 1.000 тоннъ чугуна. Практически, однако, при

валовомъ производстве, суточную производительность одной машины следуегь считать сред- 
нимъ числомъ 600 тоннъ и двойной 1,200 тоннъ. Потребная сила на каждую ленту 5 лош.
Машина приносить сбережете рабочей платы въ 10 центовъ на тонну чугуна, или около
0,3 к. на пудъ. При производстве завода въ 10 милл. пуд., это составить годичное сбере
жете 30,000 руб. Но кроме экономш, машины Уелинга имеютъ значете въ смысле 
облегчешя работы и большей безопасности рабочихъ.

Следуетъ, однако, заметить, что машины Уелинга особенно пригодны только для 
болыпихъ заводовъ, торгующихъ чугуномъ.

При переделке же чугуна въ жидкомъ виде, при посредстве миксеровъ, въ таковыхъ 
машинахъ надобности не имеется.

Въ Россш отливочныя машины Уелинга по cié время не применялись.
(Стр. 33—34). О взрыве доменной печи въ Bodingen’i .
Взрывъ на колошнике произошелъ после 10 дневной остановки печи (съ целю ре

монта) и новомъ нуске ея въ ходъ. Печь была задута въ 5 ч. пополудни, а взрывъ про
изошелъ въ 10 ч. вечера. Две фотографш весьма наглядно изображаютъ характеръ взрыва,
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при чемъ вся кологанпковая площадка была выворочена на бокъ. Причина взрыва объяс
няется наконлешемъ большого количества газовъ подъ газоулавливающимъ прибороыъ, за 
недостаткомъ сЬчешя предохранительныхъ клапановъ. Убито было двое рабочихъ.

Весьма знаменательно, что даже въ Гер м ант  тате серьезные случаи не подвер
гаются серьезнымъ изсл'Ьдовашямъ и расчетамъ. Мало сказать, что обчеше клапановъ не
достаточно, следовало привести ихъ размеры и соответствуклщя вычислешя, чтобы им̂ .ть
полезныя указания для будущаго времени.

Стр. 34—36. Газовая воздуходувная машина для доменныхъ печей въ 
D ifferdingen,•k. Здесь дана собственно только фотограф1я (стр. 35) газовой воздухо
дувной машины прямого дМствш, ординарной, съ маховымъ колесомъ, построенной фирмою
■Т. ОосТсегШ. Машина горизонтальная, силою въ 600 л. Воздуходувный цилиндръ известнаго 
типа Кокерилль съ дискообразными вертикальными клапанами, расположенными по окруж
ности цилиндра ’), а газовый цилиндръ по системе Г)е1атаге-1)еЪоииеьШе. Число оборо- 
товъ въ минуту 80. Приводимыя сведешя чрезвычайно скудны, хотя по новизне дела и за 
фотографйо следуетъ сказать спасибо директору фирмы Кокерилль г. Огетег'у.

Особо интереснаго въ этой книжке я больше ничего не нашелъ.
Книж ка №  2.
(Стр. 65—94). О развитш  проволочно-прокатнаго производства, съ особен- 

нымъ указатемъ американского производства.
Приблизительно можно принять, что 11е всего производства литой стали на земномъ 

шаре превращается въ проволоку. Соединенные Штаты ежегодно производить 1 до 14/8 мил- 
лшна тоннъ проволоки, а вместе съ Европой до 2 миллюноп тоннъ ежегодно т. е. около 
120 миллюновъ пудовъ.

Проволока имеетъ самое разнообразное применеше: въ различнаго рода плетеныхъ 
изде.льяхъ, въ матрацахъ, гвоздяхъ, булавкахъ, струнахъ, канатахъ, въ телефонахъ и теле- 
графахъ и проч. Вся современная цивилизащя буквально находится въ оковахъ проволоки. 
Исторически доказано, что проволока существовала 1700 л. до Р. X.

Далее следуетъ сжатое описаше различныхъ системъ проволочно-прокатныхъ становъ, 
сопровождаемое рисунками. Фиг. 1. Старый бельггйскш станъ Ьпо. Съ введешемъ телеграфовъ 
явилась необходимость прокатывать проволоки большой длины, ведя прокатку петлями  одно
временно чрезъ несколько становъ заразъ (фиг. 2). Измененные для этой цели валки полу
чили назваше новаго бельгшскаго типа. Въ новыхъ немецкихъ нроволочвыхъ станахъ сь 
1882 г., отъ общей двойной горизонт, паровой машины, помощью двуканатной передачи, 
приводятся въ действ1е два параллельныхъ стана: подготовительный и отделочный (фиг. 3). 
Затемъ появился непрерывно действующгй станъ съ следующими одни за другими ста
вами, съ попеременно горизонтальными и вертикальными валками, апшйской системы О. Bedson’a, 
изъ Манчестера (фиг. 4). Цель такого расположешя заключалась въ возможности перехода 
изъ овальныхъ въ квадратные ручьи и обратно, безъ поворачивашя проволоки около 
ея оси.

При этихъ станахъ, прокатывающихъ проволоку въ одинъ проходъ, денная производи
тельность стана возрасла до 11 тоннъ, вместо прежнихъ 3 до 5 тоннъ. Въ Германш  про
катка двойными петлями (фиг. 5) была оставлена, и чрезъ увеличеше числа ставовъ 
стали работать простыми петлями, пропуская проволоку однажды, а не дважды чрезъ 
каждый валокъ.

*) См. мою справ, книгу 1899 г., табл. 44, фиг. 15— 16; табл. 51, фиг. 47.
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Лучшее устройство проволочно-прокатныхъ становъ въ Герман in принадлежите фирме 
Gebr. K lein , въ Dahlbruchs (фиг. 6) 1).

Въ то время, какъ Bedson разрабатывалъ свой тинъ непрерывно-прокатывающаго 
проволочнаго стана въ Англт , въ Америке Н. Comer трудился въ томъ лее направленш. 
Въ 1859 г. онъ патентировалъ станъ, въ которомъ все валки горизонтальные (фиг. 9). На 
фиг. 7 представлено общее расположеше пепрерывно-действующаго проволочнаго стана въ 
Domnarfvet, въ Швецш, а на фиг. 10 общее расположеше проволочнаго стана (съ прокаткой 
петлями) фирмы Waschburn & Моеп. Далее дано описаше проволочно-прокатныхъ фабрикъ 
Garrett’& (фиг. 13) и новое устройство B ankin 'л (фиг. 14«).

Вообще проволочяо-прокатные станы можно подразделить на 3 системы:
1) Петлевые съ вальцами, расположенными въ одну лишю. 2) Таковые же съ валь

цами, расположенными въ 2 и 3 параллельныя лиши, и 3) непрерывно-дгьйствующе. 
Iioc.rf¡AHic, да ramie громадную производительность, требуютъ сложныхъ зубчатыхъ приводовъ 
для достижешя постепенно возрастающей скорости валковъ, и, кроме того, самый расчетъ 
стана требуетъ более кропотливыхъ вычислена. Поэтому петлевые станы имеютъ на прак
тике более значительное распространеше и прп большой производительности 2-й системы, 
т. е. съ подготовительным?), среднимъ и отдгьлочнымъ стадами. Иногда среднш станъ 
устраивается непрерывной системы (фиг. 29).

Настоящая статья, весьма интересная для производителей проволоки, можетъ служить 
съ пользою и какъ nocoóie при проектирована проволочно-прокатныхъ становъ въ высшихъ 
техническихъ училпщахъ.

(Стр. 95—99). О постройке скороходнаго судна «.Deutschland».
Это судно, строящееся въ доке Vulcan, въ Штеттине, замечательно своими большими 

размерами:
Длина судна . . . . . . .  208,5 т .
Ширина .   20,42 »
Глубина.........................  13,41 »

Водоизмещеше при полной 
нагрузке 23.200 тоннъ.

Освещается оно 2.000 электрич. лампочками. Паровыхъ котловъ 16 съ общею нагрева
тельною поверхностью 8.000 га.2, при упругости пара 15 атм. Котлы расположены четырьмя 
группами; при каждой дымовая труба д1ам. 4 га. и высотою 34,5 га. Машинъ четверного 
расширешя две, о 6-ти паров, цилиндрахъ каждая. Общая сила 33.000  лош.

Настоящая статья более интересна для морскихъ техниковъ.
(Стр. 104—107). Объ отливочной маш ине Davis'а.
Недостатокъ отливочныхъ машинъ Уелинга заключается въ громоздкости устройства. 

Длина литейной ленты (съ изложницами) около 40 т ., да почти такая же длина пе
реносной ленты. Машина же Davis'n, состоитъ изъ медленно вращающагоея горизонталь
на™ диска, fliaM. около 151/2 т ., съ радтльпыми отверешми по окружности, въ которыхъ 
помещены чугунныя изложницы, снабженныя цапфами, и на внешней части ихъ надеты ко- 
лески, которыя, задевая о неподвижный палецъ, опрокидывают, изложницу, и чугунная остывшая 
свинка вываливается, затемъ изложница снова возвращается на место, дейсппемъ своего 
веса, что достигается надлежащимъ расположешемъ ея центра тяжести. Число изложницъ 144. 
Число оборотовъ диска въ минуту 7 до 8. Такая машина обслуживаете одну доменную печь 
съ суточною производительностью въ 300 тоннъ.

*) Детально описанный Daelan’owh въ Stahl & Eisen 1889 г. № 3. стр. 177
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Между отдельными выпусками оставляются получасовыя паузы. Приводъ, состояний 
изъ зубчатаго обода, расположенная) на нижней поверхности диска и зубцами книзу, более 
проченъ и более обезпечиваетъ правильность деистшя, нежели въ машинахъ Уелинга , где 
зубцы привода расположены кверху, и куда, следовательно, могутъ понадать брызги чугуна. 
Внрочемъ, зубцы всегда можно защитить щитами. Стоимость машины Уелинга  30.000 дол- 
ларовъ, а Д ависа  всего 15.000 долл. Уелингъ, однако, стоить за своп типъ машины и 
противъ машинь Дависа  дЬлаетъ с.г1;дующп1 возражешя:

1) Для помещешя машины съ дискомъ д1ам. 15 т .  требуется четыреугольная площадь 
въ 225 т . 2, тогда какъ простая (ординарная) машина Уелинга требуетъ площадь всего 
80 X 2 =  160 т . 2. Затемъ при машине Д ависа  необходима разность въ 3—4 т .  между 
горизонтами подводящаго и отводящаго рельсовыхъ путей, что требуетъ по меньшей мере 
наклонный въездной путь длиною 150 га.

2) Выше показанная цена 'машины Дависа  совершенно верна, но стоимость машины 
Уелинга  преувеличена. Две последи!я машины этого типа, построенный въ Америке, вместе 
съ 3-мя 20-ти-тоннымп ковшами обошлись всего по 14.000 долларовъ. Это были двойныя 
машины, съ суточною производительностью каждая въ 1.200 тоннъ. Яо это было до повышешя 
денъ на матер1алы н рабочую плату.

Но и теперь простая машина, съ суточною производительностью въ 600 тоннъ, безъ 
ковшей, обходится значительно ниже 15.000 долларовъ.

3) Разница въ потребной силе ничтожна. Машина Уелинга если и нотребуетъ больше 
силы, то всего на кашя-нибудь две лошади. Что касается самого привода, то еще является 
сомнительнымъ, будетъ ли иметь преимущество передача движешя чрезъ зубчатг , ободъ 
дьам. 15 т .,  но сравненш съ плавнымъ действ1емъ цепи Галля.

Въ воскресные (праздничные) дни отливочная машина можетъ съ успехомъ обслу
живать миксеръ въ техъ заводахъ, где работаютъ на жидкомъ чугуне.

Возьмемъ въ нримг1;ръ заводъ съ суточною производительностью въ 700 тоннъ чугуна, 
изъ которыхъ въ миксере помещается 200 тоннъ.

Следовательно,въ каждое воскресенье останется 500 т. чугуна, а въ годъ, считая и праздники, 
придется удалять обыкновеннымъ способомъ до 30.000 тоннъ чугуна, что обойдется не менее 
1,20 марокъ за тонну (или 0,8 к. съ пуда).

При помощи отливочной машины, считая ея содержаще и уплату привилепя =  0,4 мар. 
съ тонны чугуна, получится въ годъ сбережешя (1,20—0,4)Х30.ООО =  24.000 мар., или 
но меньшей мере 10.000 руб. Къ этому следуетъ прибавить еще трудность въ праздникъ 
достать людей меньше, нежели за двойную плату.

Но главная суть дела заключается въ возможности, при помощи отливочной машины, 
устранить остываше чугуна въ миксере къ понедельнику, къ началу работъ, извлекая изъ 
него чугунъ и въ праздничное время. На основанш наблюденш въ Лотарпнгш найдено, что 
ьследс'гас остывашя чугуна въ миксере за воскресенье, въ понедельникъ угаръ стали уве
личивается до 2% , и при 12 час. переработке 400 тоннъ чугуна въ сталелитейной фабрике 
получится угаръ въ 8 тоннъ; считая за годъ 60 воскресныхъ и праздничныхъ дней, за годъ 
получится угара 420 тоннъ, что при средней цене стальныхъ болванокъ 80 мар. за тонну 
составить 33.600 марокъ, около 15.000 руб.

Отсюда усматривается, что для болыпихъ доменныхъ заводовъ отливочныя машины  
представляются весьма полезнымъ, необходимымъ изобретешемъ.

Время покажетъ преимущества того или другого типа машины, хотя практика, невидимому, 
говорить въ пользу машинь системы Уелинга. Въ Россш подобныя машины еще не применялись
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(Стр. 121 — 132). На этихъ страницахъ пом^щень весьма интересный отчетъ о состоянш 
прусскихъ железныхъ дорогъ за 1900 г., касаюьцшся технической и экономической стороны 
жел'Ьзнодорожнаго дела. Я, однако, оставляю реценз1ю этого отчета въ стороне, какъ не 
им^ющаго прямого отношенья къ горному делу.

(Стр. 132—141). Сбережете въ расходахъ по доставке сырыхъ матер1аловъ 
въ железномъ производстве.

Въ видахъ удешевлешя металловъ, рацюнальное передвиженье сырыхъ матер!аловъ играетъ 
весьма существенную роль, а потому естественно, что статьи, подобныя настоящей, будутъ 
встречены техниками съ большой благодарностью и тг(;мъ бо.гЬе, что статья сопровождается 
рисунками въ тексте и чертежами на 4-хъ таблицахъ.

На нашихъ горныхъ заводахъ въ первый разъ надлежащее вниманье на автомати
ческое передвижеше руды была обращено на заводе Пров%дансъ, въ Mapiyполе.

На т аблице II детально изобраягенъ передвижной электрическш мостъ (кранъ), обслу- 
живающш рудную (угольную) площадь шириною 53,19 -¡- 56,81 =  110 ш. и длиною 
800 т .  Балка крана, раскосной системы, высотою 3,94 т . ,  поддерживается на 3-хъ, тоже 
раскосной системы, ногахъ, снабженныхъ внизу колесами, двигающимися по 3-мъ параллельнымъ 
Рельсовымъ путямъ. Нижняя кромка балки расположена на 7 т .  выше уровня почвы. Для 
продольнаго движенья моста служатъ три электромотора по 13 силъ, помещенныхъ внизу 
ногъ, около самыхъ колесъ. Новерхъ крана, вдоль его длины (следовательно, поперекъ пути) пере
двигается электрическш воротъ, помещенный въ закрытой будке, съ двумя электромоторами, 
силою въ 35 л. и 7 л. Суда выгружаются силою поворотнаго передвижного набережнаго крана 
посредствомъ клешней, которыми и выгружаютъ руду въ вагончики, помещенные внутри балки 
крана, въ ея нижней части. Передвиженье вагончиковъ совершается тоже электрически 
посредствомъ проводника, расположеннаго внутри балки. Все это устройство отличается 
большею массивностью и сложностью, нежели американсше мосты типа Brown Hoisting С0 
(примененные въ Мар1уполе), но, съ другой стороны, они и более прочной конструкцш. Въ 
мостахъ Brown’d, лебедка укреплена неподвижно внутри одной крайней ноги крана, а 
следововательно, и меньше приходится передвигать мертваго груза, а именно только ту часть его, 
которая составляетъ самый сосудъ, наполняемый рудою.

Заразъ нодшпыеиый полезный грузъ 5 тоннъ, скорость подъема 0,6 ьп. въ секунду
и скорость движен'ш по балке крана 2 до 3 т .  въ секунду.

Продольнымъ движетемъ крана ио рельсамъ управляетъ машинисть, находяьцшся въ
будке лебедки (наверху крана). Скорость этого движетя =  0,3 до 0,4 ш. въ секунду. Все
это устройство принадлежать фирме В а ш ather Maschinenfabrik (около Дюссельдорфа) 
и исполнено по заказу угольнаго синдиката въ Эссене, на Р уре.

На таблице III имеется разгрузочный мостъ более простого устройства Для завода 
Union, въ Дортмунде. Онъ допускаетъ насыпку рудныхъ кучъ высотою 8 т .  и шириною 
19,25 т .  Машинистъ передвигается вместе съ лебедкой по балкамъ крана. Скорость движешя 
лебедки 0,5 т .  въ секунду.

Поднимаемый заразъ полезный грузъ 4 тонны. Въ этомъ случае при передвиженш 
лебедки тоже съ полезнымъ грузомъ приходится перемещать 6 до 7 тоннъ мертваго груза.

На таблице III имеется также изображенье проволочной дороги для доставки кокса на 
заводе Hörde.

На фиг. 6— 11 (стр. 137—141) показаны различные случаи применешя самовыгру- 
жающихся вагоновъ системы la lbot’а.

Книжка №  3.
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(Стр. 141— 150). Доменныя печи въ Joungstown , принадлежапця National 
Steel С0, въ АмерикЬ.

Наиболее интересную часть этого завода представляютъ устройства, посредствомъ 
которыхъ руда изъ вагоновъ поступаетъ въ колошники доменныхъ печей. Въ противопо
ложность примЬняемымъ въ Европе простымъ, примитивнымъ устройствамъ для образован ¡я 
запасовъ руды, флюса и кокса, на американскихъ заводахъ введены значительно более 
совершенныя устройства.

При организацш доставки руды въ настоящемъ заводе были приняты во внимаше 
следукящя обстоятельства: 1) необходимость иметь болыше запасы на заводе, такъ какъ 
руда доставляется водою, следовательно, приходится въ течете несколькихъ месяцевъ доставить 
руду на целый годъ. 2) Возмозкность выгружать вагоны различпыхъ системъ, катя только 
случится. 3) Возможно большое сбережете рабочихъ рукъ, следовательно, замена ручного труда 
механическимъ.

Па фиг. 2 (стр. 1 4 8 )  представлено устройство, служащ ее для опораж ниватя большого 
ж елезнодорож наго вагона въ 4  вагона меньшей величины.

Эти меныше вагоны, при помощи распределительныхъ мостовъ (фиг. 3 ) ,  доставляются 
къ местамъ свалки руды. Для дневной потребности руда сваливается въ колоды (фиг. 4 — 5  
и 8 ) ,  а руда и флюсъ, предназначенные въ запасъ на более продолжительное время, свали
ваются въ эстакады.

Отсюда руда доставляется на колошникъ, помощью автоматическихъ устройствъ, доста
точно известныхъ и описанныхъ раньше. На верхъ эстакадъ вагоны доставляются по наклонной 
плоскости канатомъ. Разгрузочныя устройства могутъ принимать вагоны вместимостью 20 до 
60 тоннъ и въ 10 часовъ могутъ выгрузить свыше 2.300 тоннъ, т. е. около 140.000 пуд. 
руды. Все необходимыя движешя совершаются отъ двухъ электромоторовъ, каждый силою 
въ 130 л. Однако, все это устройство значительно сложнее, нежели известное устройство
I . В гогт  С0.

Доменныя печи высотою 32,5 т . ,  д1ам. распара 7 т .  и колошника 4,57 т .
На стр. 148 (фиг. 11) представленъ отчетливый чертежикъ газоуловительнаго коло- 

шниковаго прибора съ двовнымъ затворомъ, состоящаго изъ двухъ конусовъ, нижняго д1ам. 
3,658 ю. и верхняго д1ам. въ два раза меныпимъ. Сырой матер!алъ поступаетъ въ трубу, 
расположенную надъ последнимъ, на подоб!е того, какъ на заводе Duquesne.

Литейнаго двора не имеется; чугунъ изъ доменъ прямо выпускается въ ковши, вме
стимостью въ 20 тоннъ, и перерабатывается въ жидкомъ виде. Литейный желобъ расположенъ 
подъ навесомъ, подъ которымъ заразъ помещается 8 ковшей,изображенныхъ достаточно детально 
на фиг. 13 и 14. Для отливки праздничнаго чугуна въ свинки имеется отливочная машина 
съ суточною производительностью въ 2.000 тоннъ. Для шлаковъ могутъ быть установлены 
4 передвижныхъ ковша, каждый въ 56 т . 3, заключающихъ до 120 тоннъ чугуна.

Воздуходувная машина двойная компоундъ, вертикальная, съ холодильникомъ. Д1ам. 
паров, цил. 1,371 и 2,600 ram. и двухъ воздуходувн. цил. 2,750 гага. Ходъ поршней 
1,524 г а г а .  Число об. въ м. 45 и соотв. колич. воздуха 1,600 г а . 3  при давленш 1,8 кил. 
на 1П  сентим. Упругость пара 11 атм. Маховое колесо 7,315 т .  д1ам., вЬсомъ 70 тоннъ. 
Весь всей машины 635 товнъ.

Клапаны тарелочные, расположенные въ крышкахъ цилиндра.
(Стр. 151— 155). О. Lasche. Наблюдешя надъ действ1емъ зубчатыхъ приводовъ при 

электрическихъ приводахъ.
На стр. 1 5 5  помещ ено письмо A. Dauber'а, въ которомъ онъ заявляегь, что его
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идеи насчетъ улучшенья доменной плавки идутъ дальше идей г. Pugli. Онъ предлагаетъ 
вдувать въ домну углеродъ въ порошкообразномъ виде и при томъ на всякой желаемой 
высоте, и вместо горячаго дутья впускать перегретый наръ, который и будетъ являться 
одновременно двигателемъ и реактивной средою. Это последнее обстоятельство весьма важно 
для современныхъ доменныхъ печей, потому что при этомъ количество азота очень умень
шится, и газы получатся более богатые, следовательно, более пригодные для дейсиля газо- 
выхъ моторовъ.

Эти мнешя я оставляю на ответственности автора. Заменяя газовыя воздуходувныя 
машины паромъ, тепловое полезное дейетгае будетъ значительно уменьшено, и выгоды отъ 
уменьшешя азота въ колошниковыхъ газахъ будутъ (быть можетъ) более фиктивны, нежели 
действительны.

(Стр. 155— 158). О недостатке угля въ Гермати.
Въ этой оффищальной переписке возбужденъ вопросъ о недостатке каменнаго угля 

на заводахъ Вестфалт  и Рейнской провинцт. Выли дни, когда количество недоданныхъ 
вагоновъ съ углемъ простиралось до 4.561 или 4.561 X 10 =  45.610 тоннъ угля, при чемъ 
тысячи рабочихъ должны были напрасно получать плату, и различныя производства, зависяпця 
отъ топлива, нрюстановплнсь.

Союзъ, покровительствующш интересамъ промышленности въ Вестфала и Рейнской 
провинца, обратился съ просьбою къ правительству разрешить движеше товарныхъ поездовъ 
и по воскресеньямъ. Задержка въ доставке угля произошла всл1;дств1е непогоды. Морозъ въ 
соединена съ туманомъ содействовалъ обледененш рельсовъ и подвижного состава, движеше 
задерживалось, и поезда опаздывали на 5 до 6 часовъ.

Заводчики, признавая вл1яше погоды, находятъ, однако, и друия упущешя со стороны 
жедезныхъ дорогъ, темъ более, что въ другихъ округахъ, при техъ-же климатическихъ 
услов!Яхъ, недодачи угля не было.

Они обращаютъ внимаше на неудовлетворительное свойство смазывающихъ веществъ, 
не обладавшихъ надлежащими качествами для сопротивления морозу. Применеше такихъ плохихъ 
смазывающихъ веществъ и въ зимнее время повлекло къ весьма прискорбнымъ последсшямъ.

За декабрь месяцъ 1899 г. было не додано 340.000 т. угля, чему соотв. рабочая плата 
IV2 миллюна марокъ, считая учаетче рабочей платы на тонну угля въ 4‘/г марки. Къ этому 
следуетъ еще причислить миллюны марокъ, напрасно уплачиваемыхъ заводскимъ рабочпмъ, 
при временномъ сокращена работъ. Правительство со своей стороны обвиняетъ заводчиковъ 
въ недостаточном! образована запасовъ угля въ складахъ. Однако, осталось неизвестнымъ, къ 
какимъ результатамъ привела эта полемика между министромъ публичныхъ работъ и союзомъ, 
покровительствующимъ интересамъ промышленности.

(Стр. 158—160). О несчастныхъ случаяхъ въ железной и  стальной про
мышленности.

Количество несчастныхъ случаевъ принято выражать числомъ несчастныхъ случаевъ на 
каждую 1000 застрахованныхъ рабочихъ. Для Германа въ 1897 г. мы имеемъ следующая 
данныя:

Число несч. случ. 
на 1000 раб.

Южный округъ.........................' ...................
Юго-Западный................................................
Рейнс ко-Вестфальсшй ...................................
Тоже, мелкая железная промышленность . .

7,01
7,32

10,25
7,04
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Число несч. случ. 
на 1000 раб.

Саксонско-Тюрингенскш округа...........................  7,65
Северо-Восточный 
Силезскш . . 
Северо-Западный

Сумма

9,64
10,98
9.20

69,09

Среднимъ числомъ на 1000 рабоч. причитается 8,64 несч. случаевъ.
По всемъ производствамъ среднее число несчастныхъ случаевъ =  6,91, след., железная 

промышленность нрецставляетъ на 1,73 превосходящую норму общаго числа несчастныхъ 
случаевъ.

Но эти сравнительныя статистичешя цифры не отличаются особою точностью, потому 
что въ различныхъ округахъ число рабочихъ дней не одинаковое, возрастъ рабочихъ тоже 
не одинаковый. Поэтому статистическимъ комитетомъ была составлена для 1897 г. новая таблица 
числа несчастныхъ случаевъ на 1000 полныхъ рабочихъ и 300 рабочихъ дней въ году, 
при чемъ получилась средняя цифра 8,92 несчастныхъ случаевъ.

Новейшая статистика указываетъ на то, что наибольшее количество несчастныхъ слу
чаевъ, въ железной и стальной промыгалевности, бываетъ по понедгьльникамъ и суббо- 
тамъ и въ особенности по субботамъ.

(Стр. 172— 174). Здесь дано сжатое описаше одноколейного рельсоваго пути системы 
Векг. На металлическихъ шпалахъ расположены железныя рамы, состояния изъ тре- 
угольныхъ стоекъ изъ углового железа, наверху которыхъ укрепленъ путевой рельсъ и 
съ каждой стороны по два направляющихъ рельса, для предупрежден1я бокового колебашя ва
гона, длиннаго, о 16 колесахъ (фиг. 1 до 5). Кроме того, подъ вагономъ имеются 16 
горизонтальных!, направляющихъ колесъ. Электромоторы укреплены подъ вагономъ. Электро- 
моторовъ 4-ре, по 150 силъ каждый.

Весъ вагона 68 тоннъ, и въ немъ имеются 100 сидёшй для пассажировъ. Въ плане 
вагонъ имеетъ судоподобную форму съ треугольными оконечностями. Подобная одноколейная 
дорога сооружается между Ливерпулемъ  и Мапчестеромъ. Скорость движешя 90 миль 
(144 километра въ час/ь), такъ что разстояше въ 30 миль между этими обоими городами 
ноездъ будетъ пробегать въ 20 минутъ времени.

Этому типу рельсовыхъ путей приписывается большая безопасность при болыпихъ 
скоростяхъ, вследств1е невозможности схода съ рельсовъ.

(Стр. 174). Электрическая желгъзиыя дороги въ Гермати. Съ развимемъ же
лезной промышленности одновременно замечается возрасташе и электрическихъ железныхъ 
дорога. Въ следующей табличке даны весьма интересныя статистичесшя данныя относительно 
электрич. железныхъ дорогъ въ Германш.

1 авг. 1 сент. 1 сент. Увелич. въ
1896. 1898. 1899. 1898-99  %.

1) Число главныхъ центровъ
электрич. жел. дорогъ . 42 68 89 30,9

2) Длина разстояшй въ кило-
метрахъ .................. 582,9 1429,5 2048,6 43,4

3) Длина рельсовыхъ путей
въ километрахъ . . . . 854 1939,1 2812,6 4,5

4) Моторныхъ вагоновъ . . 1571 3190 4504 41,2
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1 авг. 1 сент. 1 сент. Увелич. въ
1896. 1898. 1899. 1898—99 о/о.

5) Простыхъ вагоновъ . .
6) Сила электрич. маш. въ

989 2128 3138 47,5

килоуаттахъ . . . 
7) Сила аккумуляторовъ въ

18560 33333 52509 57,5

килоуаттахъ . . . — 5118 13532 164,4

Проводники исключительно применяются воздушные, съ контактными роликами нри 
моторныхъ вагонахъ. Подземные проводники применяются на короткихъ разстояшяхъ въ 
болыпихъ городахъ. Напряжете тока обыкновенно 500 до 550 вольтъ, хотя въ виде 
исключешя встречаемъ 450 и до 750 вольтъ. Для освещешя въ Германа имелось 145.534 
килоуаттъ въ машинахъ (т. е. около 3 разъ больше, нежели при рельсовыхъ иутяхъ) и 22.787 
килоуаттъ въ аккумуляторахъ.

(Стр. 175)- Высшая техническая школа въ Берлине.

Она состоитъ изъ следующихъ 6-ти отделена: I) Архитектурная. II) Строительно- 
инженернаго. III) Машино-инженернаго (электротехническаго). IV") Кораблестроительная. V) Хи- 
мическаго и заводскаго и VI) для общихъ наукъ, преимущественно математики и естество- 
веден!я.

Въ следующей таблице имеются данныя относительно учащаго персонала и учащихся 
въ зимшй семестръ 1899—1900 гг.

,ч ЛГ „ Отд'Ьлешя: Полное
1) УчащШ персоналъ. j ц. П1. IV. V. VI. число

1) Штатные профессора и само
стоятельные доценты, на казен.
содержанш..........................  20 10 16 5 15 16 82

2) Приватъ-доценты и преподава
тели пностранныхъ языковъ . 1 7  5 7 1 12 21 63

3) Инженеръ-кондукторовъ . . .  — — 4 — — — 4
4) Въ помощь доцентамъ асси •

стентовъ.................................!)3 34 101 10 18 49 305

Всего . . . 454
II) Учащихся............................... 421 520 1291 236 279 3 2750
Къ этому количеству следуетъ прибавить еще вольнослушателей. . . .  1054

Итого учащихся . . . 3804

На одно лицо учебнаго персонала причитается учащихся: 8,38 и на одного профес-

(Стр. 178). Въ отчете знаменитой газомоторной фабрики въ Deutz, предместьи Кельна, 
сказано, что вполне новое применете доменныхъ газовъ для газовыхъ моторовъ дало новый 
толчекъ развитии постройки газовыхъ двигателей большой силы (до 1000 силъ и более), и 
въ этихъ видахъ приступлено здесь къ расширешю производства устройствомъ новыхъ 
отделена, и настоящая фирма считаетъ себя обезпеченною заказами на продолжительное 
время.
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Книж ка J\s 4.
(Стр. 207— 210). П рим кнет е силищумкарбида (S i С) при  производства стали.
Ц^ль прибавлешя силищ у мкарбида (карборунда) заключается въ получена безтзы- 

ристыхъ отливокъ. Пузыри образуются насчетъ газовъ окиси углерода и Kohlendioxyd. 
Съ прибавлешемъ силишумкарбида въ жидкую сталь, происходить реакщя зам1>щешя углерода 
кремшемъ, и вместо газовъ образуется S i0 2. Кремневая кислота, соединяясь съ окислами 
железа и марганца, образуетъ шлакъ, который легко поднимается на поверхности расплавленной 
стали. О настоящей статье я распространяться не буду, такъ какъ она относится более къ 
спещальности металлурга.

(Стр. 210—211). На странице 210 данъ нланъ общаго расположешя прокатной не
прерывно-действующей фабрики для торговаго железа, фирмы «Morgan Construction С0». 
Изъ перекатныхъ печей болванки, въ сечена 100 X 100 т т . ,  безконечной лентой до
ставляются въ подготовительный непрерывно-действующ^ прокатной станъ, состояний 
изъ 12 паръ валковъ, расположенных! параллельными рядами, съ постепенно увеличивающеюся 
скоростью вращешя. где оне могутъ прокатываться до 12 mm. въ квадрате. Отсюда оне 
поступаютъ ко второму отделочному стану, состоящему изъ 4 трю, расположенныхъ въ одну 
линго, въ которыхъ прокатка производится при большой длине петлями, и затемъ полосы посту
паютъ на чугунный наклонный охладительный верстакъ, где оне посредствомъ особыхъ ку- 
лаковъ удерживаются въ определенномъ положена до постунлешя новой полосы. Тогда 
предыдущая, отодвигашемъ кулака, скользитъ внизъ. Затемъ полосы группируются механи
чески по 10 и 20 штукъ и двигаются къ нояшицамъ, где оне нарезываются желаемой 
длины и механически нагружаются въ вагоны.

Устройство подготовительного стана непрерывно-действующей системы значи
тельно ускоряетъ работу, тогда какъ отделочный станъ Tpio, при прокатке петлями, 
самъ по себе образуетъ тоже непрерывно-действующую систему, но бодЬе простой и 
прочной конструкцш *).

(Стр. 211 — 213). Гидравлическое устройство для вынимангя отлитыхъ  
болванокъ системы Evans's.

Въ одинъ пр!емъ можно вынимать по две болванки. Наверху станины, помощью двухъ 
горизонтальныхъ гидравлическпхъ цилиндровъ, можетъ передвигаться тележка, на которой 
установлено 3 вертикальныхъ гидравлическихъ цилиндра. Два крайше изъ нихъ подхваты- 
ваютъ изложницу, а среднш выталкиваетъ болванку книзу. Машина изображена достаточно 
отчетливо на фиг. 2 и 3 (стр. 212—213).

(Стр. 212—214). О качестве чугуна , полученного при  помощи отливочныхъ 
машинъ Уелинга  ( Uehling).

При подобныхъ машинахъ отливка производится въ чугунныя изложницы (а не въ 
песокъ, какъ обыкновенно), остываше происходитъ быстрее и структура металла изменяется. 
Известно, однако, что при чугуне, бедномъ кремшемъ, пзменсше структуры происходитъ зна
чительнее, нежели въ чугуне, богатомъ кремшемъ, следовательно, при литейномъ чугуне 
вообще изменешя незначительны. При со держана l 1h%  кремшя, получается некоторое 
уплотнеше чугуна на кромкахъ, въ средине~же свинокъ крупность зерна таковая-лсе, какъ 
и при отливке въ песке. Следовательно, по излому чугунъ, отлитый помощью машины, можетъ 
быть такъ-же легко разсортированъ, какъ и отлитый въ песокъ, хотя этотъ способъ сорти-

') Настоянця свЪд'Ьшя представляютъ полезное дополнеше къ стр. 452 моей Спра
вочной книги 1899 г.
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ровки несостоятеленъ *). Свойство чугуна зависитъ исключительно отъ его химическая 
состава, следовательно, отъ состава шихты и хода доменной печи. Вл1яше-же бол!е или менее 
быстрая остывашя на величину зеренъ нисколько не изменяетъ качества чугуна. При одина- 
ковомъ чугуне, структура отлитыхъ предметовъ не зависитъ отъ величины зеренъ употреблен
ная чугуна, а зависитъ исключительно отъ химическая состава и способовъ плавки и 
отливки. Напротивъ того, чугунъ безъ песка, отлитый въ изложницахъ, имеетъ слЬдующш 
преимущества:

1) Онъ плавится легче. 2) Даетъ более мягкое литье. 3) Требуетъ менее флюса для 
получешя хорошая шлака. 4) Отлитые предметы чище. 5) Требуетъ меньше горючая для 
переливки. 6) Угаръ отъ окислешя такой-же, если не меньше, какъ при отливке въ песокъ.

Въ новейшее время машиностроительныя фабрики въ Америке даютъ предпочтете 
чугуну безъ песка, отлитому въ изложницахъ. Все сказанное служить на пользу отливочныхъ 
машинъ.

(Стр. 228— 229). Здесь имеются весьма интересная соображешя о запасахъ каменно- 
угольныхъ месторожденш въ Прусст. Въ Нижнерейнско-вестфальскомъ бассейне до 
глубины 700 т .  считается запасъ угля въ 11 мимардовъ тоннъ. На глубине отъ 700 до 
1000 т .  еще 18,3 милл1арда тоннъ; на глубине 1000 до 1500 т .  25 мил.шрдовъ 
тоннъ, следовательно, всего до глубины 1500 т .  запасъ угля 54,3 милл!арда тоннъ, и 
затемъ до низшихъ отложенш еще 75 мил.шрдовъ тоннъ, всего 129,3 миллиарда тоннъ. 
Положивъ среднюю ежегодную добычу въ 2 раза большую, нежели теперь, т. е. 100 мил- 
люновъ тоннъ, этого запаса станетъ на 1293 года (!), не считая другихъ месторожденш, 
известныхъ и еще предполагаемый). Поэтому въ перюдъ времени, доступный человеческому 
предвиден®, объ истощенш угля въ Германш не можетъ быть и речи.

Темъ не менее, новейшее применеше гидравлическихъ и газовыхъ двигателей совместно 
съ электричествомъ можетъ доставить значительное сбережете въ расходовали угля. Кроме 
того, въ этой статье указывается на возможность въ будущемъ воспользоваться электриче
ствомъ, разсеяннымъ въ атмосфере, необыкновенно высокая напряжешя, по мненш спеща- 
листовъ, до 200.000 вольтъ.

По производительности каменная угля Герматя въ настоящее время занимаетъ 
третье место после Англш  и Америки.

(Стр. 232). Здесь имеется сообщеше объ электрической плавильной печи итал1анца 
Stassano, для получешя чугуна, которая будто бы дала блестяпце результаты. Однако, ни- 
какихъ обстоятельныхъ цифровыхъ данныхъ при этомъ не сообщается.

Книжка №  5.
(Стр. 241—248). О калибровкгь подготовительныхъ валковъ. Настоящая статья 

представляетъ извлечете изъ труда W. H irst’s, помещенная въ «The Iron  Д^е».Авторъ 
въ своей работе исходилъ изъ той точки зрен1я, что при подготовительныхъ валкахъ весьма 
важно наиболее совершенное иснользоваше длиною валковъ. Цель подготовительныхъ ручьевъ:
1) превращеше болванки въ сечеш'е, пригодное для отделочныхъ валковъ, и 2) чтобы металлъ 
(въ особенности при прокатке пакетовъ) былъ хороню проработана Дальше следуетъ объ- 
яснеше, въ какой мере этимь услов1ямъ удовлетворяют: овальные, квадратные и плоете 
ручьи.

') См. ооъ этомъ предмет* въ „Горн. ЖурнадгЬ“ 1898 г., въ моихъ библшграфическихъ 
очеркахъ.
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Въ первыхъ двухъ катсго[няхъ все ручьи имЬютъ одинаковую форму, но различныхъ 
разм4ровъ; они мало пригодны для возможно быстрая уменыпешя сЬчешя. Въ плоскихъ 
ручьяхъ измйнеше сЬчешя происходить дейстщемъ давлешя на две противоположный стороны, 
а въ овальн. и квадратн. на два противоположныхъ угла.

Въ первыхъ давлеше распределяется равномерно по всему еЬченщ, а въ послФ.днихъ 
нзм1;веше с4чешя происходить чрезъ последовательное образоваше тупыхъ и острыхъ 
угловъ. Практика показала, что ручьи съ углами въ 100 и 80° даютъ лучппе результаты. 
Наибольшее давлеше определяется величиною этихъ угловъ.

Далее авторъ переходить къ разсмотр4шю плоскихъ подготовительныхъ ручьевъ, ко
торые подразделяются на три рода: плосте (горизонт.), квадратные и плосте верти
кальные. На фиг. 7 до 10 представлены валки (трю) съ различвымъ расположешемъ 
плоскихъ подготовительныхъ (такъ называемыхъ открытыхъ ручьевъ). Ручьи эти распола
гаются группами. Здесь приведены некоторый правила для вычерчивашя плоскихъ ручьевъ. 
Илосше ручьи, при одинаковой работе, требуютъ на 50°/0 меньшей длины валковъ. Поэтому 
при размерахъ свыше 50 X  50 ш т . следуетъ отдавать предпочтете плоскимъ ручьямъ.

Эта статья можетъ служить полезнымъ дополнешемъ къ стр. 552 и 553 моей Спра
вочной книги 1899 г.

(Стр. 248— 256). Производство карбида-кальщя въ связи съ железной про
мышленностью и въ особенности съ пользователе доменными газами, какъ дви
гательною силой.

Производство карбида-кальщя существуетъ всего около 5 летъ, но уже въ настоящее 
время на производство его утрачивается сила въ 140.000 лошад., которая вскоре будетъ 
еще увеличена на 30.000 л. Сумма производства 40 до 50 миллшновъ марокъ и число 
фабрикъ 52, изъ которыхъ 8 въ Германш; изъ нихъ въ настоящее время только одна дей- 
ствуетъ на доменныхъ газахъ, силою въ 6.000 л. Главный сбытъ карбида-кальщя—это для 
целей ацетиленоваго освещешя, получаемаго чрезъ простое соединеше карбида-кальщя съ 
водою и отличающагося белизною и силою свёта. Карбидъ-кальщя получается чрезъ соеди- 
нешя кальщума и углерода, т. е. чрезъ сплавлеше извести съ коксомъ, при чемъ про
исходить следующая реакщя:

СаО + 3 6 ’=  СаС2+  СО ;

СО выделяется во время процесса, и остается кальцш-карбидъ С а С,,. Плавка производится 
въ электрическихъ печахъ. На фиг. 4 и 6 изображены электричесшя печи Вильсона и 
Ратено.

Распространеше ацетиленоваго освещешя зависитъ отъ дешевизны карбида. Для про
изводства электрической энергш, необходимой для действия печей, конечно, наиболее эконо
мичною является гидравлическая сила, но таковая не везде имеется, и тогда возрастаетъ 
стоимость производства карбида. Поэтому теперь обращено большое внимаше на применеше до
менныхъ газовъ для непосредственнаго возбуждешя электрической энергш при помощи газо- 
выхъ двигателей, чрезъ что можно освободить немецкую ацетиленовую промышленность отъ 
карбида иностранная производства. При этомъ стоимость 1000 klg. карбида определится 
следующимъ расчетомъ:

1) Въ хорошихъ печахъ въ 24 часа получ. 5 килогр. 
карбида на 1 килоуаттъ или 1000 klg. на 1 
силу въ годъ. Содержаше 1 еилы при колошни- 
ковыхъ га за х ъ ..........................................................  80 марокъ

г о р н . ж у р н . 1901. Т. I, кн. 1 8
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2) 1000 кил. кокса и 1000 кил. извести по 20 мар. . 40
3) Угольные электроды 100 килогр..................................  3232 »

3,6 »

»

4) Рабочая плата въ смЬну
155,6 марокъ до 160.

Между т!;мъ, теперешняя цЬна карбида =  280 до 340 марокъ за 1000 кил., т. е. 
среднимъ числомъ въ 2 раза дороже.

Больше распространяться объ этой интересной статье не буду, такъ какъ прямого 
отношения къ нашему горному д!;лу она не им^етъ, и къ тому же будетъ еще ея продол- 
жеше.

(Стр. 256— 260). Полу чете свптильнаго газа изъ коксовальныхъ печей.
Теряюппеся газы коксовальныхъ печей, остающееся после нагревашя стенокъ ихъ, 

могутъ иметь троякое назначеше: для нагрт ат я, оевгьщетя и образоватя силы. 
Первый способъ пользован]л, самый раннш, пмеетъ почти повсеместное распространеше. Что 
касается последняя способа, то относительно его имеется дельное сообщеше Ihering'а въ 
настоящемъ журнале № 17, 1899 г. О примененш коксовальныхъ газовъ для целей осве- 
щешя, въ Америке, около Бостона, были даны кратюя сообщешя тоже въ номерахъ 4 и 13 
этого журнала, 1899 г. *). Настоящая статья служитъ дополнешемъ къ нимъ.

Вновь сооруженное устройство около Бостона, принадлежащее «New England  
Gas & Colee С0», представляетъ только часть предполагаемаго устройства, въ которомъ 
число коксовальныхъ печей будетъ доведено до 1200. Печи системы Otto-Hoffmann'а, съ 
внизу подъ ногами расположенными регенераторами, для подогрева воздуха, употребляемаго 
для сожигашя газа. Длина 10 т . ,  высота 1,8 ю. и ширина 0,55 т .

Коксовыталкиватели п подъемныя устройства для дверецъ съ электрическимъ действ1емъ. 
Конденсащонные приборы имеются двухъ категорш: для богатая и более бедная газа. 
Свойствомъ светильная газа потребители весьма довольны. Сила света =  22 свечамъ. Про
мытый газъ очищается помощью извести и болотной руды и не требуетъ никакихъ добавлешй 
для увеличешя его световой способности. Однако, въ будущемъ предвидится уменыпеше ея 
до 17 и 18 свечей, по мере увеличешя потреблешя газа. Въ настоящее время для освеще- 
шя применяютъ только более богатый газъ, отделяемый въ первый перщъ коксовашя, въ 
продолжеше первыхъ 10 часовъ, между темъ известно, что световая способность газа по
нижается, по мере продолжешя процесса коксовашя. О пропорцш газа, употребляемаго для 
нагревашя котловъ и освещешя, по cié время еще не имеется достаточно опытныхъ данныхъ, 
хотя принимаютъ, что для этихъ обеихъ целей употребляется 50% полнаго количества га
зовъ, образующихся при коксованш. Деталей настоящей статьи (химическихъ аналпзовъ) я 
не привожу. Америке принадлежитъ честь практическая осуществлешя этой новой промы
шленности: оевгьщетя помощью газовъ коксовальныхъ печей.

(Стр. 263—266). Тальботовскт непрерывный Сименсъ-Мартеновшй про-
цессъ.

Способъ Тальбота заключается, съ одной стороны, въ прибавленш въ стальную ванну 
мартеновской печа расплавленная чугуна или частью очищенная жидкая железа и окалины 
и, съ другой стороны, въ перюдическомъ выпуске изъ печи соответственная количества готовой 
стали и шлака, окисляющее действие которая истощено.

Процессъ основанъ на извлекающемъ действ i и сильно-основного железистая шлака 
на кремшй, углеродъ и фосфоръ, заключающееся въ расплавленной ванне. Эта реакщя происхо-

*) См . „Г о р н ы й  Ж у р н а л ъ “ 1899 г. №  3 , стр. 528 и 529 .
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дитъ какъ при прониканш расплавленнаго металла чрезъ жидкш основной шлакъ, такъ и 
при соприкосновенш нечистаго желЬза съ шлакомъ, плавающимъ на поверхности. При вме
стимости печивъ 72,5 тонны, после выпуска части стали и прибавлешя новаго количества го- 
рячаго металла, колебаше въ уровне ванны бываетъ около 4" =  100 ш т. Расплавленный 
чугунъ доставляется жидкимъ прямо изъ доменъ или переплавленнымъ въ вагранке. Этимъ 
путемъ въ неделю можно сделать 32 до 34 садокъ по 20 тоннъ. При обыкновенномъ мар- 
теновскомъ процессе все содержаше печи заразъ выпускается въ ковшъ, темъ болыпихъ 
размеровъ, чемъ емкость печи больше. TaKie болыше ковши представляютъ при своемъ пере- 
движeнiи известную опасность. При непрерывномъ процессе Тальбота можно лучше сообра
зовать количество заразъ выпускаемой стали съ потребностью, и сталь достигаетъ колодцевъ 
Дж ерса лучшаго качества и съ большей правильностью.

Способъ Тальбота съ сентября прошлаго года введенъ на заводе «Pencoyd Iron  
W orks», въ Америке, где и действуетъ съ успехомъ.

Въ настоящей статье приведены детальныя сведешя, касающаяся химическаго состава 
шихты, хода отдельныхъ операцш, состава расплавленной ванны въ начале и въ конце опе- 
равди, времени различныхъ фазисовъ процесса и т. д.

Все эти сведешя, нетъ сомнЬшя, крайне важны для металлурга.
Книж ка JW 6.
(Стр. 302— 310). Объ улучшенги способа испытангя стальныхъ рельсовъ.
По этому предмету была опубликована обширная работа инженера D. Miller's,, въ 

М юнхене. Она касается трехъ cepifl опытовъ надъ стальными рельсами, произведенныхъ 
управлешемъ железныхъ дорогъ въ Баварш  въ 1896 и въ 1398 гг. Испыташе ударомъ 
было начато действ1емъ удара силою 3.000 килогр.-метровъ на головку рельса, и затЬмъ оно 
продолжалось ударами въ 1200 кил.-метр. до прогиба въ 110 ш т . При опытахъ на раз- 
рывъ пределъ упругости определялся графическимъ приборомъ. При опытахъ на изгябъ было 
обращено особое внимаше на нагрузку, производящую постоянное изменеше. На стр. 308—309 
имеются таблицы испытан Hi и на стр. 307 графическое изображеше результатовъ опытовъ. 
Статья эта, имеющая спещальный интересъ для лицъ, занимающихся испыташемъ рельсовъ, 
будетъ иметь продолжеше.

(Стр. 310—315). Р. Еуегт апп , къ вопросу о поворачивающихся печахъ М ар
тена. Здесь описаны комбинированный печи, представляюпия собою соединеше марте
новской печи съ бессемеровскимъ конверторомъ.

Этотъ тпиь печей постепенно распространяется въ .Америке. На заводе Pencoyd 
Iron-W orks  устроена поворачивающаяся печь вместимостью въ 100 тоннъ и въ Cleveland- 
Bollingmills 4 печи по 50 тоннъ. Однако, самый большой стальной заводъ въ свете 
Carnegie еще не ввелъ у себя это изобретете и въ настоящемъ году соорудилъ 40 обыкно- 
пенпыхъ мартеновскихъ печей вместимостью по 50 тоннъ. По наблюдешямъ на месте одного 
германскаго инженера, онъ находитъ, что для условш европейскихъ заводовъ особенно при
годны неболышя поворачиваюппяся печи въ 4 до 10 тоннъ, для сталелитейныхъ фасоннаго 
литья.

Причина этому та, что въ литейный ковшъ при этомъ можно постоянно прибавлять 
свежей, горячей стали, что особенно важно для литейнъ, которыя отливаютъ много мелкихъ 
предметовъ. Следовательно, принципъ поворачивашя печей, пригоденъ не только для самыхъ 
болыпихъ печей, какъ это прежде предполагали, но и длямалыхъ печей, для известныхъ целей.

Вышеупомянутая 100 тонная печь работаете непрерывно по способу Talbot's.-, вы- 
пускаютъ по 70 тоннъ, и остальная часть остается для следующей садки. Однимъ изъ важ-
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ныхъ вопросовъ получешя хорошаго качества основной мартеновской стали является npioöpt- 
теше необходимой ломи, ц!;на которой въ настоящее время настолько возросла, что доход
ность многихъ заводовъ этимъ парализуется. Поэтому примкнете способа предварительная 
передала чугуна или соединеннаго бессемеровского и мартеновского процессовъ получаетъ 
большое значеше. Для подобная процесса поворачиваюпцяся печи пригодны гораздо лучше. 
На стр. 312—313 изображена поворачивающаяся печь, названная комбинированною печью, 
въ которой можно совершать последовательно одинъ за другимъ бессемеровски (предвари
тельный) процессъ и окончательный мартеновшй  процеесъ. Вь первомъ случай углублеше 
(горнъ) I съ соплами на дп'1; устанавливается въ нижнее положеше. Для последующая мар- 
теновашя печь поворачивается на 90°, сопла принимаютъ горизонтальное положеше, дутье 
останавливается, и расплавленная сталь переливается во второе углублеше II, которое теперь 
заиметь нижнее положеше и въ которомъ продолжается обыковенный мартеновшй процессъ-

Для переработки чугуна въ сталь отъ одной современной доменной печи съ суточною 
производительностью въ 500 тоннъ вполне достаточенъ одинъ конверторъ, но мартеновскихъ 
печей обыкновенной конструкщи потребуется 5. Той же цели можно достигнуть одною новою 
комбинированною печью, перерабатывающею въ сутки 8 насадокъ по 60 тоннъ, при чемъ 
на каждую операцш причтется по 3 часа времени, что вполне достаточно. 2 такихъ сталь- 
ныхъ печи въ состоянш будуть обслуживать одну будущую американскую доменную съ су
точною производительностью въ 1.000 тоннъ.

Чертежъ комбинированной печи и описаше ея и производства въ ней работы вполне 
ясныя. Насколько это новое изобретете окажется практическим^ еще трудно сказать, хотя 
по своей идее оно весьма знаменательно.

Сравнете бессемеровскаго съ мартеновскимъ процессомъ. Вследств1е продолжи
тельности, мартеновшй процессъ обезпечиваетъ более однообразное качество получаемаго 
матер!ала. При немъ возможны не только оптичесшя наблюдешя и механическая проба ме
талла во время самого процесса, какъ при бессемерованш, но также и для химическихъ 
испытанш имеется достаточно времени.

(Стр. 315— 320). D. Mvmzel. О возрастающемъ примгънент болыиихъ газо
моторовъ на практике.

Въ начале статьи данъ кратки! историческш очеркъ развит тепловыхъ двигателей. 
Съ начала XIX столеия, до изобретешя первая практическаго газоваго двигателя въ 1867 г., 
т. е. почти въ течете 70 летъ, паровая машина была вне конкуренцш. Со времени изо
брел ешя Otto въ 1876 г. четырехтактного газоваго двигателя, газовые двигатели полу
чили значительное практическое распространеше, но до последняя времени исключительно для 
мелкой промышленности. Газомоторы въ отношенш расходовашя тепла гораздо экономичнее 
паровыхъ машинъ. Газовые двигатели Отто расходуютъ на полезную лош. силу 0,75 т 3. 
газа въ часъ, при теплотворной способности въ 5.000 ед. теплоты, иди 3.750 ед. тепл, на 
пар. силу въ часъ времени, между темъ маленьия паровыя машины иногда расходуютъ до 
6 кил. угля въ часъ на 1 силу, т. е. 6 X  7.200 =  43.200 единицъ теплоты, т. е. до 
11 разъ больше.

Вначале применен ie газомоторовъ было связано съ имешемъ газоваго завода для 
целей освещешя. Въ настоящее же время газъ добывается въ генераторахъ изъ антрацита, 
кокса, тощаго угля, бурая угля, которые замЬняютъ собою паровые котлы, или для действ! я 
газомоторовъ служатъ жидюя вещества, каковы: нефть, бензинъ, бензолъ и спиртъ. Въ 
последнее время для действ1я газомоторовъ стали применять теряюпцеся газы доменныхъ 
и  коксовальныхъ печей.
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Газомоторы въ 200 силъ, д'Ьйстнуюьше на гедераторномъ газ$, были известны при 
водопровод!; въ Б азеле  еще въ 1894 г. Теплотворная способность такого газа =  1.000 
до 1.100 калорш, что близко равно теплотворной способности доменнаго газа, среднимъ 
числомъ 950 калорш.

Первое примкнете болыпихъ газомоторовъ, дййствующихъ доменными газами, принадле
жите заводу Hörde, въ лиц'Ь его известная директора Langen'а, которому не суждено 
было дождаться новаго тр1умфа, и онъ скончался до окончанья опытовъ, 2-го октября 1895 г. 
Его знаменитый сотрудникъ Otto умеръ еще раньше, 26-го января 1891 г.

(Стр. 323— 331). О фабрикащи карбида въ связи съ железною промышлен
ностью, т. е. съ нримФ.нешемъ доменныхъ газовъ въ качеств!; двигательной силы. Продол- 
жеше къ 5.

(Стр. 331— 336). Одноколейная висячая дорога Elberfeld—Barmen. Идея одно- 
колейныхъ желЬзныхъ дорогъ не нова. Система Lartigue  известна съ 1880 г. Система 
B ehr'а была описана въ № 3 за нынЪншй годъ. Но въ обоихъ этихъ посл^днихъ случаяхъ 
мы не им'Ьемъ настоящей висячей дороги, какъ въ настоящемъ случай. Зд^сь самый путь 
расположенъ на значительной высоту поддерживаемый наклонными жел’Ьзвыми устоями рас
косной системы, такъ что движете подъ нимъ совершается вгюлн’Ь свободно, что особенно 
удобно для городского движенья, см. фиг. 1 и 5. Основашемъ для рельсовъ служатъ тавро- 
вьья балки. Каждый вагонъ виситъ на восьми колесахъ, расположенныхъ по ковцамъ его. 
Электромоторы каждаго вагона, при напряженш въ 500 вольте, развиваютъ силу по 36 лош. 
Въ каждомъ вагоы'1; 50 мгЬстъ, изъ нихъ 30 для сиденья. Тормажеше вагоновъ можете быть 
произведено четырьмя способами: 1) Воздушнымъ тормазомъ по систем  ̂ Вестингауза.
2) Ручнымъ  тормазомъ и 3) Электрическимъ тормазомъ, разобьцешемъ отъ проводовъ, 
при чемъ моторы превращаются въ динамо, и токъ воспринимается включешемъ сопротивленш.
4) Электрическимъ обратнымъ тормазомъ, включая моторы въ обратный токъ.

Преимущества висячихъ дорогъ надъ другими системами высоко расположенныхъ до
рогъ (Hochbahnen): 1) Бол$е низкая стоимость. 2) Большая безопасность. 3) Допустимость 
значительно большей скорости. 4) Возможность кривыхъ мевыпаго рад1уса. 5) Движенье 
спокойнее. 6) ПГумъ сравнительно ничтожный. 7) Расходоваше электричества умеренное. 
8) Меньше стЬсняютъ улицы. Съ другой стороны, къ недостаткамъ висячихъ дорогъ отно
сите: 1) Неудобство для непосредственная сообьцешя съ другими путями. 2) Затрудненье 
при высвобожденш застрявшая вагона. 3) Неудобство содержашя и ремонта. Насколько 
эта доводы основательны, покажете практика д1;ла. Желательно было бы сооружеше подоб- 
ныхъ путей и въ нашихъ столицахъ.

Книжка №  7.
(Стр. 357— 364). Новости при американскихъ стальныхъ заводахъ.
На стр. 357 (фиг. 1) данъ планъ общая расположенья бессемеровской фабрики 

Sparrow-Point съ тремя конверторами, 4-мя большими вагранками и 3-мя малыми для 
зеркальная чугуна. Изъ большихъ вагранокъ чугунъ поступаете въ 2 миксера, и уже изъ 
нихъ жидкш чугунъ поступаете въ ковши, которые подъемомъ доставляются къ горловинамъ 
конверторовъ. Подобное примкнете миксеровъ при вагранкахъ въ Россш мн!; не известно. 
Изложницы для отливки стали помещены не въ колодцахъ (углубленьяхъ), а на тел’Ьжкахъ, 
двигающихся по узкоколейному рельсовому пути. На каждой тел!жкФ. помещается по 4-ре 
изложницы. Такой способъ отливки, называемый вагоннымъ (Wagenguss), изобр[;тенъ быль 
директоромъ описываемая завода Woodt и имеете ц'1;лыо быстрое удаленье изложницъ изъ 
литейной, чтобы не стеснять Ä̂ ÄCTBie конверторовъ, которое теперь можете совершаться
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непрерывно, а не съ остановками, какъ при прежнемъ способе отливки въ неподвижных 
изложницы, установленный въ колодцахъ. Вагонная отливка теперь имеете исключитель
ное распространено во вс1;хъ новыхъ стальныхъ фабрикахъ въ Америке. У насъ на юге она 
впервые была введена въ бессемеровской фабрикЬ Дружковскаго завода (см. мою Спра
вочную книгу 1899 г., стр. 632).

На фиг. 2 имеется планъ бессемеровской фабрики Lorain о двухъ конверторахъ, 
вместимостью по 12 тоннъ, которые оба вм^стЬ обрабатывают! 6 до 7 садокъ въ 12 час. 
Оба конвертора им'Ьютъ общш поворотный литейный кранъ въ 20 тоннъ, съ шаровыми пят
никами; съ каждой стороны расположены два 10-ти тонныхъ крана для установки и сни- 
машя литейнаго ковша. Изложницы установлены на тел'Ьккахъ. Болванки сечен. въ средине 
450 X  450 mm. и весомъ 2500 klg. служатъ на 3 рельса, каждый длиною въ 60'.

На фиг. 3 и 4— 5 имеется старое и новое расположеше бессемеровской фабрики въ 
South Chicago Works, фиг. 6 бессемеровская фабрика на заводе Joliet-Works и фиг. 7 
на заводе Edgar Thomson WorJcs, нринаднежащемъ известной компаши Carnegie. Здесь 
имеются 3 бессемеровшя фабрики: Homestead, Edgar Thomson и Duquesne. Въ послед
ней имеется 2 конвертора по 10 тоннъ, дающихъ въ 12 часовъ 120 садокъ. Суточная 
производительность 2400 тоннъ и на 1 конверторъ 1200 тоннъ. Homestead съ двумя кон
верторами доставляетъ всего половину, т. е. 1200 тоннъ. Миксеръ, въ который доставляется 
чугунъ изъ доменъ Duquesne, нагревается натуральнымъ газомъ. Въ заводе Edgar-Thomson 
4 конвертора но 15 тоннъ, изъ которыхъ 3 въ постоянномъ действш; при 170 садкахъ въ 
24 часа они производятъ 2500 тоннъ, т. е. по 600 тоннъ па каждый конверторъ.

На фиг. 8 представлено расположеше мартеновскихъ печей на заводе Ensley. Въ 
South-Chicago имеются 10 въ рядъ расположенныхъ мартеновскихъ печей: 4 неподвюк- 
ныхъ по 25 тонпъ и 6 подвижныхъ Wellman1 а, 2 по 25 и 4 по 50 тоннъ. Годичная 
производительность 10 печей 175.000 тонаъ, следовательно, одной печи 17.500 тоннъ. 
Нагрузка совершается тремя машинами Вельмана. Дверцы и клапаны печей передвигаются 
пневматическими приборами. Для передвижен1я ковшей въ 25 и 50 тоннъ вместимостью 
служатъ 2 мостовыхъ крана по 75 тоннъ, 1 въ 40 тоннъ и два по 30 тоннъ. Въ недавнее 
время отливка въ колодцахъ заменена вагонною отливкою.

Въ Ensley мартеновская фабрика, длиною 740' и шириною 80', заключаете 10 по
ворачивающихся вечей системы Wellman-Seaver, вместимостью по 50 тоннъ. Поворачи- 
ваше производится гидравлическими скалками. Денная производительность фабрики 1000 тоннъ, 
изъ которыхъ 600 тоннъ переделываются на самомъ заводе и остальныя 400 тоннъ посту- 
паютъ въ продажу. На каждую печь въ сутки причитается 100 тоннъ.

Настоящая статья можетъ служить полезнымъ дополнешемъ къ моей Справочной 
кнтгъ, къ VI отделу, стр. 628—-634 и 691.

(Стр. 365—368). Способы изготовлетя винтовъ ковкой и  прокаткой.
Я ограничусь только упоминашемъ этой небольшой статейки, сопровождаемой поясни

тельными рисунками и относящейся более къ спещальности технолога.
(Стр. 369— 377). Объ испытати стальныхъ рельсов ъ. Это продолжеше къ статье 

помещенной вь № 6.
Вообще признается, что испыташе рельсовъ на изгибъ имеете большее значеше, нежели 

испыташе на разрывъ. Въ первомъ случае подвергается испытанно, такъ сказать, весь рельсъ, 
тогда какъ во второмъ только часть металла, вырезаннаго изъ рельса. Съ другой стороны, 
опыты на разрывъ позволяют, основательнее изследовать самыя свойства матер1ала, если 
только эти яс питан ¡я будутъ совершаться более основательно, нежели при обыкновенных'!,
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испыташяхъ рсльсовъ. Особенное внимание должно быть обращено на свойства редьсовъ на 
ихъ верхней, трущейся поверхности. На основаши до сихъ поръ нроизведенныхъ испытанш 
еще нельзя наверно сказать, что испытатя: ударомъ, изгибомъ и вытравливатемъ 
даютъ надлежащую гарантш въ службе рельсовъ. Настоящая статъя им1;етъ слишкомъ спе- 
щальвый характеръ и затрогнваетъ ташя детали, которыхъ въ краткой рецензш разобрать 
невозможно. Настоящая статья им4етъ особое значеше для инспекторовъ но npieMKi рель
совъ и для лицъ, которымъ поручается вообще испыташе рельсовъ.

(Стр. 377—382). Тит анъ— содержания магнитным руды. Бъ этой статье поме- 
щенъ разборъ сочивешя J. F. К ет р’а, касающагося титанистыхъ рудъ вообще, интересный 
исключительно для металлурговъ.

(Стр. 382—392). Объ увеличивающемся примгьнети газомоторовъ большой 
силы. Это— продолжение статьи, начатой въ книжке 6.

Бъ этой стать); дано нисколько изображенш вновь проектированныхъ доменныхъ возду- 
ходувныхъ машинъ съ газовыми двигателями. По опытамъ въ Hörde расходъ доменнаго газа 
на 1 силу въ часъ паров, воздуход. машинъ =  9 до 10 т . 3, тогда какъ при газовыхъ ма- 
шинахъ всего 3 т . 3, т. е. въ т ри раза меньше, и, кроме того, устраняется возможность 
взрывовъ, какъ при паровыхъ котлахъ. При известномъ взрыве въ Friedenshütte въ 1887 г., 
впрочемъ, безпримерномъ въ исторш заводской техники, одновременно взорвало 22 котла, 
нагреваемыхъ домевными газами, при чемъ было убито 12 рабочихъ.

На стр. 384 (фиг. 8) изображена проектированная ддя завода Hörde воздуходувная 
машина непрямого д'М ш ия, состоящ ая изъ четырехцилиндровой газовой машины въ 
5 0 0  силъ, соверш. 1 6 0  об. въ минуту, на валу которой насаженъ желобчатый шкивъ съ 
1 5  желобками для 1 5  двухдюймовыхъ бумажныхъ канатовъ, передающихъ д в и ж е т е  шкиву 
болыпаго д1аметра, насаженнаго на валу вертикальной трехцилиндровой воздуходувной машины. 
OTHOineBie д1ам. шкивовъ 2 ,5 ,  следовательно, число двойныхъ ходовъ воздуходувныхъ цилин- 
дровъ въ минуту =  6 4 .

Этотъ проектъ былъ составленъ на фабрике въ D eutz , около Кельна, въ 1896 г., 
когда еще неизвестны были скороходячн; воздуходувные цилиндры съ числомъ об. 120— 180 
въ минуту. Проектъ этотъ, однако, не былъ осуществленъ.

На стр. 385 (фиг. 9) представлена своеобразнаго устройства газовая воздуходувная 
машина фирмы Oeehelhäuser, прямого дЬйс'шя, но слишкомъ массивнаго устройства.

На стр. 383 (фиг. 7) представлена электрическая центральная станщя съ газовыми 
двигателями на доменномъ газе, на заводЬ Hörde, а на табл. VIII таковая же станщя на 
заводе Friedenshütte.

Давлеше доменныхъ газовъ на колошнике 90 — 150 mm. по воде и температура 
300° Д. Около газовыхъ двигателей на центральной станцш давленье 20— 60 mm. и темпе
ратура 8— 13° Ц. Пройдя cyxie газоочистители при доменныхъ печахъ, газъ заключалъ въ 
1 т .3 5 граммовъ пыли. На пути къ газоочистителю посредствомъ пильной муки (стру- 
жекъ) количество пыли понижается до 0,6— 1,6 граммовъ. Пройдя очиститель, колич. пыли 
не более тысячной части грамма. Количество воды до очистителя (съ мукой) въ 1 т . 3=- 
=  1ЗУ2 грамм., а по выходе изъ него 5х/г гр. СреднШ составъ доменныхъ газовъ: 28 до 
30% СО, 6 до 7%  С 0 2, 3 до 3‘/20/ 0 Н  ‘). После четырехнедельнаго действ1я, при 
очистке одного мотора получилось всего 400 граммовъ =  0,4 кил. пыли. Весьма удобно, въ 
случае надобности, отъ доменнаго газа переходить къ генераторному п обратно.

1 V Н асч етъ  N  ничего  н е  с к а з а н о .
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Для непосредственной связи газомоторовъ съ воздуходувными цилиндрами, необходимо 
было изобркть клапаны для посл(цнихъ. пригодные minimum для 120 об. въ минуту. 
Сюда относятся клапаны Hoerbiger (Stahl & Eisen  1899 г. Л» 10, s. 476) и еще лучше 
S tu m p f & (То же, Д» 16, s. 764), а также американской конструкцш Gordon'& (Stahl & 
Eisen  1899 г. Д» 22).

(Стр. 392 — 393). Изслгьдовате углей помощью лучей Röntgen'а, F. Kotte, въ 
Дюисбургп.

Книжка №  8.
(Стр. 409—413). Парижская вселпрная выставка I.
Площадь, которая была занята различными всем1рными выставками въ Париже, была 

следующая:
р  П о л н а я  пло- Ч а сть , з а н я т а я

д  ' щ а д ь . построй кам и .

1855 ...............................  168.000 т . 2 120.000 т . 2
1867 ...............................  687.000
1878 ...............................  750.000
1889 .   960.000
1900 ............................... 1.080.000

166.000 » 
280.000 »
290.000 »
460.000 »

Настоящая выставка подразделена на 18 группъ съ 120 классами.
Устройство настоящей выставки облегчено прогрессомъ по части электрической пере

дачи энергш, что позволило сконцентрировать паровую силу въ одномъ месте более, нежели 
прежде. Въ одномъ IX отделе имеется сила въ 20.000 пар. л., изъ которыхъ 3/4 упо
требляется для освещешя и х/4 для передачи силы. Напряжете постояннаго тока отъ 125 
до 500 вольтъ и переменнаго въ 2200 вольтъ.

Въ отношенш металлическихъ построекъ по cié время отъ предыдущей выставки сохра
нились 2 колосса: башня Эйфеля высотою 300 т .  и машинный дворецъ 420X 105X 48 т .,  
и настоящая выставка въ этомъ отношенш (по величине) ничего выдающагося не предста
вила, хотя по красоте своей замечательны следующая металличесшя сооружешя: праздничная 
ротонда съ ложами на 25.000 человекъ; дворецъ искусствъ изъ полутавроваго железа, 
крытый стекломъ, весомъ въ 6000 тоннъ, и мостъ Александра I I I ,  въ пролете 107,5 т .,  
при высоте арокъ всего 6,28 т .

Вообще можно сказать, что железо, получившее начало въ постройкахъ 50 лЬтъ тому 
назадъ, явилось важнейшимъ строительнымъ матер1аломъ на настоящей выставке.

(Стр. 413—419). Прпменеше доменныхъ газовъ для действ1я газовыхъ машинъ на 
заводахъ: DonnersmarJchütte и Friedenshütte.

Здесь сообщаются результаты действ!я 100-сильной газовой машины, приводящей въ 
действ1е динамо-машину. Машина четырехтактная, д1ам. цил. 500 т т . ,  ходъ 850 т т -  
и число об. 130. Теплотворная способность доменнаго газа 1000 калорш. Составъ газа по 
объему 31% СО, 3,4°/о Н  и 7,8% С 02. Быль осаждается посредствомъ водяныхъ рас- 
пыливателей, въ количестве 1,5 кил. въ день на 100 силъ. Кроме того, имеется еще газо
очиститель изъ древесныхъ опилокъ (пыльной муки), расположенныхъ двумя слоями, толщиною 
10 до 15 ст. Газопроводы приходится чистить еженедельно. По видимому, въ отношенш 
пыли лучине результаты были достигнуты въ Серенъ.

Расходъ газа въ часъ на полезную силу =  2,60 т . 3 при нагрузке 3/4, 3,1 т . 3 при 
1h  нагрузке и 3,5 т . 3 при Ч3 нагрузки. При заказе машинъ нужно ставить въ yoioBie,
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придавать ей таие размеры, чтобы машине не приходилось работать продолжительно менее 
какъ въ 50% ея силы.

При паровыхъ котлахъ и си.гЬ 1000 л. при обыкновенвыхъ заводскихъ машинахъ въ 
часъ на 1 полезную силу расходуется 10V2 килогр. пара, для производства которыхъ тре-
^ 10,5 . 665 1 , г,оуется—YfQ —  =  Ю га/ газа. ¿Зтимъ колпчествомъ газавъ газовыхъ машинахъ получается:

у -  =  3,7 пар. л., т. е. вместо 1000 л. получится сила въ 3700 л., т. е. выиграется

2700 л. На силу въ годъ расходуется угля или газа на сумму 80 до 100 мар., следова
тельно, получится ежегодно сбережешя 220.000 до 270.000 марокъ.

Если при двойномъ превращенш механической работы въ электрическую энерию и 
обратно теряется 20 до 24%  силы, то это все же ничтожно по сравнешю съ получаемыми 
выгодами отъ введешя газовыхъ двигателей и электрической передачи.

Но въ предыдущемъ сравненш взяты паровыя машины обыкновенная устройства, между 
т'Ьмъ лучпня машины тройного расширешя расходуютъ значительно меньше пара, всего 
О кил. въ часъ на 1 полезную силу, чему соответствуете 5 до 6 т . 3 газа на 1 пол. силу, 
что все же значительно бол£е расхода 2,6—2,7 т . 3 въ газовыхъ машинахъ.

На стр. 417— 419 (фиг. 4 до 6) имеется общШ видь, продольный и поперечный 
разрезъ новаго газовая двигателя Otto, действующая доменвыми газами на заводе Frie- 
denshütte. Здесь имеются 2 подобный машины по 200 с. для цел ей электрическаго осве 
щешя и 2 по 300 для передачи электрической энергш. Машина четырехтактная объ 1 го- 
разонтальномъ цилиндре съ трубчатымъ поршнемъ; левая цапфа для шатуна расположена 
внутри трубы поршня. Позади цилиндра къ нему укреплена взрывная камера, съ двумя та
релочными пружинными клапанами, расположенными на дне ея. Одинъ изъ нихъ служить для 
впуска смеси газа съ воздухомъ, а другой выпускной. Щам. этихъ кланановъ 8/9 и 2/6 дшм 
цилиндра машины. Для регулировашя притокомъ пара служить третш меныпш клапанъ,

2
расположенный сбоку. Д1ам. его =  т.— д1ам. цил. Притокъ газа, сообразно сопротивлений,

управляется центробежнымъ регуляторомъ, который изменяете высоту подъема клапана. 
Цилиндръ и взрывная камера охлаждаются снаружи водою (водяная рубашка). Воспламенеше 
смеси газа и воздуха совершается электрическою искрою, посредствомъ маленькой динамо, 
привернутой сбоку машины и действующей першдически, отъ распределительная валика. 
Охверше и прерыватель пламени помещены въ задней стенке взрывной камеры, тоже охла
ждаемой водою. Все клапаны, динамо и регуляторъ получаютъ движете отъ распределитель
ная валика, расположенная сбоку машины, несколько выше пола. Bpameiiie ему отъ вала 
маховика передается винтовыми колесами. Такими же колесами отъ него вращается регуля
торъ. Клапаны же приводятся въ действ1е при помощи кулачковъ. Машина весьма простой 
и прочной конструкцш.

(Стр. 419—420). Опыты надъ первою газовою воздуходувною машиною при  
доменныхъ печахъ на заводе Seraing.

Объ этихъ опытахъ я уже неоднократно сообщалъ въ моихъ рецмшяхъ. На стр. 420 
имеется наружный видъ газовой воздуходувной машины. Газовый двигатель при ней системы 
Delamare. Въ Германш нривилепя этихъ машинъ прюбретена фирмами: 1) Elsässischen 
Maschinenbau-Gesselschaft (въ Мюлыаузенгь) и 2) Märkische Maschinenbauanstalt. 
Машина эта действуете сырымъ доменнымъ газомъ, въ томъ виде, какъ онъ употребляется 
для котловъ существующихъ паровыхъ воздуходувныхъ машинъ

(Стр. 421—424). E. Weber, новой системы прокатный стань.
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Въ Америке въ проволочно-нрокатныхъ фабрикахъ применяются две системы становъ, 
расположенныхъ въ одну литю  и съ расположеш емъ валковъ одни за другими. Последняя  
система слишкомъ сложнаго устройства, и авторъ задаетъ вопросъ, нельзя ли той ж е дели, 
массоваго производства, достигнуть другими, более простыми способами. Въ настоящей статье  
онъ предлагаетъ различныя системы располож етя становъ параллельными лишями.

Смотря по количеству заказовъ, прокатку ведутъ одновременно чрезъ одинъ, два или 
три стана. Насколько эти расположен 1я окажутся удобными на практике, можетъ только по
казать опытъ.

(Стр. 424— 429). О примгьненш жидкаго топлива для заводской ц е л и  въ 
Т ош и. Эта маленькая статья, знакомящая иностранныхъ техниковъ съ прим’Ьнешемъ нефти 
въ Россш, въ заводскомъ деле, для насъ, конечно, ничего новаго не представляетъ. Авторъ 
сочувственно относится къ прогрессу горнозаводскаго дела въ Россш и вспоминаетъ отчетъ 
известнаго металлурга Типпег'а въ 1870 г., где этотъ европейский 5чевый (въ противность 
Менделееву) нашелъ на нашихъ заводахъ много образцового и только указывалъ на не
достаточность количества производства.

Примпчате. Въ моихъ библюграфическихъ очеркахъ я постоянно указываю на по- 
лезныя дополнешя къ моей Справочной книгп  1899 г., съ обозначешемъ соотв'Ьтствующихъ 
страницъ, что даетъ возможность интересующимся людямъ содержать эту книгу постоянно 
на уровнЪ современнаго состояшя горнозаводскаго д4ла.

Засл. проф. Ив. Тиме.
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БЕРЛИНЪ 80.16 РИГА ОДЕССА Н)ЕВЪ ВАРШАВА
МЕЬСШСЖ-ЗТВАЗвЕ 30. АЛЕКСАНДР УЛ. 38. ЕВРЕЙСКАЯ ЯЛ. 19. ОЛЬШЕВИЧЪ и КЕРНЪ.

Б е р н г а р д ъ  Г е р р м а н ъ
центральное отоплеше

БЕНТИЛЯЦ1Я ССЬХЪ СИСТЕМЪ, ОБОРУДОВАНА СУШИЛЕН> ПАРОВЫ ХЪ КУХОНЪ и КУПАЛЬ-
НЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й

устройство пара высонаго давлен'т
и

трубопроводовъ въ центральныхъ станфяхъ.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

в  г » ,

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

ЛИНОЛЕУМЪ
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 настБкомыхъ. Имеются также 
обои Линкруста у

Б р .  Г Р И Б Ш Ъ .
Караванная ул., № 26, 2-й домъ отъ Невскаго пр. Телеф. 703.

и
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_Г̂БРЯН̂ ^. ̂ Д̂ДЛЬцг

Л̂Н» 
г6~^.К1ЬВ> л  Щ.9 7>тг4~

Первая и самая обширная въ Юго-Запад- 
номъ краЪ,

у д о с т о е н а  н а гр а д ъ  и бл агодар н остей ,
СПЕЩАЛЬНАЯ ФАБРИКА 

НЕСГОРАЕМЫХЪ КАССЪ

С . З В ' В Р Ж Х О В С К А Г О
в-ь ШЕВЪ. Б. Васильковская. №  63, уголъ Деловой.

СКЛАДЪ ПРИ ФАБРИКЪ
ПРВДЛАГАЕТЪ: высшаго качества, 
нов'Ьйшихъ конструкцш, к а ссы  
жел'Ьзныя и панцырныянесгораемыя
цЪной отъ 70 до 3 тыс. руб.

Сундуки, ящ ики, шкатулки и т. п.
Устройство кладовыхъ, дверей, 

ставни жел'Ьзныя и панцырныя, 
секретны хъ замковъ и проч.

с\>

УХ

Ц  ЦЪНЫ НИЖЕ ВСЪХЪ ФАБРИ КЪ И СШДОВЪ ВЪ РОССIII. Ц
К аталогъ и прейсъ-курантъ высылаются по требовашю. ^

10.̂ т<?рт 5̂>т'̂ '>т<;р 7<г?>т'г551с;рт<1ртс1ртс;р1̂ ц;21?̂ к>

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 Д Е Р  Ъ ‘\

В ъ  ВАРШ АВ6, по Хлодной ул.. Х ° 29.
ГАдресъ для телеграммы т р е т ц е р ъ  —  в д р ш д в н ).

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь :

Пожарныя трубы и инструменты.
Насосы всякихъ системъ для различньдъ  

ц-Ьлей.
Патентованный вальцовые насосы для кероси

на, вина, спирта и т. п.
Насосы для ш ахтъ и колодцевъ.
Насосы для артез1анскихъ глубокихъ б}фо- 

выхъ скважинъ большой производительности.
Ассенизацюнные обозы (бочки съ усовершен- 

ствованн. воздушн. насосами).
Котлы собственной конструкцш низкаго 

давлешя для бань и купаленъ.
Лебедки, манежи, резервуары, желЪзныя бочки 

и т. п.

Иллюстрированные прейсъ-куран- 
ты, равно какъ полныя см'Ьты ; 
установки насоеовъ высылаются 

по востреОовашю.
У ________            __ У
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•  НЪ 200-ЛЪ ТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ш и ш  в д о м с ш
изготовляются нагрудные знаки и жетоны, а также 

принимаются в*ь переделку знаки прежняго
образца.

С П Е Щ А Д Ь Н А Я
ВСЕВОЗМОЖНЫХ!)

ЗНАКОВЪ п ЖЕТОНОВЪ
(При заказ'Ь жетона указы вать имя, отчество и фамилш).

„ЭДУАРДЪ“ .
Н ев ск ш  п р о сп ек тъ , 10, во двор'Ь. ф

 — — — — ------ ===ЕЕ==~=г-----

С П Е Ц 1 А Л Ь Н  А Я  М А С Т Е Р С К А Я
П С  Е В О З М О Ж Н  ы х ъ

АКАДЕМИЧЕСКИХЪ и ЮЫЛЛЕЙНЫХЪ ЗНАКОВЪ и ЖЕТОНОВЪ
А ,  В  V  Т Т Т  Ъ .

II сполнен!е добросовестное.

Ц-Ьны юбилейн. знаковъ и жетоновъ 
(2 0 0  л. Горн. ВЪд.) елЪдуюыця:

Знаки золотые наборн. отъ 50 р. до 65 р. — к.
„ серебрян. „  15 „ — „
„ „ штампов.......................  7 ,, — „
„ бронз. „ . . . . .  4 „ — „
„ малые золот. наборн. фрачн. . 15 „ — „

серебр. „ „ . 7 „ 50 „
„ „ „ чеканн. „ . 4 „ 50 „

Жетоны золотые .......................................14 „ — „
„ с е р е б р я н ы е ..............................  5 „ 50 и

Заказы высылаются напож. ппатежотъ.

С.-Петербургъ, Стремянная ул., д. 22—3, противъ церкви.

П ол н ы й  и л л ю стр и р ован , п р е й с ъ -к у р а н т ъ  б езп л а т н о .
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38888888888*$
АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Ш

ВЧЬ Р ш  е .
С.-Петербургское шоссе, 10.

А д р есъ  для телеграммы  „Рубазъ“. ^Гривклеш  в ъ р о с о й  за  ]\г2 1384 .

АККУМУЛЯТОРЫ всякихъ разм-ьровъ и для в е я т ь  ШЕЙ.
Отд'Ьлете Б: Агасуммуляторы для 

токовъ средней силы. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Батареи для:
Электрохимш и Рентгеновск. лабор.

Отд’Ь л е т е  А: Аккумуляторы для 
токовъ большой силы.

Станцюнныя батареи. 

Выравнительныя батареи. 

Переносныя батареи.

Б атареи для электрическ. лодокъ.

Электрическ. осв16:щешя спаленъ. 
Электрическаго осв4щешя каретъ 

и омнибусовъ.
Инструмент, зубныхъ врачей. 
М узыкальныхъ автоматовъ и пр., 

и пр.

ОтдЪлеше С. Аккумуляторы для токовъ малой силы:
Б атареи  для: телеф он овъ , м икрофоновъ, телеграф овъ , 
электрически приводим ы хъ въ д1ъйетв1е м одел ей  и пр.

$
£

Ж

X .  К .  К р и х ъ  и  К 0.
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,

Невсшй проспектъ, между Морскими, № 11.

Основано 1842 г.

Ч Е Р Т Е Ж И  Ы Я, П И С Ч I Я, Р И С О В А Л Ь Н Ы Я
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

ДЛЯ Г.Г. ИНЖЕНЕРОВЪ, АРХИТЕКТОРОВЪ, ТЕХНИКОВЪ, 

Военныхъ Учреждена, ЖелЪзныхъ дорогъ, Заводовъ, Банковъ и
Конторъ.

Л рейеть-К урантъ

высылается немедленно по полученш адреса желающихъ.

Адресъ для писемъ: 
X. К. Крихъ и К0.

С.-Петербургъ.

Адресъ для Телеграммъ: 
Крихъ Н°.

Петербургъ.

Телефонъ №  519.
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4 * * т * К * К * К * К * К К * К * К * К К К К * К * К * ф

*  „ Б Ю Р О  |
X  И н ж е н е р - ъ  Р .  И .  Р у н е б е р г ъ  к
К  С .-Ц етер бур гъ , Л итейны й, 57. ф  Т ел еф он ъ  ]Ч° 1289. Ж

Ц  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУДОСТРОИТБЛЬНЫХЪ ШОДОВЪ. 2
^ 0  Ш ведсшй портландъ-цементъ „М аякъ“. Огнеупорные кирпичи и глины. Поле- 

вой ш патъ и кварцъ. Торфяная подстилка „Сфагнумъ“. Гранитъ собственныхъ 
д  каменоломенъ. Производство асфальтовыхъ работъ: спещальность: устройство Я к

водонепроницаемыхъ подваловъ. ^

♦ к х к к х к к к * * *  к * * * * * * * * * * * * * * * * *

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ L L L L L L L L L L L L L J J J J J J J J J J J

♦ О  Д  Е С С К 1 Й  |
♦

Accumulatorenwerke Oberspree, Berlin.
3) Русско-Балпйсш й Аккумуляторный заводь въ Риг*.
4) Инженеръ И. М аргулисъ въ ОдессЬ.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОДЪ ^
¡ и н ж е н е р а  И .  Я У 1 А Р Г У / Ш С А .

(П атентъ д-ра Майерта).

КОНТОРА въ ОдессЪ, по Пушкинской ул., № 60.
ТЕЛЕФОНЪ 53-

IIР0ИЗВ0ДСТВ0 АККУМУЛЯТОРОВ!,
станц!онны хъ и переносны хъ для освещ ен.,силы и тракцш.

ДОЛ1'ОСРОг1НАЯ ГАРАНТ1Я.

Родственные заводы, производящее аккумуляторы по 
систем* д-ра Майерта:

1) Compagnie Française des Accum ulateurs Electriques „Union“, Paris.
2 ) ...........................

> г г т т г г г г г п ~ г г г н ~ т " п л ~ г п ~ п » » + »
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Торговый домъ 3. КИНКМАНЪ и К°.
С.-Петербургъ, Гороховая, 17.

И М Ъ Е Т Ъ  ВСЕГДА В Ъ  ГРОМАДНОМЪ В Ы Б О Р Ъ :
Швейныя машины сист- „З И Н ГЕРЪ “

усовершенст. конструкцш, съ многол’Ьтн. г а р а н т е ю отъ 15—150 р. 
ВЕЛОСИПЕДЫ всеьйрно-изв’Ьстныхъ фабрикъ

„ А Д Л Е Р Ъ  и Б Р Е Н Н А Б О Р Ъ “,
а  также громадный складъ принадлежностей и отдЬльныхъ частей по цЗшамъ вн'Ь кон курента . 

^  П иш ущ 1я м аш и н ы  „БДИ КЕ^СДЕРФ ЕРЪ“,
отличаются отъ другихъ машинъ свопмъ легкимъ в’Ьсомъ, прочностью, изящностью красив., 

четкимъ шрифтомъ, удобной клав1атурой и своей недорогой ц1шой.
СКЛАДЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,

лампочекъ накаливаш я, люстръ, бра, настольныхъ и висячихъ лампъ.
АЦ ЕТИЛЕНО ВЫ Е

фонари для экипажей, велосипедовъ, садовъ, корридоровъ, ручные и висяч1е. 
Карбитъ-кальщ й высш ш сортъ по 1 руб. з а  кило.

З К О Н О М И Ч Н Ы Я  П Е Ч И ,
даюшдя 50% экономш въ топлив^, регулирующая, отапливаем, коксомъ, углемъ, дровами или 
торфомъ по 20 р., 30 р., 45 р., 60 р. и дор. Керосинов, бездымныя по 8 р. 50 к., 14 р. и 16 р

Керосиновыя кухни „ЧАМШОНЪ“
дЬйствуютъ весьма быстро, безъ насосовъ и совершен, не коптятъ по 3 р., 4 р. 50 к., 5 р. и 6 р

Иногород. высыл по полученш задатка наложеннымъ платежомъ.

®  К  О  М  П  А  Н I Я  П А Р О В Ы Х Ъ  Н А С О С О В Ъ  ^

ВОРТИНГТОНЪ
С.-Петербургъ, Б . Морская, Т1. Телефонъ 1593.

Адресъ для телеграммъ: П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ - В О Р Т И Н Г Т О Н Ъ .

Паровые насосы и гидравличестя машины
РАЗЛИЧНЫХЪ ТИПОВЪ и ОБРАЗЦОВЪ.

НАСОСЫ, РАБ0ТАЮЩ1Е ОТЪ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Вертикальные насосы. Водоподъемные насосы. Воздушные насосы. Гидравличесте 
и элеваторные насосы. Дренажные насосы. Железнодорожные насосы. Ирригацюнные 
насосы. Конденсаторы. Ш ахтные насосы. Насосы высокаго давлеш я для водопрово- 
довъ. Насосы Компаундъ. Насосы для горныхъ цЪлей. Нефтепроводные насосы. Пи
тательные для паровыхъ котловъ насосы. Пожарные насосы. Сдвоенные съ котлом ъ 

насосы. Скальчатые насосы и проч.

Компашей паровыхъ насосовъ ВОРТИНГТОНЪ 
поставлены для казеннаго керосино-провода Закавказской ж. д. 6 шт. 
паровыхъ насосовъ „Компаундъ“ съ компенсаторами, производитель

ностью каждый 60.000,000 пудовъ керосина въ  годъ.

На складахъ Россш всегда имеется на лицо бол'Ье 600 штукъ насосовъ разнаго рода. «ОС 
Смгьты, чертежи и полныя спецификацш высылаются по требоватю безплатно. 5 ^
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A. Размолочная.
B. Сушильня для днищъ.
C. Машиннос зданіе.
1У. Доменное отдѣленіе.
Е. Газоочиститель.
І \  Новое бессемеровское зданіе

О б ъ я с н е н і н .

а. Бѣгуны для нриготовленія массы для дннщч.. 
С. Старое бессемеровское отдѣленіе. Складъ для размолотаго магеріала.
Я. Распредѣлительный приборъ. ^ Днища въ суш ильнѣ.
К. Печи для нагрѣва ковшей. Новые конверторы въ іо  тоннъ.

Н. Пути для вагонетокъ съ дншцами. 
К. Старая воздуходувная машшіа. 
е, Новая воздуходувная машина. 
т. Распредѣлители для конвертора. 
п. Распредѣлитель для элеватора.

I .  Мартеновскія печи. е. Элеваторъ для чуг^ша, идущаго изъ дом. отдѣленія. о. Путь для крана локодютива.
М. Мастерская для разлива стали. Элеваторъ для продутаго чугуна.

Я- Старыс конверторы въ 6 тоннъ.
‘Н и  Г . 4 .  /і/ь  <Мл

р. Разливная канава. 
г. Гидравлическій кранъ Вельмана.
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