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„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ"
ГОДЪ ЬХХХІѴ.

„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ" выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
и болѣе печ. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

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

Подписка на „Горный Журналъ" принимается въ С.-Петербургѣ, въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, въ зданіи Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуш^оіиць, Синяго моста, и во всѣхъ книжныхъ мага- 
зинахъ. н  /
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Объявленіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ продаются слѣдующія изданія:
1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской

ж. д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 16— по 2 руб., вып. 5— 1 р. 30 к., 
вып. 7 и 10—по 2 р. 40 к., вып. 9 и 13— по 1 р. 50 к., вып. 11 и 20—по 1 р., 
вып. 12— 1 р. 70 к., вып. 14'— 1 р. 35 к., вып. 15 и 18—по 2 р. 50 к., вып. 17— 
2 р. 70 к., вып. 19— 3 р., вып. 21— 4 р., вып. 22, ч. 2— 5 р., вып. 24— 75 к., 
вып. 25— 6 р.. вып. 26— 3 р. 50 к. и вып. 28— 1 р. 50 к.).

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускъ 1. Группа IV. Соль, ст. Горнаго Инженера Г а р к е м ы .  Цѣна 36 коп. 
за экземпляръ.
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Выпускъ 2. Груипа VII. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. Инж. П. Бок-  
ленскаго .  Ц. 65 х.

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

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

Выпускъ 5. Групиа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. А ле к- 
сѣева .  Ц. 1 р.

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

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

чихъ матеріаловъ), проф. Эг г е рца .  Перев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
12) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желѣзное 

производство. П. ФОнъ-Туннера, лерев. съ нѣмецкаго Н. К у л и б п н ы м ъ . Ц .  1 руб.
13) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а  (Исторія гор- 

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

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

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

экземпляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
17) Горнозаводская производительность Россіи за 1892, 1893, 1894, 1895 и 

1897 гг. По 2 р. за годъ. 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 п 1904 гг. по 3 р.
18) Геологическія и топограФическія карты шестп уральскихъ горныхъ окру- 

говъ, каждыя изъ 6 лпстовъ, составл. Л. Гофма номъ.  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.
19) Исторія Химіи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Ц ѣна 50 к.
20) ГраФИческія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,

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

М. М. X  м ы р о в а, исправлено и дополнено К . А. С к а  л ь к о в с к п м ъ. Ц ѣна 2 р.
22) Вспомогательныя таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ метал- 

ловъ въ лигатурныхъ сплавахъ. передѣльной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, 
и обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе 
расходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряныхъ снлавовъ и за передѣлъ ихъ въ 
монету и для опредѣленія взпмаемой съ золота, серебра и платпны натурою горной 
подати. Составлены С.-ІІетербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.

23) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бассѳйна 
на 4 л., сост. Ле мп и ц к и мъ .  Цѣна 5 р.

24) Пояснительная записка къ этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
25) Та-же карта отдѣльными лист. въувелич. масштабѣ продается по 1 р. за 

листъ.
26) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническихъ про- 

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

27) Сводъ дѣйствующихъ узаконеній и правилъ о соляномъ промыслѣ въ Рос- 
сіи съ разъясненіямн и распоряженіями правительств. учрежд., сост. Шошинъ.  
Цѣна 1 р. 50 к.

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

29) СоЬе Міпіег Кііязе. Ц. 3 р. въ иереплетѣ.
30) Руководство къ металлургіи. Д. Перси. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж. 

А. Доброниз скаго .  Томъ второй, 35 лист. іп 8°, съ 25 рисунк. въ текстѣ. Ц. 2 р.
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31) Очеркъ Исторіи развптія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (1717—1895 гг.), 
сост. Горн. Инж. С. К у л п б и н ъ. Ц. 1 руб.

32) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера, съ атласомъ изъ 27 таб- 
лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о е р о в ъ. Цѣна 3 р. 50 к.

33) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экзем- 
пляръ каждой группы.

34) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К о в- 
риг инымъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.

35) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, пзд. 
2-е, сост. Горн. Инж. Б и с а р н о в ъ. Ц. 1 р. 50 к.

36) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К° и Фирмъ. Сост. Горн. 
Инж. По п о в ымъ .  Ц. 2 р.

37) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 
ченія изъ отчетовъ по заграничной командпровкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-ІПтейгера К. Шмидта, изданныя подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о. Съ 
12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.

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

39) Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. Тове  п Го р ба ч е в а ,  
въ 3-хъ кнгігахъ Ц. 5 р. Тоже, сѣверной части Енисейскаго округа, горн. инжен. 
В н у к о в с к а г о ,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб.

40; Отчетъ по статистико-экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ: Т. I. Приморская 
область, горн. пнж. Тове  и Р я з а я о в а ,  цѣна 5 р.; Т. II. Амурская область
ч. I. горн. инжен. Т о в е и Агроном. И в а н о в а, о. 5 р. и ч. II горн. инж. Р я- 
з а нов а ,  въ 2-хъ книгахъ, ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомъ въ Семи- 
реченскомъ округѣ, ч. I горн. инж. Коцовскато, ц. 1 руб.

41) Геологическое описаніе южной оконечности УІяо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторожденія золота. Горн. Инж. 
Б о г д а н о в и ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ и 12 табл. автотипій. 
Ц.З р.

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

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

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

45) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Изд. 3-е
съ картою сост. Меллеръ,  допол. М. Денис ов ымъ.  Цѣна 4 р.

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

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

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

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

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

49) Планы острова Челекена.
50) Геологическая карта Закаспійской области. Му шк е т о в а .  Цѣна 7 р.
51) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
52) Карта Киргизской степи съ описаніемъ ироф. Романовскаго Ц. 1 Р- 50 к.
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Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 
Риккера, Невскій, 14) и Эггерса (Невскій, 8).

53) Современное положеніе вопроса о хрупкости частей углеродистой стали, 
составл. С а в и н ы м ъ. Ц. 3 р.

54) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ Русскаго Сахалина. Составл. Т у л ь ч и н -  
ским ъ. Ц. 1 р. 75 к.

55) Правила по предупрежденію несчастныхъ случаевъ при работахъ на казен- 
ныхъ работахъ. Ц. 35 к.

56) Указатель русской литературы о золотомъ промыслѣ. Сост. Бѣлозоро-  
вымъ.  Ц. 3 р.

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

Э .;0 . Р И Х Т Е Р Ъ  и 
Е О. Г С І С Н Т Е К  &

К°

Точныя и шко.іыімя готоваль нп 
ІІат. Герм. Имн.

ПРЕДЛАГАЮТЪ 

К емницъ въ  Сакс.
С ЬетпІѣг іп йасНв. х
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М А Р Х Е Г Г С К І Й  М А Ш И Н О С Т Р О Н Т Е Л Ь Н Ы Й
и Чугуннолнтейный Зеводъ

в ъ  Мархегг-Ь у В ѣ н ы .

СООРУЖЕНІЯ Д Л Я  ОБОГАЩЕНІЯ
и: у г л я

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОБОГАЩЕНІЕ
Р У Д Ъ

О Татги ть  в ъ  вояьшкиствв культурны хь госуд арствъ).

]іодиос ОВорудобаеіе адиіісганыге Забовобъ. 

Зііраисиоршныя (ооруікгнів.

Дробилъиыр Машины.

С обственн ая  и сп ы тател ьн ая  С танція.

— 6



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Л  1 0 .

/6/2
з ё
Лі/і

>т ̂  ы м <;м <гм бМ *ъим  ^  I бъібЫбъібъіб^ібЪ I бм<гм*м<^ I бм  ̂ м  б м ц м ^ м ^ и м б м ^

&

Ш
&
&

•В

Ш

ЭЛШКТРОМЖХАНИЧЕОКІЕ ЗАВОДЫ
А кціонернаго Обіцества

Броунъ, Бовери и К?
в ъ  Б А Д Е Н Ъ  ( въ Ш вейцаріи).

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

Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А :
М О С К В А ,  М я с н и ц к а я , д. 2 0 . ТелеФОнть № 1 3 2 2 . 

О ТДЪ Л ЕН ІЕ: С .-П ЕТЕРБУРГЪ, Невскій просц., 92. ТЕЛЕФОНЪ Лг» 2151.
М о с к в а  )

Телеграммы: „  Т у р б о .
П е т е р б у р г ъ  I

Паровыя турби н ы  систем ы  Броунъ-Бовери-Парсонсъ.
Паровыя турбины  низкаго давлен ія , д л я  работы  мя- 

ты м ъ паромъ.
Т ур бо-ген ер аторы  постояннаго и перем ѣннаго тока.

Т у р б о -н а со сы  вы сокаго д авлен ія  (до 60 атм).

Турбо-коіуіпрессорыі высокаго давлен ія .

Т у р б о-в озд уход ув н н  д л я  дом енны хъ нечей.

Электркческая передача силы на разстояніе. фЭлектркческое расоредъяеніе сѵілы. 

Электркческое освъщеніе. ❖ Электрѵіческая тяга.
—з

При запросахъ просятъ указыватъ на ткурналъ.
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О Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

„ Р О С С І Я "

въ С.-Петербургѣ, учр. въ 1881 г.

Н ал и ч н ы е  к а п и т а л ы : 6 4 .0 0 0 ,0 0 0  руб .

Общество заключаетъ страхованія 

ЖИЗНИ:
капиталовъ и доходовъ для обезпеченія будущности семьи и старости 
(Застрахованны е капиталы  къ 1 Я нваря 1908 г.: 182.140,000 руб.);

ОТЪ НЕСЧАСТНЫ ХЪ СЛУЧАЕВЪ:
коллективныя страхованія рабочихъ и служ ащ ихъ н а  фабрикахъ и заводахъ , 
страхованія отдѣльныхъ лицъ, страхованія пассажировъ;

ОТЪ ОГНЯ:
движимыхъ и недвиж имыхъ имущ ествъ всякаго рода;

ТРАНОПОРТОВЪ:
морскихъ, рѣчны хъ и сухопутныхъ и корпусовъ судовъ;

СТЕКОЛЪ и ЗЕРКАЛЪ:
всякаго рода и сорта отъ излома и разбитія.

ОТЪ КРАЖЪ 0 0  ВЗЛОМОМЪ.

Вознагражденія,
уплаченныя Обществомъ со времени его учрежденія:

196.330,000 руб.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свЬдЬнія
сообщаются въ нравленіи, въ С.-Петербургѣ (Морская, собств. д., 
К» 37) и агентами во всѣхъ городахъ Имперіи.

Страхованія пассажировъ отъ несчастиыхъ случаевъ во время 
иутешествія по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ заклю- 
чаются также на главныхъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на 
пароходныхъ пристаняхъ.

I
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теля. Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, вентиляторъ этотъ работаетъ 
въ смыслѣ очистки газовъ довольно слабо, такъ какъ очистка до 0,3 гр. 
совсѣмъ недостаточна для надежной работы газовыхъ двигател$$?еВ Д с ^ %  
ходъ же силы, дѣйствительно, уменыпенъ до чрезвычайности, т а к т ^ ^ к ъ ' 
равенъ всего 7,6 силы при подачѣ газа

(75- |-0500). 3,5
щ ш

около 70 кбм. въ минуту,

Для сравненія укажемъ, что вентиляторъ завода „ОиіеЬоЯпип^зЫШе“ 
около Обергаузена, съ дентральнымъ подводомъ воды, при подачѣ 
газа въ 400 кбм. въ минуту, расходуетъ около 130 силъ, т. е. 
на такой-же вентиляторъ для 70 кбм. пришлось бы минимумъ 25 силъ, 
при очисткѣ газа тоже до 0,3—0,2 гр. Въ Диффердингенѣ вентиляторъ 
яа 150 кбм. въ минуту расходуетъ около 30 силъ, т. е. на 70 кбм.— 
около 15 силъ, при той же очисткѣ до 0,2 гр. Однако, на заводѣ въ 
Бурбахѣ авторъ, при убтановкѣ очистки газовъ, видѣлъ, вентиляторъ съ 
разбрызгиваніемъ воды фирмы „Неіігтапп ипй Вгеуег" въ Бохумѣ, кото- 
рый при подачѣ газа около 200 кбм. въ минуту расходовалъ 18 силъ, 
т. е. на 70 кбм. пришлось бы тоже около 8 силъ. Такимъ образомъ, рас- 
ходъ силы въ этихъ вентиляторахъ не болыпе, а очистка, какъ показы- 
ваютъ приведенныя выше изслѣдованія, даже нѣсколько лучше, чѣмъ въ 
вентиляторѣ „КеілійсЬе 8іаЫѵѵегке“. Съ точки зрѣнія теоретической, лучше 
вводить воду въ вентиляторъ около центра, такъ какъ при этомъ перья 
вентилятора тоже становятся мокрыми и лучше очищаютъ такимъ образомъ 
газъ, прижимаемый силою инерціи къ наружнымъ поверхностямъ перьевъ.

Люрманъ приводитъ слѣдующіе результататы произве^ённыхъ въ 
1900 и въ 1901 году въ Диффердингенѣ опытовъ очистки мѣстныхъ ко- 
лошниковыхъ газовъ при помощи вентиляторовъ:

Содержаніе пыли въ газахъ .

До вентил. Послѣ вент. Отношеніе.

26 февраля 1900'г. .............................. 1,970 0,684 2,87

6 марта 1900 „ ..................... 1,850 0,412 4,48

8' ,  „ ,  ......................... 2,090 0,206 10,12

9 „ » „ . ' ......................... 2,560 0,246 10,40

13 „ ,  „ ............................. 2,810 0,238 11,81

15 „ „ „ .............................. 2,720 0,386 7,05

горн. ж у р н . 1906. Т. II, кн. 4.
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При всѣхъ этихъ опытахъ количество впускаемой въ вентиляторъ 
воды послѣдовательно увелпчивалось п, какъ видно изъ выше приведеи- 
ныхъ данныхъ, очистка газа параллельно улучшалась. Отношеніе содер- 
жащейся въ газахъ пыли до н послѣ вентилятора, т. е. степень очистки, 
возрасла съ 2,87 до 11,81.

Авторъ пмѣлъ случай посѣтить лѣтомъ 1903 года за границей слѣ- 
дующіе заводы, гдѣ очистка колошниковыхъ газовъ производилась венти- 
ляторами самыхъ разпообразныхъ размѣровъ:

1. „КЬеіпійсѣе 8іаЫ\ѵегке“, въ Меісіегісіі, близъ Дисбурга. Вентиля- 
торъ въ 7,6 силъ очищаетъ газъ съ 2 гр. до 0,3 до 0,2 гр. Расходъводы 
около 1 литра на 1 кбм. газа.

2. „ОиіеІіоЙпшщзѣШе", около Обергаузена. Вентиляторъ въ 130 силъ 
очищаетъ 400 кбм. газа въ минуту въ среднемъ до 0,2 гр.; расходъ воды 
равенъ 2,8 лптра на 1 силу, т. е. 0,94 литра на 1 кбм. газа.

3. '„Лоіт Соскегііі", въ Зегаііщ, около Льежа. Вентиляторъ Шпле въ 
220 силъ очищаетъ 500 кбм. газа въ минуту, который идетъ лишь для 
сжиганія подъ котлами. Для газовыхъ двигателей примѣняется очистп- 
тель Тейзена.

4. Заводъ „Ои§гёе“, около Льежа. Вентиляторъ Шиле въ 50 силъ 
очищаетъ 200 кбм. газа въ минуту отъ 2— 2,5 гр. до 0,2 гр. Для двп- 
гателей ставятъ приборъ Тейзена.

5. „Бгсіеіпщеп", Люксембургъ. Вентиляторъ въ 70 силъ очищаетъ 
400 кбм. въ минуту до 0,175 гр.

6. „ШГегсІііщеіЫ, Люксембургъ. Вентиляторъ въ 30 силъ очпщаетъ 
150 кбм. газа въ минуту до 0.2 гр.

7. ВигЪасѣег ІІіШешѵегке", въ Бурбахѣ, около 8аагѣгйскеп’а. Вентпля- 
торъ „Неііхтапп ипй Пгеуег“ очищаетъ 200 кбм. газа въ минуту, расхо- 
дуя 15— 18 силъ. До вентилятора содержаніе пыли въ газѣ—0,7 гр., 
послѣ вентнлятора 0,09 гр. Болыпею частью работаютъ два вентплятора 
послѣдовател ьно.

8. „ОеЪг. 8 іиш т“, въ КеипкігсЪеп. Очистка газовъ по системѣ 
„28сЪоске“, вентиляторъ въ 29 силъ, 750 мм. въ діаметрѣ, очнстка до 
0,08—0,09 гр.

9. „РЪ бпіх  Нйііешѵегке", въ КиЪгогі. Газы очшцаются окончательно 
въ двухъ вентиляторахъ послѣдователыю, спстемы Каііпеля, по 15 сплъ.

Какъ видно изъ этихъ примѣровъ, ни на одномъ изъ заводовъ, 
имѣвшихъ очистку посредствомъ одного вентилятора, послѣдняя не до- 
стигала степени, достаточной для безопаснаго нрпмѣненія колошниковаго 
газа къ газовымъ двигателямъ, такъ какъ вездѣ она слишкомъ слаба. 
Можно считать, такимъ образомъ, что одинъ вентпляторъ обыкновенноіі 
конструкціи не можетъ дать необходимую для газовыхъ двигателей очи- 
стку газа, такъ какъ онъ въ лучшемъ случаѣ, если газы передъ нимъ 
содержатъ около 2 гр. пыли, можетъ понизить содеряганіе нослѣдней
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лишь до 0,2 гр. Поэтому одыого вентилятора для очистки до 0,03 гр .,— 
что составляетъ средній предѣлъ, допустимый для очистки колошнико- 
ваго газа, предназначаемаго къ питанію газовыхъ двигателей,—недоста- 
точно, и приходится нропускать газъ чрезъ два вентилятора послѣдова- 
тельно одинъ за другимъ. Если принять, что къ первому вентилятору 
газъ подходитъ съ 2 гр- пыли, то, при степени очистки въ 10 разъ, онъ 
выйдетъ изъ него съ 0,2 гр. и изъ второго, приблизительно, съ 0,03 гр., 
такъ какъ степень очистки второго вентилятора должна быть меныне, по- 
тому что проходящая черезъ него пыль будетъ мельче. Расходъ воды 
вентиляторами на упомянутыхъ заводахъ установленъ, въ среднемъ, около 
1,5— 1 литра на 1 кбм , хотя нижеприведенныя данныя говорятъ за го- 
раздо болыпій расходъ. Онъ, конечно, зависитъ отъ потребнаго охлажденія 
газа, отъ количества содержащейся въ немъ пыли и требуемой степени 
очистки.

На заводѣ „Зосібіб Іоіш Соскегііі, въ Вегаігщ, были произведены съ 
вентиляторомъ Шиле ’), служащимъ для очистки мѣстныхъ колошнико- 
выхъ газовъ, нѣсколько серій опытовъ при различныхъ условіяхъ работы. 
Измѣнялось количество впускаемой воды, число оборотовъ вентилятора, 
и количество пропускаемаго газа. Полученныя данныя сгруппированы въ 
слѣдующей таблицѣ:

1 серія. 2 серія. 3 серія.

10 опытовъ. 7 опытовъ. ? опытовъ.

“ с - ІГ е д н е е.

Число оборотовъ въ  м и н у т у .......................... 960 920 760

Количество га за  въ минуту, кбм. . . 23 53 217

Температура га за  до вентилятора 0 С. . 40° 60° 130°

Содержаніе пыли до вентилятора гр. на 
1 кбм. . . .................................. 4,6 3,8 4,95

Потребленіе воды въ минуту (литровъ) . 115 139 965

Потребленіе воды на 1 кбм. г а з а ............... 5,47 2,62 4,45

Содержаніе пыли за  вентиляторомъ . . 0,08 0,44 0,40

Расходъ силы (лопі. с и л ъ ) ......................... 39,22 41,36 181

Расхоцъ силы на 1 кбм. газа . . . 1,86 0,78 0,835

р  С м . 8 і а Ы  ипсі Е і з е п ,  1 9 0 4 , №  17; Есі. Т і іе і з е п ,  « 2 и г  Р г а § е  Д ег О а в г е іп і^ и н е » ,
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Отсюда видно, что расходъ пыли и воды въ этомъ вентиляторѣ былъ 
весьма великъ, именно для достиженія очистки газа до 0,08 гр. гірихо- 
дилось впускать въ вентиляторъ 5,47 литровъ воды и расходовать 
1,86 л. с. на кбм. газа. ГІри уменыпеніи же относительнаго количества 
впускаемой воды очистка газа падала весьма быстро.

Переходимъ теперь къ разсмотрѣнію центробѣжнаго очистителя Тей- 
зена. Очистительный приборъ Тейзена состоитъ главнѣііше изъ полаго, 
наглухо закрытаго барабана, по окружности котораго по очень пологой 
относптельно оси барабана спирали расположены короткія радіальныя 
лопасти. Барабанъ заключенъ въ кожухъ, со внутренней стороны котораго 
прпкрѣплена металлическая сѣтка. Разстояніе между краями лопастей и 
сѣткой равно 10 мм. Сѣтка лежитъ непосредственно на стѣнкахъ. Вода 
впускается по окружности барабана — въ старыхъ аппаратахъ черезъ 
цѣлый рядъ отверстій въ кожухѣ, расположенныхъ подъ небольшимъ 
угломъ къ оси барабана, въ новыхъ—чрезъ одно болыпое отверстіе, нахо- 
дящееся у выходного конца аппарата. Грязная вода выводилась въ ста- 
рыхъ аппаратахъ черезъ четыре находящіяся на днѣ аппарата трубы, а 
въ новыхъ—черезъ одну общую выводную трубу, расположенную у вход- 
ного конца аппарата. Такимъ образомъ, въ новыхъ аппаратахъ Тейзена 
примѣненъ такъ называемый принципъ обратнаго теченія, „Оеуепзігопі- 
ргтгір“, т. е. вода й газъ движутся навстрѣчу другъ другу, что для 
уменьшенія расхода воды очень важно.

На фиг. 3, Табл. I, изображенъ аппаратъ Тейзена одноіі изъ новѣіішихъ 
конструкцій *). Черезъ трубку а входитъ въ аппаратъ газъ. Лопатки Ь, 
расположенныя такъ, что уголъ ихъ уклона относительно образующнхъ 
барабана по краямъ болыне, чѣмъ по серединѣ, подхватываютъ при вра- 
щеніи барабана газъ и отбрасываютъ его къ внутренней поверхностн ко- 
жуха, гдѣ укрѣплена. металлическая сѣтка, показанная на чертежѣ пунк- 
тиромъ. 6'—лопаткн, служащія для облегченія просасыванія газа черезъ 
аппаратъ и представляющія собой какъ-бы отдѣльныіі центробѣжный 
вентиляторъ. Газъ выходитъ въ (1. Вода подводится лвумя путями. Одна 
часть — охлаждающая вода — подводится трубкой с въ распылительное 
кольцо съ закраинами /) гдѣ она, подъ вліяніемъ центробѣжной силы, 
разбрызгивается и смѣшивается такимъ образомъ съ газомъ, входящимъ 
черезъ а.

Другая часть воды, служащая для нромывки газа, т. е. для задержки 
отбрасыкаемыхъ центробѣжной силой кч> кожуху частицъ, вводится черезъ 
трубу д, проходитъ по всему кожуху винтообразно со скоростью меныпей 
периферической скорости барабана навстрѣчу движенію газа п выходитъ 
вмѣстѣ съ увлеченной пылью черезъ трубу к. Скорость барабана по 
окружности поддеряшвается около 40— 60 метровъ въ секунду.

Ч См. 8сЬоШег, „Біе О а8та8сЬіпе;‘, сгр. 118.
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Тейзенъ нѣсколько разъ измѣнялъ конструкцію своего прибора. 
Сначала онъ дѣлалъ коническій барабанъ и ступенчатый кожухъ безъ 
отдѣльнаго вспомогательнаго вентилятора '). Затѣмъ онъ сталъ дѣлать 
барабанъ цилиндрическимъ, какъ это изображено на чертежѣ 3. Въ самое же 
послѣднее время онъ, повидимому, вернулся опять къ коническому бара- 
бану и кожуху, какъ это видно. изъ недавно опубликованной имъ статьи 
объ его очистителяхъ 2) (см. фиг. 4, Табл. II).

ІІервые аппараты Тейзена работали довольно неудачно. На заводѣ 
Нбпіе, напримѣръ, гдѣ этотъ очиститель былъ установленъ однимъ пзъ 
первыхъ, онъ то и дѣло ломался. ІТыль скоплялась на сѣткѣ, лопатки 
гнулись и т. п. Основная ошибка, сдѣланная съ самаго начала Тейзеномъ 
и много повредившая скорому распространенію его очистителей на за- 
водахъ, заключалась въ томъ, что его аппаратъ, прекрасный по идеѣ, 
былъ весьма плохо сконструированъ и построенъ. Отсюда. всѣ тѣ много- 
численныя непріятности, которыя пспытали первые заводы, поставившіе 
у себя очистптели Тейзена. Автору пришлось видѣть на заводахъ „Сагіз- 
ЬііИе" и „Оиіеііоііітп^зііцие" старые аппараты Тейзена, которые были 
оставлены и замѣнены вентиляторами. Однако четыре года практическаго 
примѣненія не пропали даромъ, и приборы Тейзена, повидимому, не до- 
ставляютъ теперь никакихъ хлопотъ и дѣйствуютъ безукоризненно.

Степень очистки, даваемая приборами Тейзена, очень велика. Въ 
Ногсіе, напримѣръ, новый приборъ Тейзена очищаетъ газы съ содержа- 
ніемъ пыли въ 2,5 гр. до 0,02 — 0,01 гр. на 1 кбм. Вообще, даваемую имъ 
степень очиетки можно считать произвольной, такъ какъ, удлпняя весь 
приборъ, можно получить любую стелень очистки. Расходъ силы этими 
аппаратами очень болыиой. Напримѣръ, аппаратъ на 150 кбм. газа въ ми- 
нуту расходуетъ 35 силъ при очисткѣ газа до 0,02 гр. Однако, надо за- 
мѣтить, что расходъ силы въ очистительныхъ вентиляторахъ, примѣры 
которыхъ приведены выше, не меныие этого, такъ какъ нужно принять 
во вниманіе, что для столь-жэ полной очистки газа необходимо ставить 
два вентилятора подрядъ.

Самъ Тейзенъ приводитъ 3) относительно работы своихъ очистителей 
на практикѣ слѣдуюіція интересныя данныя (стр. 22):

Итакъ, очистка газовъ этими приборами на практикѣ заключается 
между 0,04 — 0,004 гр. на 1 кбм. газа, что вполнѣ достаточно для на- 
дежной работы газомоторовъ. Расходъ силы приборами Тейзена прибли- 
знтелыю равенъ при очисткѣ до 0,05 гр. на 1 кбм. г а за = 4 —5 силамъ на 
каждые 1.000 кбм. газа въ часъ. Всего, какъ видно изъ вышеприведенной

*) См. Д. О езсЬатрз, „Ш ііізаііоп 4ез §агез сіе Ьаиі-Іоигпеаи“, Рагіз, Ѵ-ѵе Бипосі, 1901.
2) См. Есі. Тіхеізеп „Юіе Оісііі-ипсі ОепегаІощазгеіпір;ип§“, ЗіаЫ  ипсі Еізеп, 1904, № 5, 

а  также „С азтоіогепіесЬпік", 1904, „Эаз ТЬеізепзсЬе - 2епігіТи§'а1 - О е^епзігот - СазхѵазсЬ- 
ѴегіаЬгеп іп зеіпег Атѵешіипр' Шг С азтоіогеп  ипй АѴішіегЬіігег ВеігіеЬ ип(1 Іѵеззеі Реиегип§'еп“.

3) См. ЗіаЫ  ипй Еізеп, 1904, № 5, Есі. ТЬеізеп „Оіе СісЬі-иші О епегаІог§азгеіпі§ип§“.
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3 А В 0 Д ы.
НосМаЫ. Н б г (1 е.

1 приб. 2 приб.
Зсііаіке.

1 приб. 9 -2 прио.
ЕотЬасЬ.

Горячій неочищенный газъ . Охлажденный и иредварит. 
очиіценный газъ .

1. Пыли до (гр. въ  кбм.) 6 6 3 4 2,5 2,34 2

П о с л ѣ ................. ' 0,04 0,02 0,004 — 0,01 0,02

2. Вод. паровъ до „ . 17,8 24 15% об. 32 36,21 42

П о с л ѣ ..................... 7 5 12—20 3,45 3,013 32

3. Темпер. до (° С.). . . 144 158 144 46 45 43

П о сл ѣ ..................... 30 37 30 33 28 36

4. Г аза  въ  часъ(кбм.) до 17200 12000 10200 12-15000 6000 0000

5. Темпер. воды (° С.). . 14 7 12 28 20 18

П о с л ѣ ..................... 39 40 55 37 34 19

6. Кодичество воды въ 
часъ (кбм.)................. 18,9 12 10,2 1 2 -1 6 7 10,2

Т. е. на 1 кбм . . 1,1 1,0 1,0 о о •<] 1,15 1,13

статьи Тейзена объ очисткѣ колошниковыхъ газовъ, къ 1904 году его 
прпборовъ работало на 210.000 кбм. газа въ минуту, вмѣстѣ же съ уста- 
навливаемыми—на 540.000 кбм. въ мпнуту. Въ Россіи, насколько извѣстно 
автору, очистители Тейзена установлены: на Кыштымскомъ заводѣ на 
Уралѣ, 1 очиститель № 4—для очистки колошниковыхъ газовъ древесно- 
угольныхъ доменъ, и на заводѣ Южно-Русскаго Днѣпровскаго Металлур- 
гическаго Общества, Каменское, — два такихъ-же очистителя для газа. 
коксовыхъ доменъ ').

Итакъ, мы выяснили, что тотъ и другой центробѣжные очистительные 
приборы—вентиляторъ иприборъТейзена—даютъ нужнуюдля газомоторовъ 
степень очистки колошниковыхъ газовъ. Относительно того, который изъ 
нихъ лучше удовлетворяетъ своему назначенію, вопросъ еще до сихъ поръ 
не рѣшенъ окончательно. Защитники вентиляторовъ указываютъ, главнымъ 
образомъ, на незначительность затрачиваемаго капптала и простоту ихъ, 
а защитники очистителя Тейзена на цѣлесообразность его конструкціи. 
Для насъ важно лишь отмѣтить тотъ фактъ, что нужной для газовыхъ

Ц Въ послѣднѳе время также н а  Богословскихъ заводахъ  н а  У ралѣ.
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двигателей степени очистки колошннковаго газа можно достнгнуть какъ 
съ вентиляторами, такъ и съ приборами Тейзена. Выборъ между тѣми и 
другими завясптъ отъ чисто экономическихъ соображеній, и чтобы рѣшить 
этотъ вопросъ окончательно, необходимъ цѣлый рядъ параллельныхъ опы- 
товъ съ обоими приборами и прн томъ на одномъ и томъ же заводѣ, чего 
до сихъ поръ еще не дѣлалось. Изъ 16 посѣгценныхъ авторомъ загра- 
ничныхъ заводовъ съ болышімп установками газоізыхъ двигателей, какъ 
показываетъ нижеприведенная таблица, 7 имѣлн приборы Тейзена и 
9—вентиляторы.

Нужно, однако, замѣтить, что изъ всѣхъ заводовъ, имѣющихъ у себя 
очистку при помощи вентиляторовъ, лишь одинъ РІіОпіх имѣлъ очистку 
до 0,08 гр., всѣ же остальные еще хуже.

Изъ предыдущаго разсмотрѣнія отдѣлыіыхъ очистителей видно, что 
достаточную для газовыхъ двигателей степень очистки газа даютъ лишь 
очистители съ опилками и центробѣжные очистители: вентиляторы и 
приборы Тейзена. Всѣ другіе приборы не могутъ служить для оконча- 
тельной очистки колошішковыхъ газовъ и на нихъ надо смотрѣть какъ 
на приборы, дающіе лишь іюдготовительную очистку и охлажденіе газовъ.

Разобравъ такимъ образомъ всѣ главнѣйшіе типы очистительныхъ 
приборовъ колошниковыхъ газовъ, мы можемъ намѣтить теперь общую 
схему раціоналыюй установки для тонкой очистки колошниковыхъ газовъ.

Согласно вышеприведенному, очистка будетъ раздѣляться на грубую 
и тонкую. Для грубой очистки будутъ служить обыкновенные стоячіе 
сухіе очистители. Въ сухихъ очистителяхъ достаточнаго объема отло- 
жится, по наблюденіямъ въ Диффердингенѣ, около 50°/0 пылй, и, по 
расчетамъ Оссана ’), газъ охладится до 100° С. Предиоложивъ, что газъ 
выходитъ изъ печи съ содержаніемъ въ 10— 15 гр. пыли, получимъ, 
что по выходѣ изъ стоячихъ очистителей онъ будетъ содержать 5 — 7 гр. 
пыли. Такъ какъ центробѣжные очистптели и фильтры, которые должны

Вентиляторы. Приборы Тейзена.

1. КііеіпізсЬе 8іа1і1\ѵегке.
2. РЬопіх.
3. ОІиіеЬоіГпші^зЬйііе.
4. СагІзѣіШе.
5. БМеІіп^еп.
6. Оіііег(1іп§еп.
7. ВигЪасЬ.
8. СеЬг. 8 іи тт .
9. МізсЫеѵіІІе.

Ог. Іізейе, Реіпе. 
Ыбічіе.
Соскегііі.
Ои§г6е.
КотЬасЬ.
8сЬа1ке.
НосЬсІаЫ.

*) С м . 8 і а Ы  и гк і Е із е п ,  1902 , №  3.
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закончить очистку газовъ, лучше всего работаютъ, если газъ входитъ въ 
нихъ съ содержаніемъ пыли въ два-три грамма, то между сухими гру- 
бымп очистителями и приборами для тонкой очистки нужно ус-тановить 
еще промежуточные очистители, которые охлаждали быгазъ до 40— 50° С. 
и понижали бы въ немъ содержаніе паровъ воды до 50 — 60 гр. и пыли 
до 2— 3 гр. въ кбм. Это можетъ быть сдѣлано при помощи охлажденія или 
нрямо воздухомъ, т. е. при помощи просто длинныхъ трубопроводовъ 
съ болынон поверхностью, или-же, при недостаткѣ на заводѣ мѣста, 
при помощи охладительныхъ приборовъ съ вбрызгиваніемъ воды, въ родѣ 
скрубберовъ системы 2йс1юске. Выборъ той или другой системы зави- 
ситъ отъ экономическихъ соображеній—стоимости на заводѣ воды, коли- 
чества ея, которымъ можно располагать, а также отъ имѣющагося въ 
распоряженіи мѣста.

Такимъ образомъ схема раціональной установки для тонкой очистки 
колошниковыхъ газовъ получается слѣдующая:

Грубая очистка.

1. Сухіе стоячіе очистители.

Тонкая очистка.

2. Промежуточные очистители: трубопроводы или екрубберы.
3. Фильтры съ опилками или центробѣжные очистители.
Какъ видно отсюда, полная очистка колошниковыхъ газовъ довольно 

сложна. Кромѣ обычныхъ стоячихъ очистителей, необходима еще проме- 
жуточная очистка газа и приборы для окончательной тонкой очистки. 
Спрашивается, насколько дорога такая сложная очистка? Можетъ быть, 
экономія отъ примѣненія колошниковыхъ газовъ къ газовымъ двигате- 
лямъ вмѣсто паровыхъ котловъ нокрывается расходами на ихъ дорогую 
дополнителыіую очистку. Тогда, очевидно, нѣтъ никакого расчета дѣлать 
на заводахъ дорого стоющія установки газовыхъ двпгателей, которые по 
своей конструкціи сложнѣе и требуютъ за собой больше ухода, чѣмъ 
паровыя машины. Еіце педавно многіе инженеры .смотрѣли на примѣненіе 
колошниковыхъ газовъ къ газовымъ двигателямъ именно такимъ обра- 
зомъ. Въ 1901 году г. НеІшЬоІг, директоръ завода въ Рурортѣ, возражая 
Люрману на его докладъ о примѣненіи колошниковыхъ газовъ къ газо- 
вымъ двигателямъ '), между нрочимъ, сказалъ: „мы можемъ вполнѣ 
очистить газъ различными способами, но всѣ они стоятъ слишкомъ 
дорого!“

*) С м . 8 1 а Ы  и п сі Е ів е п , 1 9 0 1 , Л» 9 и  10.
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Поэтому всякая попыгка хотя бы приблизительнаго подсчета стои- 
мости иолной очистки колошниковскаго газа заслуживаетъ всякаго вми- 
манія. До сихъ поръ такая попытка была сдѣлана лишь однимъ Осеа- 
номъ, и авторъ въ дальнѣйшемъ приводитъ вкратцѣ его расчетъ, отсы- 
лая желающихъ болѣе подробно ознакОмиться съ этимъ вопросомъ къ 
самой статьѣ Оссана ’)•

Въ основаніе расчета положено, что мы должны очистить 50,000 кбм. 
газа, въ часъ, что соотвѣтствуетъ тонкой очиеткѣ всѣхъ газовъ при 
производствѣ 200 тоннъ чугуна въ сутки. Это количество газа доста- 
точно для снабженія газомоторной станціи въ 12.000— 15.000 силъ.

Для того, чтобы сравнить стоимость очистки газовъ фильтрами и 
центробѣжными приборами, Оссанъ дѣлаетъ оба расчета параллельно:

I. Установка съ приборомъ Тейзена.

Затрата капитала:

1. Трубопроводы . . . 61.000 марокъ.
2. Приборы Тейзена . . 98.000 „
3. Зданія и пр. расходы. 15.000 „

Итого. . . 174.000 марокъ, т. е. около 82.500 рублей.

Стоимость очистки 2):

1. Погашеніе капитала 3)

14.700+5.320
 8~~760-------=  230 пФенниговъ-

2. Вода 4)

а) въ промежуточныхъ
очистителяхъ. 151

б) въ приборахъ Тей-
з е н а ....................... 63

3. Затрата на движущую
си л у ............................ 784

т. е. на 50.000 кбм. газа. 1,228 пфенниговъ, или
на 1.000 кбм . . 24,6 пфеннига, т. е. 11,5 коп.

‘) См. 8іа1Ь иікі Візеп, 1902, № 2, „Біе 6іс1іі§а8геіпі§иіі§“ . ѵ. Оззап.
2) Въ часъ, или на 50.000 кбм. газа.
я) Погашеніе затратъ на очиститель Т ейзена прннято=15И, ан а п р о ч ія  затраты —7%.
4) Стоимость 1 кбм. воды ц рин ята= 1 пфен. (И коп.).
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2. Установка съ опилочными филътрами.

Затрата. капнтала:

1. Трубопроводы . . . 116.610 марокъ.
2. Фильтры и зданіе :) . 236.000 „

Итого. . . 352.610 марокъ, или около 164,000 рублей.

Стоимость очистки:

1. ІІогашеніе капитала.

8 .1 9 0 +  23.600 
вТУбо

2. Вода..................................
3. Передвиженіе газа по

трубамъ. . . .
4. Опилки и уходъ . .

т. е. на 50.000 кбм . . 1.308 пфенниговъ, или
на 1.000 кбм . . 27,3 пфеннига, т. е. 13 коп.

Отсюда мы видимъ, что очистка гіри помощи фильтровъ съ опилкаміі 
стоитъ дороже, чѣмъ очистка центробѣжными приборами, и затраты на 
оборудованіе въ первомъ случаѣ также больше. Поэтому неудпвнтелыю, 
что вотъ уже три года, какъ заводъ ГгіесіепвІііШе уетановилъ у себя очи- 
стку при помощи фильтровъ съ опилками, но до сихъ поръ еще ни 
одинъ заводъ не послѣдовалъ его примѣру, несмотря на то, что да- 
ваемая этііми приборами очистка оказалась прекрасной.

Тейзенъ недавно опублнковалъ слѣдующій подсчетъ стоимости окон- 
чательной очистки колошниковыхъ газовъ посредствомъ его очистителей 
и вентиляровъ 2).

Въ основаніе расчета положено то соображеніе, то, по мнѣнію Тей- 
зена, для одинаковой стенени очистки съ его приборомъ газъ нужно 
пропускать черезъ три вентилятора подрядъ. На это, конечно, надо смо- 
трѣть какъ на нѣкоторую естественную натяжку изобрѣтателя въ пользу 
своего прибора, такъ какъ практика показала, что для вполнѣ удовле- 
творителыюй очистки газовъ достаточно двухъ вентнляторовъ.

Установка предположена для очистки 300 кбм. газа въ минуту, т. е.
18,000 кбм. въ часъ, до содержанія пыли въ 0,05 гр. въ 1 кбм.

363 пфеннига.

433 „

342
230

') По данны м ъ Люрмана, см. 8 іаЫ  ипй Еізеп, 1901, № 9 и д.
2) См. выш еук. статьи Тейзена въ  8іаЫ  ипй Еівеп, 1904, N° 5 и № 17.
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Очиститель Тейзена.

Расходуетъ 75—80 силъ.

Затрата капитала.

О чи сти тель ......  18.000 марокъ.
Электромоторы . . . .  4.500 „
Зданіе, фундаментъ . . 5.000 „

Итого. . . 27.000 марокъ, т. е. около 12.800 рублей.

Стоимость очистки:

Оила (80 силъ по 3
пф еннига= і,5  к.). 240 пфен.

Вода (1,25 литра на 1 
кбм., т. е. 300.60.
1 , 2 5 = 2 2 , 5  к б м . ПО 

1 пфен...........................  2 2 ,5  „

Итого на 18.000 кбм. 262,5 пфен.,
или на 1.000 кбм. 14,6 пфен., или около 7 коп.

Вентиляторы.

Три по 75 силъ, т. е. 225 силъ.
Затрата капитала:

3 вентилятора . . . .  6.000 марокъ.
„ электромотора . . . 12.000 „
Зданіе, фундаменты . . 15.000 „

Итого. . . 33.000 марокъ, или около 15.400 рублей.

Стоимость очистки:

Сила ( 2 2 5 .3 ) ....................................  6 7 5  п ф е н .

Вода(1,75 литрана 1 кбм., 
т. е. 1,75. 3.300.60=
=  9 4 ,5  кбм.........................  9 4 ,5  „

Итого . . . 769 пфен., или на 1.000 кбм .газа42,75
пфен., или около 20 коп.

Какъ было сказано выше, расчетъ этотъ сдѣланъ съ очевнднымъ 
пристрастіемъ въ пользу очистителей Тейзена, почему результаты его 
должны остаться подъ сомнѣніемъ. Кромѣ того, въ немъ нсключена.
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стоимость промежуточной очистки, безъ которой устраивать очистительную 
установку нераціонально. ІІоэтому слѣдуетъ считать расчетъ Оссана за 
болѣе близкій къ истинѣ, чѣмъ расчетъ Тейзена.

Насколько расчетъ Оссана подходитъ къ русскимъ условіямъ, ска- 
зать трудно, за нолнымъ отсутствіемъ практическаго опыта русскихъ 
заводовъ въ этомъ отношепіи. Можно думать, что первоначалыіые расходы 
будутъ нѣсколько больше, такъ какъ машины должны быть оплачены 
пошлиной, и накладные расходы также будутъ нѣсколько выше. Но 
болыной разницы, очевидно, быть не можетъ, и, какъ бы то нн было, 
можно съ полной увѣренностью сказать, что тонкая очистка колошнико- 
выхъ газовъ при раціональной постановкѣ дѣла стоитъ вовсе не такъ 
дорого, какъ это многіе думали раныие. Именно—стоимость работы газо- 
выхъ двигателей на колошниковыхъ газахъ, если даже принять расходы 
по очисткѣ ихъ на русскихъ заводахъ вдвое болыне, чѣмъ это выходитъ 
по расчету Оссана, именно равными 20 коп. на 1.000 кбм. газа, повы- 
шается всего на 0,06 коп. на лош. силу—часъ, т. е. крайне незначи- 
тельно. Выгода же отъ нримѣненія газовыхъ двигателей вмѣсто паровыхъ 
машинъ при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ составляетъ 50 %. 
ІІоэтому ясно, что увеличеніе расходовъ на дополнительную очистку 
газовъ нпкоимъ образомъ не можетъ служить препятствіемъ для даль- 
нѣйшаго распространенія на заводахъ болыиихъ газовыхъ двигателей.
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Студента IV курса Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 
А л е к с а н д р а  К о л е н с к а г о  ‘).

ВМЪСТО В В Е Д Б Н ІЯ .
Береженаго Б огъ  бережетъ.

Современная промышленность, въ своемъ побѣдоносномъ шествіи 
черезъ весь міръ при помощи желѣзныхъ дорогъ и парового флота, за- 
воевываетъ за нослѣднія 70 лѣтъ съ каждымъ днемъ все новые и новые, 
самые отдаленнѣйшіе уголки земной поверхности. Всюду, куда бы нп 
лоявилась, она требуетъ, какъ самая разрушительная и кровопролитная 
война, многочисленныхъ жертвъ. Ряды „страждущей“ арміи труда еже- 
дневно рѣдѣютъ отъ массы убитыхъ и раненыхъ, оставляемыхъ на поляхъ 
сраженііі этого мирнаго войска, въ рудникахъ, на фабрикахъ н заводахъ, 
а ужасы самой гибельной войны ни въ чемъ не уступаютъ ужасамъ со- 
временной широко развившейся промышленности.

Нельзя проникать на глубину 1.000 метровъ по радіусу земли въ ея 
нѣдра илп управлять двигателемъ въ нѣсколько сотъ лошадиныхъ силъ 
безъ риска не быть уничтоженнымъ тѣмъ же созданнымъ человѣческимъ 
геніемъ сооруженіемъ. Столкновеніе поѣздовъ-молній, носящихся по всѣмъ 
направленіямъ земного шара, или быстроходныхъ судовъ, перебѣгающихъ 
отъ материка къ материку, неожиданное выдѣленіе съ значительныхъ 
глубинъ гремучаго газа, пробывшаго тамъ въ покоѣ не одинъ геологиче- 
скій періодъ, прорывъ воды въ каменноугольныхъ копяхъ, отважно 
эксплоатируемыхъ подъ дномъ морскимъ неминуемо должны рождать 
внезапныя и гибельныя катастрофы.

ІІока царствовалъ лншь ручной трудъ, пока, по выраженію профес- 
сора СЬеузвоп, работа производилась только съ помощью инструментовъ, 
являвшихся какъ бы непосредственнымъ продолженіемъ человѣческихъ 
конечностей,—рабочимъ легко было ограждать себя отъ несчастныхъ слу-

г) Удостоено Совѣтомъ Горнаго Инстнтута, отъ 26 мая 1904 года, яреміи профессора 
Г. Д. Романовскаго.
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чаевъ. Но въ современномъ кипучемъ круговоротѣ промышленной жизни. 
среди запутанной сѣти колосальныхъ машинъ, малѣйшая неосторожность 
рабочаго обращаетъ покорный механизмъ въ безпощаднаго палача.

Извѣстіе о происшедшей катастрофѣ съ рабочими въ промышленно- 
сти производитъ на общественные классы такое же сильное впечатлѣніе, 
какъ извѣстіе о народномъ бѣдствіи, пожарѣ, наводненіи и т. п., воз- 
буждая общечеловѣческое чувство состраданія къ несчастнымъ жертвамъ 
во всѣхъ безъ исключенія классахъ общества. И у стоящихъ вдали отъ 
промышленности людей, требующихъ нахожденія виновнаго и его нака- 
заыія, хотя таковый подъ часъ и не существуетъ, и у лицъ, непосред- 
ственно къ ней соприкасающнхся, руководіітелей работамп, предпришша- 
телей, техниковъ и т. п., прн видѣ жертвъ, ихъ несчастныхъ вдовъ и 
сиротъ, рождается, изъ искренняго сочувствія къ пострадавшимъ, рев-і 
ностное стремленіе во что бы то ни стало помочь ужасной бѣдѣ.

Долгъ каждаго руководителя работами—предохранять рабочпхъ, по- 
ставленныхъ въ его распоряженіе, отъ всевозможныхъ сяучайностей и 
опасностей. По, несмотря на всѣ мѣры предосторожности, детально разра- 
ботанныя, на правила распорядка, точно исполняемыя, на оборудованіе ра- 
ботъ, самое совершенное,—неожиданно происходятъ несчастные случаи, при- 
чина которыхъ остается необъяснимой, загадочной,—несчастные случаи отъ 
чистой случайности-

Профессіональный рискъ.

Если наблюдать извѣстное число рабочихъ (не слишкомъ огранпчен- 
ное, напр., 100.000 человѣкъ), задолженныхъ въ одной и той же отрасли 
обрабатывающей или добывающей цромышленности, то открывается послѣ 
извѣстнаго промежутка времени наблюденія поразительная регулярность 
въ числѣ ежегодныхъ несчастныхъ случаевъ какъ со смертельнымъ исхо- 
домъ, такъ и безъ него. Становится до очевидности яснымъ, что несчастія, 
по своей природѣ зависящія отъ чистой случайности, управляются ка- 
кимъ-то строго таинственнымъ закономъ, такъ какъ регулярно повторяются 
і і з ъ  года въ годъ.

Разумѣется, неболынія колебанія числа несчастныхъ случаевъ, срав- 
нительно съ сосѣднимъ годомъ, будутъ констатированы такъ же, -какъ н 
постоянная при сопоставленіи статистическихъ свѣдѣній за долгій періодъ 
времени (болѣе 10 лѣтъ) тенденція къ уменыненію количества песчаст- 
і іы х ъ  случаевъ, благодаря всевозможнымъ мѣрамъ предупрежденія, предо- 
хранительнымъ приборамъ, раціональнымъ правиламъ распорядка и т. п.

При несчастіяхъ отъ чистой случайности нѣтъ виновныхъ, а оказы- 
ваются липіь однѣ жертвы опасности, присущей той или пной работѣ,— 
жертвы такъ называемаго профессіональнаго риска.

ІІри ближайшемъ разсмотрѣніи причинъ несчастныхъ случаевъ, среди 
которыхъ можно обнаружить нарушеніе рабочимн правилъ предосторож-



ности, весьма часто проистекающее исключительно отъ неосторожности съ 
ихъ стороны, отъ недостатка вниманія или разсѣянности, вслѣдствіе 
физической усталости, малой умственной развитости, слабой подготовки 
къ тяжелымъ непривычнымъ условіямъ и ко всей обстановкѣ промышленнаго 
труда, нельзя не придти къ выводу, что эта неосторожность является 
лишь однимъ изъ факторовъ несчастія, тогда какъ другимъ, и при томъ 
весьма существеннымъ, остается опасность, кроющаяся въ условіяхъ са- 
мого производства.

Даже самая неосторожность рабочаго, едва ли не въ громадномъ боль- 
шинствѣ случаевъ, является слѣдствіемъ условій работъ.

Находясь постоянно въ опасной обстановкѣ, рабочій невольно привы- 
каетъ къ ней, а эта привычка, въсвою очередь, ослайляетъ его бдитель- 
чость, и безъ того уже ослабленную чрезмѣрнымъ утомленіемъ. Кромѣ 
того, громадное большпнство рабочихъ получаетъ задѣльную нлату, кото- 
рая побуждаетъ ихъ, изъ вполнѣ понятнаго желанія увеличить свой 
заработокъ, къ ускоренію работъ, въ ущербъ самой безопасностн, задѣль- 
ная же плата устанавливается самими предпринимателями ради удешевле- 
нія производства. Противъ неосторожности, наблюдаемой при подобныхъ 
условіяхъ, чрезвычайно трудно бороться какимн то ни было средствами, 
и профессіоналыіый рискъ будетъ всегда существовать даже при самыхъ, 
повидимому, безопасныхъ работахъ, не говоря уже о горнопромышленномъ 
трудѣ, гдѣ профессіональный рискъ достигаетъ значительной величины.

Сравнительную степень опасности работъ въ различныхъ отрасляхъ 
труда можно установить по статистическимъ даннымъ Пруссіи за 1897— 
1900 гг. о количествѣ несчастныхъ случаевъ, приходящихся на каждую 
тысячу задолженныхъ рабочихъ.

Бжѳгодноѳ количе- 
ство несч. случ. на 
1.000 задолж ен .ра- 

бочихъ.
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Въ перевозочныхъ п р е д п р ія т ія х ъ .............................. 14,55
Въ предпріятіяхъ по обработкѣ дерева . . . 12,47
Въ горномъ д ѣ л ѣ ............................................................. 12,38
Въ кам ен олом н яхъ ........................................................12,06
Плаваніе по внутреннимъ в о д а м ъ ............................11,39
Строительное д ѣ л о ........................................................11,31
Сахарные н вииокуренные заво д ы ............................10,72
Военный флотъ (въ мирное время)............................10,70
Сталедѣлательные заво д ы ...............................................9,87

Затѣмъ паиболѣе безопасными являются:

Выдѣлка кож и .....................................................................3,40
Ткацкая промышленность.......................................  3,30
Табачпое производство.................................................... 3 , 1 5
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Указанные коэффиціенты опасности различныхъ отраслей труда всей 
вообще промышленности приводятъ гтри нѣкоторыхъ сопоставленіяхъ къ 
любопытнымъ умозаключеиіямъ общаго характера. Они указываютъ на. 
тотъ фактъ, что тѣ роды промышленности, которые славятся высокой 
степеныо технической и административной организаціи, несмотря даже на 
ббльшую опасность, выгодно отличаются отъ менѣе совершенныхъ отра- 
слей обрабатывающей или доОывающей промышленности. Ііменно успѣхи 
техники и промышленной организаціи благотворно отражаются на общихъ 
условіяхъ жизни рабочихъ и даютъ полную возможность предупреждать 
значительное число несчастныхъ случаевъ.

«
Причины, вызывающія несчастные случаи при работахъ.

Непосредственными причинами несчастныхъ случаевъ бываютъ:
1) Непредтдѣнная случайностъ>; опасность самаго производства, не- 

устранимая нри современномъ состояніи техники.
2) Собственная вина рабочаго, при чемъ слѣдуетъ различать злой 

умыселъ, неосторожность, грубую и легкую, небрежность и неопыт- 
ность.

3) Прямая вина предюринимателя; распоряженія хозяина предпріятія 
или организація производства, которыя неминуемо должны были повлечь 
за собой несчастный случай, напр., принужденіе рабочихъ къ исполненію 
опасной работы, непринятіе безусловно необходимыхъ мѣръ предосто- 
рожности.

4) Вина агентовъ надзора или другихъ довѣренныхъ лицъ предприни- 
мателя (активныя ихъ дѣйствія или бездѣйствіе); въ этомъ случаѣ и на 
предпринимателя падаетъ внна и при томъ вдвойнѣ: за неудачный выборъ 
своихъ представителей (сиіра іп еіі^епсіо) и за недостаточный надзоръ за 
ними (сиіра іп сизіосііешіо).

5) ІІрямая вина сотоварищей по раЬотѣ (ихъ активныя дѣйствія или 
бездѣйствіе).

Для иллюстраціи сравннтельнаго значенія той илн иной причпны 
несчастныхъ случаевъ наиболѣе точнымъ и обширнымъ -статистическимъ 
матеріаломъ слѣдуетъ признать свѣдѣнія, собранныя впервые въ 1887 г. 
въ Германіи Анкетой Вѣдомства Имперскаго Страхованія. Анкета охватила 
319.453 всевозможныхъ промышленныхъ предиріятій съ почти 4-мя мил- 
ліонами рабочихъ, зарегистровавъ до 16.000 несчастныхъ случаевіі, 
смертельныхъ или повлекшихъ неспособность къ труду въ продолже- 
ніе болѣе 13 недѣль. Съ тѣхъ поръ каждый годъ Имперское Страхо- 
вое Бюро въ Германіи обнародываетъ все болѣе и болѣе обширный ма- 
теріалъ, по даннымъ котораго причины несчастныхъ случаевъ распредѣ- 
ляются:
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1887 г. ‘) 1897 г. 2)

1) по чпстой с л у ч а й н о с т н ......................................  43,40% 42,05%
2) по винѣ самихъ п о т е р п ѣ в ш и х ъ .....................  25,94% 29,89%

изъ нихъ:

отъ н е л о в к о с т н ....................................... 16,49%
вслѣдствіе дѣйствій, несогласныхъ

съ предписаніями....................................5,17%
по легком ы слію ..................................  1,98%
вслѣдствіе неупотребленія суще- 

ствующихъ предохранительныхъ
устрой ствъ .......................................  1,76%

вслѣдствіе неприспособленности
о д е ж д ы .................................................... 0,24%

Всего. . . .  25,94%

3) по винѣ предпринимателей............................. 19,76% 16,81%
4) по одновременной винѣ предпринимателя и

р а б о ч и х ъ ............................................................4,45% 4,66%
5) по винѣ товарищей и третьихъ лицъ . . . 3,28% 5,28%
6) по невыясненнымъ прнчинамъ........................3,47% 1,31%

1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 %,

т. е. несчастные случаи, происшедшіе по чьей-либо винѣ, даютъ 53% 
(пункты 2, 3, 4, 5) и относятся къ тому роду несчастій, которыя можно 
было бы избѣжать при болѣе тщательномъ нсполненіи обязанностей 
всѣми задолженными въ пропзводствѣ лицами, а 43,40 % обусловливаются 
чистой случайностью, т. е. неизбѣжною опасностью производства.

Можно спорить, понятно, противъ правильности послѣдняго выраже- 
нія, дѣйствительно ли нельзя избѣжать опасности производства. Одного 
только невозможно отрицать, что несчастные случаи тѣсно, почти исклю- 
чительно, связаны съ условіями производства, и что вина за нихъ падаетъ 
всецѣло на современный строй капиталистическихъ предпріятій. Въ виду 
обширности собраннаго за многіе годы Имперскимъ Бюро Страхованія въ 
Германіи матеріала, какъ по количеству зарегистрованныхъ рабочихъ, 
такъ и по количеству разсмотрѣнныхъ несчастныхъ случаевъ (для 1898 г. 
зарегистроваио 407.522 несчастныхъ случая), ириведенныя статистическія

') АшШсЬе ХасЬгісМеп сіез КеісЪвѵегзісЪепт^запііз, 1890, стр. 199. 
2) Кіеіп. Біе сІеиізсЬе ШЯГаІбіаіізіік Шг 6е\ѵегЪе. 
г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 4. 3
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данныя позволяютъ отчасти въ общихъ чертахъ судить и о томъ, какое 
сравнительно вліяніе на число несчастныхъ случаевъ оказываетъ вина 
того или иного лица, въ интересующей насъ отрасли человѣческаго 
труда, самой опаснон отрасли, именно въ горнопромышленности. Но горно- 
промышленность ведетъ и свою спеціальную статистику и ведетъ ее не 
одинъ десятокъ лѣтъ, такъ что можетъ сама представить собранныя ею во 
многихъ государствахъ свѣдѣнія для подробнаго, съ болѣе спеціальной 
точки зрѣнія, выясненія какъ самыхъ причинъ, вызывающихъ несчастные 
случаи, такъ и ихъ относительнаго вліянія на громадное количество еже- 
дневныхъ жертвъ горнаго труда.

Съ этой точки -зрѣнія раціонально поставленная статистика имѣетъ 
важное значеніе въ дѣлѣ сокращенія несчастныхъ случаевъ, приводя въ 
извѣстность и выясняя всѣ обстоятельства, касающіяся вопроса о безопас- 
ности той или иной горнозаводской работы, проливая свѣтъ на дѣйстви- 
тельное положеніе вопроса о несчастныхъ случаяхъ и указывая какъ 
размѣры потребности въ тѣхъ или иныхъ мѣропріятіяхъ, такъ отчасти и 
наилучшія средства къ ихъ осуществленію.

Статистическія свѣдѣнія о несчастныхъ случаяхъ съ рабочими горныхъ 
предпріятій Западной Европы и Россіи.

Изслѣдованія человѣческой общественной жнзни съ помощью массо- 
выхъ количественныхъ наблюденій, именуемыя сокращенно „статистикой", 
имѣютъ притязанія быть научными изслѣдованіями.

И они, безспорно, являются таковыми, если наблюденія, дѣйствптельно 
массовыя, захватывающія съ возможной полнотой, безъ всякихъ пробѣловъ, 
обширные районы человѣческой дѣятельности на протяженіи значитель- 
наго промежутка временн, чего, кстати сказать, не замѣтно въ нашей 
русской горпозаводской статистикѣ, крайне слабымъ мѣстомъ которой 
является регистрація несчастныхъ случаевъ съ рабочпми на рудникахъ, 
копяхъ и промыслахъ.

Что же касается заиадно-европейскихъ статистическихъ свѣдѣній, 
то степень совершенства нхъ регистраціи и продолжительный безъ пере- 
рывовъ періодъ времени ихъ собиранія (для Франціи, напр., 70 лѣтъ), 
даютъ полную возможность вѣрно судить о количествѣ нострадавшихъ п 
убитыхъ на тѣхъ или иныхъ горнозаводскихъ работахъ, съ достаточноп 
точностыо исчислять ихъ отношеніе къ общему числу задолженныхъ ра- 
бочихъ, а, слѣдователыю, и представлять себѣ общую картину дѣйстви- 
тельности въ вопросѣ о несчастныхъ случаяхъ.

Однако, нужно остерегаться нридавать одно и то же значеніе какъ 
статистическимъ свѣдѣпіямъ о смертпыхъ случаяхъ, такъ и статистикѣ о 
просто пострадавшихъ, т. е. получившихъ тѣ или другія увѣчья. ІІервая
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даетъ полную гарантію своей точности, тогда какъ вторая представляетъ 
значительно меныпую степень достовѣрностн.

Объясняется это тѣмъ, что долгое время за границен ни гіромышлен- 
нйки, ни техники не были въ состояніи, даже при желаніи, строго раз- 
личать, что слѣдуетъ подразумѣвать подъ тяжкимъ или легкимъ увѣчьемъ, 
а тѣмъ болѣе правильно заносить подобные случаи въ соотвѣтствующія 
графы, не говоря о той возможности, которая представлялась предприни- 
мателямъ легче скрыть простое увѣчье, чѣмъ смерть рабочаго.

0  томъ, какъ скрывались увѣчья, ясно показываетъ сравненіе фран- 
цузскихъ статистическихъ оффиціальныхъ свѣдѣній о несчастныхъ слу- 
чаяхъ за періодъ 1883— 1887 гг. съ матеріаломъ одновременно по тому же 
вопросу, собранному спеціальной анкетой. Первыя показали всего несчаст- 
ныхъ случаевъ въ количествѣ 1.959 случаевъ, вторыя—48.345, т. е.почти 
въ 24 раза болыие.

Для того, чтобы статистика могла дать полные результаты, необхо- 
димо, чтобы она давала возможность устанавливать параллели при сравне- 
ніяхъ. Только сравнительная статистика можетъ считаться слугой эконо- 
мической науки. Но для того, чтобы подобное сравненіе было возможно, 
составйтели статистикъ по горному дѣлу должны руководствоваться 
обіцпми, одинаковыми началами не только въ одномъ бассейнѣ, но и въ 
различныхъ государствахъ. Въ противномъ случаѣ, можно впасть въ гру- 
быя ошибки. При сравненіи, напримѣръ, годичной производительности 
угля, нричитающейся на одного рабочаго, при системѣ, свойственной въ 
особенности Англіи, нерѣдко не имѣется никакихъ данныхъ относительно 
числа рабочихъ дней въ году и числа рабочихъ часовъ для каждаго дня. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ число рабочихъ дней въ году 310, въ другихъ— 
300 и т. д. Для правильнаго сравненія необходнмо всѣ результаты при- 
вести къ одной, точно установленной нормѣ. Мы будемъ приводить число 
несчастныхъ случаевъ, падающее на каждую тысячу рабочихъ ежегодно, 
какъ наиболѣе общеупотребительный способъ опредѣленія степени опасно- 
сти работъ.

Статистическія свѣдѣнія, которыя будемъ приводить для выясненія 
дѣйствительной картины вопроса о несчастныхъ случаяхъ, будутъ ка- 
саться, главнымъ образомъ, каменноугольной промышленности, такъ какъ 
число задолженныхъ въ ней рабочихъ несравнимо значительнѣе, чѣмъ во 
всѣхъ остальныхъ отрасляхъ горнаго труда.

Во Франціи, напр., изъ 185 убитыхъ въ 1895 году приходится 
137 убитыхъ на каменноугольныя копи, остальные 48 смертельныхъ слу- 
чаевъ распредѣляются на всѣ металлическіе рудники, каменоломни и т. д.

На каменноугольныхъ копяхъ Францги ') за періодъ отъ 1833— 1900 г. 
число убитыхъ на каждую 1.000 рабочихъ по годамъ распредѣляется:

9 Кеііег. О ітіпиііоп  йез гіздиез 4'ассісіеиіз. Рагіз, 1902 г.
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1850 3,85 1861 4,32 1871 3,07 1881 1,64 1891 1,67

— ■ — — — 1862 2,26 1872 2,32 1882 1,42 1892 0,95

1833 4,47 1853 3,84 1863 2,66 1873 2,22 1883 1,52 1893 0,93

1834 3,76 1854 4,24 .1864 2,43 1874 2,03 1884 1,56 1894 0,85

1835 3,08 1855 3,81 1865 3,20 1875 2,06 1885 1,68 1895 1,19

1836 3,78 1856 3,39 1866 2,62 1876 3,66 1886 1,30 1896 1,30

1837 3.59 1857 3,02 1867 3,62 1877 2,16 1887 1,73 1897 1,07

1838 4,19 1858 2,89 1868 2,56 1878 1,44 1888 1,77 1898 1,07

1839 5,00 1859 — 1869 3,26 1879 1,60 1889 3,01 1899 1,35

1840 4.72 1860 2,73 1870 2,87 1880 1,75 1890 2,58 1900 1,42

Среднее 4,07 3,47 2,98 2,23 1,82 1,18

Число убитыхъ на каменноугольныхъ копяхъ Пруссіи ’) на каждую
1.000 рабочихъ равняется:

г  Число убихы хъ на
' 1.000 рабочихъ.

1861 — 1866   2,17
1867 — 1880   2,46
1881 — 1890   2,45

189 1 ............................................................................... 2,39
1892    1,96
1893   2,24
1894   1,98
1895   2,22
1896   2,24
1897   2,12
1898   2,48
1899   2,11
1900   2,07

Для Бвльгіи 2) число убитыхъ на каждую 1.000 рабочнхъ на каменно- 
уголыіыхъ копяхъ равно:

х) Ѵегип§1искип§еп Ъ еіт  Вег§\ѵогкзЬе<;гіеЪе Ргеиззепз. ХеіІзсЪг. Г. В — Н и. 8 . Ѵ езеа.
3) „Горнозаводскій Листокъ".



НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ ГОРНЫ ХЪ РАБОТАХЪ И БОРЬБА СЪ НИМИ. 3 7

П р г я т и т і Ѣ т н і й  п р п і о л ъ  Ч и С Л 0  с м е Р т н ы х ъдесятилѣтнш  перю дъ. случ_ на 1-0ООраб.

1831 — 1840   3,10
1841 — 1850 . . .    2,97
1851 — 1860   2,93
1861 — 1870   2,60
1871 — 1880   2,45
1881 — 1890   1,99
1891 — 1900   1,40

1 9 0 1 .............................................................................. 1,17

Для Лнгліи ') число смертныхъ случаевъ по годамъ на каменно-
угольныхъ копяхъ распредѣляется:

г  Убиты хъ на 1.000
0ДЬІ' рабочихъ.

1851 — 1860   4,07
1861 — 1870   3,34
1871 — 1880   2,35

188 1 ..............................................................................2,17
1882   2,57
1883   2,27
1884   2,01
1885   2,53
1886   2,04
1887   2,14
1888   1,83
1889   2,09
1890   2,09
189 1 ..............................................................................1,65
1892   1,65
1893   1,71
1894   1,78
1895   1,64
1896   1,62
1897   1,44
1898   1,37
1899   1,37

При чемъ процентъ убитыхъ рабочихъ на поверхности несравненно 
меныне, чѣмъ подъ землей въ горныхъ работахъ, за исключеніемъ послѣд- 
нихъ лѣтъ въ Аіігліи, гдѣ изъ всего числа 1,36 смер. на 1.000 рабочихъ:

на поверхностныя работы п а д а е т ъ ...................... 0,94 человѣка
на подземныя работы п а д а е т ъ ............................0,42 „

) А. К. Залѵуег. Ассійепіз іп шіпез.
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Приведенныя числа до очевидности ясно показываютъ постепенное 
по-истинѣ замѣчательное уменыиеніе числа несчастныхъ случаевъ. Ника- 
кимъ другпмъ образомъ постепенное сокращеніе жертвъ несчастныхъ 
случаевъ не можетъ быть объяснено, какъ только улучшеніемъ, въ самомъ 
широкомъ смыслѣ, условій труда въ каменноугольныхъ копяхъ.

Главнымъ благотворнымъ факторомъ уменыненія несчастныхъ слу- 
чаевъ слѣдуетъ считать заботу о созданіи безопасности въ копяхъ, бога- 
тыхъ гремучимъ газомъ, преимущественно при помощи раціональной вен- 
тиляціи, предохранительныхъ лампъ, безопасныхъ взрывчатыхъ веществъ 
и надлежащаго надзора за состояніемъ рудника.

Достигнутые успѣхи тѣмъ болѣе замѣчательны, что, въ виду проник- 
новенія работамн на бблыную глубину въ нѣдра земли, естественныя 
условія ихъ производства стали болѣе опасными, а ежегодная, достигшая 
грандіозныхъ размѣровъ, добыча каменнаго угля стала вербовать все но- 
выя и новыя кадры горнорабочихъ.

Ростъ добычи за 30 послѣднихъ лѣтъ выразился въ тоннахъ:

Англія. Сѣв. Соед. Шт. Германія. Франція.

1870 Г. . . 112 000.000 33.000.000 34.000.000 13.000.000
1900 Г. . . 219.000.000 260.000.000 108.000.000 35.000.000

Число же рабочихъ, задолженныхъ на рудникахъ и каменоломняхъ 
въ 1900 году равняется, по исчисленіямъ проф. Ье Кеѵе Ригвіег '), 
4.475.355 чел.

По государствамъ они распредѣляются:

Англійскія владѣнія.................................
(въ Англіи, ІІІотландіи и Ирландіи)

Германія........................................................
Соединенные Штаты Америки . . .
Ф ран ц ія .........................................................
Россія..............................................................

:) Веііа^е гиш Оевіг. 2 е іііт § з .
2) По д ан н ы м ъ  „Сборника ст ати сттеск и х ъ  свѣдѣній о горнозаводской промышлен- 

ности въ  Россіи“ н а  рудникахъ , копяхъ и каменоломняхъ было задолжено въ  1900 г. около 
369.600 рабочихъ.

З а  послѣднее десятилѣтіе число горны хъ и горнозаводскихъ рабочихъ въ Россіи по 
тѣм ъ же данны м ъ было нижеслѣдующее:

Годы. Число рабочихъ.
1891 . . . ....... ................................................................  427.387
1892 .................................................................................  443.854
1893 .................................................................................  465.012
1894 .................................................................... .... 472.990
1895 .................................................................................  498.351
1896 ......................................................................... 492.980

2.883.200 человѣкъ 
908.412 человѣкъ 
733.683 человѣкъ 
500.000 человѣкъ 
303.815 человѣкъ 
286.983 человѣкъ 2)
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Австро-Венгрія
Вельгія
Японія
Италія

226.330 человѣкъ 
171.467 человѣкъ 
119.667 человѣкъ 
102.728 человѣкъ

Остальныя государства............................  100.000 человѣкъ

Соотношеніе между числомъ смертельныхъ случаевъ и числомъ 
несчастныхъ случаевъ, повлекшихъ за собой тяжкія шш легкія увѣчья 
или только временную неспособность къ труду, было болѣе или менѣе 
точно установлено въ 1899 году на международномъ конгрессѣ по вопро- 
самъ охраны труда.

Профессоръ Кёііег ’) по статистическимъ даннымъ, спеціально для 
того собраннымъ, показалъ, что на каждыя 10.000 рабочнхъ каменноуголь- 
ныхъ копей приходптся:

Число пострадавшихъ, оставляя легко раненыхъ, т. е. тѣхъ, которые 
потеряли работоспособность на срокъ менѣе 20-ти дней, составляетъ 
356 случаевъ на 17 убитыхъ, или 21. пострадавшій на каждаго убитаго. 
Если взять количество всѣхъ пострадавшихъ, то на каждаго убнтаго при- 
ходится болѣе ста человѣкъ раненыхъ.

И профессоръ Кёііег съ йе Зеппегомъ 2), добросовѣстно изучившимъ 
вопросъ о несчастныхъ случаяхъ на рудникахъ различныхъ государствъ, 
устанавливаютъ, что, „считая вообще для горнаго дѣла одну смерть на 
100 увѣчій, нельзя существенно уклониться отъ истины“. „Цифра умер- 
ніихъ отъ несчастныхъ случаевъ"—говорятъ далѣе они, „какъ единствен- 
ное, вполнѣ точное дапное современной статистики, даетъ возможность 
приблизительно опредѣлить общее число увѣчій, обусловливающихъ вре- 
менное бездѣйствіе“,

Если примѣнить подобный расчетъ къ статистикѣ несчастныхъ слу- 
чаевъ западно-европейскихъ государствъ, то окажется, что онъ болѣе 
или менѣе соотвѣтствуетъ истинѣ, русскія же статистическія данныя, 
взятыя изъ оффиціальнаго статистическаго сборника Горнаго Департамента, 
обнаружатъ при этомъ колоссальную неточность показаній. Такъ, въ

Убитыхъ .........................................................................
Потерявшихъ работоспособность навсегда . .
Тяжело раненыхъ........................................................
Легко р а н е н ы х ъ ............................................ ...  . .

356
1.392

17
9

Годы,
1897
1898

Число рабочихъ. 
. . 547.901
. . 592.510
. . 634 009
. . 715.497

1899
1900 ..........................................................................

5) Каррогі зиг 1а вІаІівІЦие іе з  ассібепіз йи ІгаѵаіІ. 
СЬ. сіе Зеппег. Ьез ассісіепіз йапз Іез шіпез.
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1895 году на копяхъ Донецкаго бассейна увѣчій по числу убитыхъ должно 
было быть 6.200, а по оффиціальнымъ даннымъ значится только 113! 
въ 1898 г. должно было быть 18.600 увѣчій, между тѣмъ зарегистровано 
всего 708; въ 1900 г. должно было быть 21.600 увѣчій вмѣсто 581 оф- 
фиціально показанныхъ и т. д.

Сравнивая данныя въ Россіи за 3 года съ данными германской ста- 
тистики за 5 лѣтъ, г. Кеппенъ *) получилъ слѣдующую разницу въ не- 
выгодную для Россіи сторону вслѣдствіе неполноты статистическихъ 
свѣдѣній.

На 100 пострадавшихъ было убитыхъ:
Въ Германіи. Въ Россіи.

На горныхъ заводахъ................................  0,79 4,7
На каменноугольныхъ копяхъ . . . . 2,97 38,2
На металлическихъ рудникахъ . . . 2,70 36,6
На каменоломняхъ......................................  6,06 44,5

Справедливость мнѣнія о неполнотѣ регистраціи несчастныхъ слу- 
чаевъ подтверждается и тѣмъ обстоятельствомъ, что при собираніи горноіі 
адмнннстраціей свѣдѣній о несчастныхъ случаяхъ по программѣ члена 
Горнаго Совѣта горнаго инженера А. Кеппена админпстрація горныхъ 
предпріятій или совсѣмъ отказывала давать отвѣтъ по программѣ, за не- 
нмѣніемъ данныхъ, или давала отвѣты въ родѣ того, что „несчастныхъ слу- 
чаевъ никогда не было“ (имѣніе Щецно), или „несчастныхъ случаевъ п 
профессіональныхъ заболѣваній замѣчено не было“ („Каменка“, Царство 
Польское) 2).

Подтверждается неудовлетворптельность регистрацін несчастныхъ 
случаевъ и самимъ оффпціальнымъ „Сборникомъ статистнческпхъ свѣдѣ- 
ній о горнозаводской промышленностп въ Россіи“ гдѣ говорится, что 
„рѣзкое увеличеніе общей цифры пострадавшихъ на горныхъ и горно- 
заводскихъ работахъ людей въ 1890 г. (3.753 случая) противъ 1888 и 
1889 гг. (отъ 1.364 до 1.490) объясняется тѣмъ, что нѣкоторые заводы 
и рудникн показали все число пострадавшихъ, включая сюда и самыя 
незначнтельныя увѣчья, между тѣмъ какъ прежде этого не было, и пока- 
зывались только тѣ рабочіе, которые получали наиболѣе серьезныя увѣчья; 
конечно, такая разница показаній умаляетъ достоинство цифръ, въ впду 
чего наибольшей вѣры заслуживаютъ данныя объ убитыхъ“.

Несмотря на указанные недостатки русскихъ статистическихъ свѣ- 
дѣній, ихъ неполноту, неточность и т. п., мы все же ихъ прпведемъ, 
чтобы судить по нимъ, до нѣкоторой степени, о числѣ пострадавшихъ и 
убитыхъ въ той или другой отрасли горнопромышленности; но ими ни-

Ц А. Кеппенъ. 0  предупрежденіи несч. случ. съ рабочими н а  заводахъ  и рудн и кахъ . 
Спб. 1892 г.

!) В ертенсонъ. Санитарно-врачебноѳ дѣло н а  промыслахъ Ц арства Польскаго.
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Т А Б Л И Ц А II.

Число несчастныхъ случаевъ при горныхъ работахъ по разнымъ районамъ Россіи.

4 2  ГОРНОЕ П ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

Г 0 д ы.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1893 .............................. 1048 238 31 191 245 — 63 280 —
1894 .............................. 1131 311 13 227 273 1 64 242 —

1895 .................... . . 1279 288 211 207 267 9 62 235
1896 .............................. 1553 556 165 185 327 8 99 213 —

1897 ................ 1763 665 39 375 399 7 124 154 —

1898 .............................. 2203 548 30 433 681 — 230 281 —

1899 .............................. 3381 557 77 658 896 315 407 471 —
1900 .............................. 3905 565 57 986 1058 245 576 418 —

Т А Б  Л И Ц А III.

Наибольшее количество несчастныхъ случаевъ падаетъ на долю каменноуголь- 
ныхъ копей и распредѣляется по отдѣльнымъ бассейнамъ такимъ образомъ:

ГОДЫ.

Донедкій
бассейнъ.

Польскій
бассейнъ.

Подмосков- 
ный басс. У ралъ. Сибирь. К авказъ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1893. . 76 103 179 38 126 164 4 18 22 1 14 15 — — - - — -

1894 . . 88 117 205 38 160 198 2 — 2 4 6 10 2 14 16 2 — 2

1895. . 62 113 195 38 136 174 1 6 7 4 11 15 - 13 13 1 2 3

1896 . . 83 135 218 37 105 142 3 9 12 — 35 ' 35 — 7 7 0 4 6

1897 . . 89 188 277 58 273 331 — 1 1 2 136 138 2 3 5 — — -

1898 ■ . 251 708 959 64 310 374 — — — 41 41 1 1 2 - — —

1899 . . 139 550 689 56 530 586 1 5 6 4 60 64 5 2 7 — — —

1900 216 581 797 66 827 893 — 10 10 1 72 73 5 13 18 — -
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Т А Б Л И Ц А IV.

Количество несчастныхъ случаевъ на 1000 рабочихъ и количество пудовъ угля
на каждаго убитаго.

Г 0 д ы.
На каждую 1.000 
рабочихъ прихо- 
дится убитыхъ.

На каждаго уби- 
таго цриходится 
пудовъ добытаго 

угля.

1 2 3

1893 ........................................................................ 2,53 3.110.000 пуд.

1894 ............................................................................ 2,65 3.873.797 „

1895 ........................................................................ 2,07 5.240.213 „

1896 ............................................................................ 2,3 4.580.062 „

1897 .......................................................... 2,3 4.529.323 „

1898. . . .................................................. 4,5 2.377.723 „

1899 ............................................................................ 2,4 4.161.517 „

1900 .................................................... 2,5 3.424.747 „

коимъ образомъ нельзя пользоваться ни для обобщеніи, ни для какихъ- 
либо общихъ выводовъ или умозаключеній, ни для опредѣленія, развѣ 
только съ оговоркой, числа несчастныхъ случаевъ, падающихъ на то или 
иное количество рабочихъ или пудъ добытаго полезнаго ископаемаго 
и т. п. за какой бы то нн было промежутокъ временп.

Приведенныя выше свѣдѣнія показываютъ то несоотвѣтствіе между 
чнсломъ убитыхъ и увѣчныхъ, котороѳ нривело насъ къ заключенію о не- 
удовлетворительности регистраціи несчастныхъ случаевъ въ Россіи. Но 
важная роль статистики въ дѣлѣ борьбы съ несчастными случаями—не- 
оспорима, а по сему упорядоченіе регистраціи несчастныхъ случаевъ дол- 
жно считать мѣрой первой необходимости.

Для того, чтобы веденіе регистраціи несчастныхъ случаевъ стало на 
прямой путь, необходпмо, по мнѣнію многихъ компетентныхъ лицъ '), не 
разъ высказывавшихъ свое мнѣніе на страницахъ спеціальной прессы:

1) чтобы горнопромышленники заносили въ книги всѣ безъ исклю- 
ченія увѣчья, поврежденія и пораненія, какъ бы легки н нпчтожны они 
ни были;

2) чтобы для подобныхъ записей имѣлисъ особыя спеціалыіыя 
книги по разъ составленному образцу для всѣхъ безъ исключеній гор- 
ныхъ промысловъ;

')  Бертенсонъ— ій ет .
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3) чтобы врачи обращали вниманіе на вопросъ о занесеніи въ 
особыя кннги всѣхъ безъ исключенія потерпѣвшихъ, обратившихея къ 
нимъ за помощью;

4) чтобы точно было опредѣлено что слѣдуетъ подразумѣвать, подъ 
словомъ „несчастный случай" г);

5) и наконецъ для достиженія дѣйствительной точности въ регистраціи 
несчастныхъ случаевъ нельзя полагаться на одни сообщенія администра- 
ціи рудниковъ, а необходнмо имѣть еще и постоянный контроль надъ ней.

Только тогда, при надлежащей организаціи и добросовѣстномъ ве- 
деніи регистраціи несчастпыхъ случаевъ, можно ждать отъ статистики 
тѣхъ услугъ, которыя она можетъ оказать въ дѣлѣ борьбы съ несчаст- 
ными случаями.

Чтобы бороться успѣшно съ несчастными случаями нужно прежде 
всего знать причины, ихъ вызывающія.

„МШе Ьуроійезез пе ѵаіепі раз ип іаіі“—справедливо замѣтилъ кто-то 
и потому для выясненія причинъ, обусловливающихъ несчастные случаи 
первымъ дѣломъ слѣдуетъ обратиться къ сгатистикѣ, расиредѣляющей 
съ достаточной гарантіей достовѣрности, несчастные случаи по причи- 
намъ, отъ которыхъ они произошли.

Обратимся сперва къ статистикѣ западно-европейскихъ государствъ:

ТАБЛИЦА У.
Количество рабочихъ, убитыхъ въ періодъ 1872— 1900 гг. на каменноугольныхъ

копяхъ Пруссіи 2).

Г 0  д  ы .

Количество убиты хъ на каждую 1.000 подземны хъ рабочихъ.

Обвалы и 
обрушенія.

Гремучій
газъ .

Порохо-
стрѣльны я

работы.
Въ ш ахтахъ.

По разны м ъ 
причинамъ.

1 о 3 4 5 6

1872-1875 ................. 1,28 0,28 0,17 0,75 0,25
1876—1880 . . 1,40 0,39 0,18 0,48 0,37
1881—1885 . . . . 1,43 0,83 0,18 0,42 0,29
1886-1890  ................. 1,34 0,50 0,15 0,29 0,16
1891—1895 ................. 1,20 0,43 0,16 0,34 0,31
1896 1900 . . . . 1,18 0,23 0,13 0,35 0,19

г) Обыкновенно въ настоящ ее время случаи дЬлятся на важ ны е и неваж ны е, смотря 
по свойству поврежденій и обращ ается бблынее вниманіе н а  тяжесть полученнаго рабо- 
чимъ поврежденія, чѣ м ъ  н а  самую причину несчастія. Бы ло бы раціонально в ъ  основу 
раздѣлен ія  н есчастны хъ случаевъ  принять еіце другую норму для онредѣленія, когда не- 
счастны й случай  съ рабочимъ подлежитъ регистраціи или извѣщ енію  правительственному 
надзору; именно слѣдовало бы обращ ать особое вниманіе н а  степень повторяемости не- 
счастнаго случая при дапной работѣ отъ одной и той же причины, хотя-бы  съ точки зрѣ- 
н ія полученнаго поврежденія онъ и казался  ничтожнымъ.

*) А. (іе Керреп. Еіисіе зіаіівііцие виг Іез ассібепів шогіеів.



Т А Б Л И Ц А VI.
Количество рабочихъ, убитыхъ въ періодъ 1861— 1900 гг. на каменноугольныхъ

копяхъ Б е л ь г і и Ц
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Количество убитыхъ на каждую ] .000 лод- 
земныхъ рабочихъ.

Г 0  д ы. Обвалы и 
обруше- 

нія.

Гремучій

газъ.

Порохо-
стрѣльвыя

работы.

Въ
шахтахт

1 2 3 4 5

1 8 6 1 -1 8 6 5 . . ■ ......................... 1,11 0,62 0,07 0,93

1866-1870 ..................... .... . . . 1,20 0,29 0,06 0,85

1871-1875 ...................................... 1,03 0,71 0,08 0,77

1876-1880 ...................................... 0,82 0,56 0,07 0,67

1881-1885 ...................................... 0,95 0,59 0,09 0,09

1886-1890 ................................. 0,79 0,56 0,06 0,27

1891-1895 .................................. 0,73 0,62 0,05 0,27

1896-1900  ................................. 0,65 0,13 0,03 0,18

Т А Б Л И Ц А VII.
Количество, убитыхъ въ періодъ 1873— 1899 гг. на камен.копяхъ А н г л і и  2):

Г 0  Д ЬІ.

Количество убитыхъ рабочихъ на каждую 1.000 
задолженныхъ.

Отъ взры- 
вовъ грему- 
чаго газа.

Отъ обва- 
ловъ и 

обрушеній.
Въ шахтахъ.

По разнымъ 

причинамъ.

1 2 3 4 5

1873-1882 ..................................... 0,65 1,12 0,32 0,47

1882-1892  ..................................... 0,32 1,00 0,19 0,50

1893 ............................................... 0,29 0,75 0,19 0,48

1894 ................................................ 0,56 0,78 0,14 0,31

1895 ................................................ 0,10 0,75 0,17 0,61

1896 .......................................... ..... 0,31 0,76 0,12 0,41

1897 ................................................ 0,03 0,86 0,10 0,50

1898 ................................................ 0,05 0,76 0,11 0,45

1899 ................................................ 0,09 0,75 0,12 0,41

*) яГорн.-Заводск. Лист.“, № 41, 1904 г.
2) ЬеуѣоМ. Зіеіп-ипсі КоЫепГа11-Ѵегип§1йскип§еп іп Когй-ЗіайогИзЫге, ѵоп А. К. Затѵуег.



Т А Б Л И Ц А ѴІЛ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 5 0 -1 8 5 3 -1 8 5 7  - 32.254 21,99 6,81 1,75 3,62 9,52 4,01 47,40
(3 года).

1 8 6 3 -1 8 6 5 -1 8 7 0  . . 58.608 14,75 9,15 0,95 3.48 5,77 — ? —

(7 лѣтъ).

1871 до 1880 . . . 73.798 10,40 6,92 0,97 2,16 4,59 — ? —

1881 до 1890 . . . . 77.255 7,25 8,33 0,42 0,77 2,37 1,86 2,69 23,69

1891 до 19С0 . . . . 101.011 5,81 0,88 0,56 0,29 2,23 2,26 2,19 14,28

Для Россіи въ виду невозможности, вслѣдствіе неполноты и неточ- 
ности оффиціальныхъ статистическихъ даниыхъ, вывести отношеніе не- 
счастныхъ случаевъ на 1000 рабочихъ, приведемъ просто число несчаст- 
ныхъ случаевъ при различныхъ работахъ съ тѣмъ или инымъ исходомъ:

Т А Б Л II Ц А IX.

В Ъ 1 О М Ъ Ч И С Л Ѣ:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Каменноугольныя копи . . 752 8 26 59 181 91 24 56 359 9 9

Желѣзные рудн и к и ................. 461 4 32 26 71 12 25 8 257 3 —

Пріиски золот. и плат. . . . 332 3 12 9 51 5 24 11 203 5 9

Каменоломни .............................. 104 5 9 28 33 5 6 3 14 1 —

Нефтяньіе и соляные про- 
м ы сл ы .................................. 114 1 5 2 20 78 3

Итого въ 1897 г. . 1.763 20 79 123 336 48 81 98 915 19 21

!) Кеііег. Оітіпиііоп (1е8 гівдиез гі ассісіепіз йапз Іеь Іюпіііёгез Ггапраізез йериіз 1833.
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Каменноугольныя копи . . . 959 7 57 83 219 11 19 57 391 93 22

Желѣзные рудники ................. 461 2 36 28 106 15 35 14 210 10 5

Пріиски золот. и плат. . . . 468 2 42 15 97 8 37 16 247 1 3

Каменоломни ............................. 123 5 16 33 23 5 7 8 25 — 1

Нефтяные и соляные про- 
мы слы ....................................... 192 — 1 1 6 9 32 128 12 3

Итого въ 1898 г .. 2.203 16 152 159 446 45 107 127 1.001 116 34

Каыенноугольныя копи . . . 1.352 8 49 81 470 21 39 51 580 44 9

Желѣзные рудники ................. 483 11 43 23 124 14 39 7 183 4 22

Пріиски золот. и плат. . . . 685 — 28 29 127 8 35 11 378 2 67

Каменоломни ............................. 492 5 24 45 42 3 5 5 48 — —

Нефтяные и соляные про- 
мыслы........................................ 369 — 4 10 9 48 293 2 3

Итого въ 1899 г. . 3.381 24 144 178 767 56
0 127 122 1.482 52 101

Каменноугольныя копи . . . 1.791 19 75 139 498 49 99 70 813 11 18

Желѣзные рудники ................. 534 5 41 27 161 9 55 12 215 5 4

Пріиски золот. и плат. . . . 709 2 31 11 173 7 42 14 421 2 6

Каменоломни .............................. 361 3 14 36 78 5 2 6 244 — —

Нефтяные и соляные про- 
мыслы. ................................ ..... 510 — — — 6 8 12 75 419 12 8

Итого въ 1900 г. . 3.905 29 164 213 886 78 210 147 2.112 30 36
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Данныя э т і і  заимствованы изъ оффиціальнаго „Сборника статисти- 
ческихъ свѣдѣній о горнозаводской промышленности въ Россіи“ по из- 
даніямъ 1900, 1901, 19ф2 и 1903 годовъ.

На основаніи изслѣдованій профессоромъ И. А. Тиме протоколовъ 
Бахмутскаго горнаго округа съ 1895 по 1899 г. всѣ несчастные случаи, 
за исключеніемъ не оставившихъ послѣ себя вредныхъ съ продолжитель- 
ііо й  иотерей трудоспособности послѣдствій, расиредѣляются:

Т А Б Л И Ц А X.

1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г..1).

1 2 3 4 5

Отъ обваловъ при подземныхъ 
работахъ ....................................... 29 25 25 21 9

При подземныхъ рельеовыхъ пу- 
тяхъ и бремсбергахъ . . . . 27 18 22 15 7

Прп порохострѣльныхъ работахъ. — 9 5 3 —

Паденіе въ выработки...................... — 3 6 1 1

При ш а х т а х ъ ....................................... 5 2 2 11 3

Отъ различныхъ причинъ . . . . 6 9 5
4

9 5

Всего . . . . . . 67 66 65 60 25

Итакъ, всѣ приведенныя выше статистическія данныя относительно 
горнопромышленности различныхъ государствъ показываютъ, чтб служптъ 
непосредственными причинами несчастныхъ случаевъ, уносящихъ ежегод- 
но массу убитыхъ и „фабрикующихъ" еще большее колпчество изувѣ- 
ченныхъ, калѣкъ п убогихъ.

Настоящимъ бичемъ горнаго дѣла являются несчастные случан отъ 
обваловъ полезнаго ископаемаго и пустой породы. Второе мѣсто по числу 
жертвъ занимаютъ несчастные случаи при подъемныхъ устройствахъ, 
подземныхъ рельсовыхъ путяхъ, въ шахтахъ и бремсбергахъ. Взрывы 
гремучаго газа уносятъ сравнительно меньшее число человѣческихъ жертвъ, 
хотя по силѣ оставляемаго впечатлѣнія, вслѣдствіе гибели прн нихъ од- 
новременно десятковъ и сотенъ людей, во вшшаніи общественныхъ клас- 
совъ занимаютъ первое мѣсто. Затѣмъ идутъ несчастія при порохострѣль- 
ныхъ работахъ, жертвы отъ паденія въ выработки, отъ удушенія вред- 
ными газами при рудничныхъ пожарахъ и отъ другихъ причпнъ, гдѣ 
подразумѣваются иесчастные случаи: отъ наводненія, электрнческихъ то- 
ковъ и т. п.

’) Съ 1 января по 1 мая.
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Приведенныя выше цифровыя данныя, касающіяся
-сударствъ, показываютъ постепенное пониженіе числа несчастнызеь=э*Ш?.У' 

чаевъ, какой бы причиной (за исключеніемъ несчастныхъ „сл^чіщ ^о 
обваловъ въ мощныхъ пластахъ Силезіи) онн обуслов^ны ні# . и 
краснорѣчнво говорятъ о томъ важномъ значеніи, какое ий^тъЭотрф^^.6̂ 6 
къ предупрежденію несчастныхъ случаевъ. ■ _ _

За 50-лѣтній періодъ во Франціи общее число несчастныхъ случйеъъ, 
приходящееся на 1000 рабочихъ, уменьшилось въ три раза, въ Англіи 
за 20 лѣтъ почти въ два раза и т. д.

Законодательное воздѣйствіе въ вопросѣ о несчастныхъ случаяхъ.
Громадное по своей важности значеніе борьбы съ несчастными слу- 

чаями сознано всѣми цивилизованными государствами. И мы видймъ, что 
изъ нихъ одни уже достигли блестящихъ результатовъ въ этомъ дѣлѣ 
урегулированіемъ его законодательными мѣрами, другія еще заняты раз- 
рѣшеніемъ задачи государственнаго воздѣйствія въ этомъ вопросѣ.

Но, помимо государства, и все общество, пзъ чувства гуманности, при- 
нимаетъ энергичныя усилія къ предупрежденію несчастныхъ случаевъ, не 
исключая, понятно, и тѣхъ идущихъ на встрѣчу заботѣ о безопасности 
работъ промышленннковъ, которые помнятъ слова основателя іЧюльгау- 
зенской ассоціаціи Еіщеіі ИоІІГив^а, что „фабрикантъ обязанъ передъ 
своими рабочими нѣчто большимъ, чѣмъ однимъ лишь заработкомъ" :). 
Многіе промышленники, кромѣ того, поняли, что всѣ улучшенія въ поло- 
женіи рабочихъ непремѣнно влекутъ за собой улучшеніе и въ свойствахъ, 
и въ характерѣ труда, ими совершаемаго, а также къ увеличенію выгодъ 
предпріятія и значительному улучшенію взаимныхъ условій существова- 
нія самого предпріятія и рабочихъ.

Въ правительственныхъ распоряженіяхъ различныхъ государствъ по 
вопросу о безопасности труда слѣдуетъ различать постановленія, касаю- 
щіяся вопроса о безопасности жизни и здоровья рабочихъ всей промы- 
шленности вообще, и особыя постановленія, къ которымъ относятся осо- 
быя правила, касающіяся рабочихъ уже отдѣльныхъ отраслей труда.

Къ постановленіямъ первой категоріи въ Россіи принадлежитъ „Уставъ 
о промышленности“.

Въ немъ но § 52 на Губернскія по фабричнымъ дѣламъ Присутствія 
возлагается:

„изданіе обязательныхъ постановленій о мѣрахъ, которыя должны 
быть соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья н нравствениости 
рабочихъ во время работъ и при помѣщеніи ихъ въ фабричныхъ 
зданіяхъ, а также въ отношеніи врачебной помоіци рабочимъ“.

’) (ІіЬоп. Ьез ассісіепіз йи Ігаѵаіі еі Гішіизігіе. Рагіз 1890. 
г о р н .  ж у р н .  1905 . Т . II , к н . 4 . 4
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Къ подобнымъ обязательнымъ постановленіямъ въ настоящее время 
относятся: изданныя въ 1889 году постановленія С.-Петербургскаго сто- 
личнаго Присутствія, постановленія отъ 12 октября 1891 года Владимір- 
скаго по фабричнымъ дѣламъ Присутствія, сдѣлавшіяся обязательными 
съ 1 января 1894 г., и т. д.

Затѣмъ въ Уставѣ о промышленностн, издапія 1893 г., имѣются па-
раграфы §§ 75— 80 „о мѣрахъ предосторожности въ устройствѣ фабрикъ
и заводовъ и при употребленіи паровыхъ машннъ“.

Далѣе въ томъ же уставѣ находимъ требованіе (ст. 128):
„владѣльды заведеній фабричной промышленностн пршшмаютъ мѣры 
къ охраненію благоустройства и иорядка на фабрикахъ“.
Ст. 142 гласитъ, что правила внутренняго распорядка утверждаются 

Окружнымъ Инженеромъ. Они должны заключать въ себѣ:
... 6) опредѣленіе обязанностей рабочихъ по соблюденію порядка и 
благочинія на фабрикѣ, 7) требованія предосторожности при обра- 
щеніи съ машинами, огнемъ и т. д .“....
Такимъ образомъ въ законѣ мы не находимъ никакихъ прямыхъ ука- 

заній на тѣ мѣры, которыя промышленники обязаны принимать для огра- 
жденія безопасности жизни и здоровья своихъ рабочихъ. Онъ предста- 
вляетъ все-цѣло самнмъ владѣльцамъ озаботиться составленіемъ отдѣль- 
ныхъ подробныхъ правилъ для каждаго торгово-промышленнаго предпрія- 
тія, требуя лишь санкціи фабричнаго инспектора или на основаніи п. 5 
ст. 93 Устава Горнаго изд. 1893 г. для горнопромышленностп—Окруж- 
ного Инженера.

Въ постановленіяхъ второго рода, т. е. касающихся отдѣльныхъ от- 
раслей промышленности, въ нашемъ случаѣ горнопромышленности, на- 
ходимъ слѣдующія правительственныя распоряженія и узаконенія.

По Уставу Горному (изд. 1893 г., продолженіе 1895 г.) на окруж- 
ныхъ инженеровъ возлагается (ст. 82) надзоръ за безопасностью горныхъ 
и горнозаводскихъ работъ, и (по ст. 93) въ отношеніи' надзора за соблю- 
деніемъ должнаго благоустройства и порядка возлагается на ннхъ же:

... 3) наблюденіе за исполненіемъ нанимателями и рабочимп правилъ, 
опредѣляющихъ нхъ обязанности и взанмныя между ними отношенія;
4) распорядителыіыя дѣйствія по примѣненію обязатсльныхъ постановле- 
ній, издаваемыхъ Прнсутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ, п надзоръ 
за исполненіемъ с і і х ъ  постановленій...

Присутствія же по горнозаводскимъ дѣламъ (по ст. 160 и 166) 
утверждаются:

„Для высшаго надзора за соблюденіемъ порядка, благоустрой- 
ства и безопасности на частныхъ горныхъ заводахъ н промыслахъ.

На Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ возлагается: изданіе 
обязательныхъ постановленій о мѣрахъ, которыя должны быть соблю- 
даемы для охраненія жизни, здоровья и нравственностп рабочихъ во
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время работъ и при помѣщеніи ихъ въ заводскихъ и промысловыхъ 
зданіяхъ“.
Согласно же Инструкціи по надзору за частной горнопромышлен- 

ностыо по § 30:
„Всѣ лица, занимающіяся горнопромышленными работами на 

какихъ бы то ни было земляхъ, обязаны производить работы такъ, 
чтобы онѣ не представляли опасности для жизни и здоровья рабо- 
чпхъ и сосѣднихъ жителей, равно для строеній и другого имущества 
ихъ, для путей сообщенія, источниковъ минеральныхъ и тѣхъ, кои 
необходимы для снабженія водою населенныхъ мѣстъ. Въ сихъ ви- 
дахъ должны быть соблюдаемы въ частности при производствѣ ра- 
ботъ прилагаемыя прп семъ правила для предупрежденія несчаст- 
ныхъ случаяхъ при сихъ работахъ“.
Существующія Правила для веденія горныхъ работъ и ихъ безопас- 

ности (отъ 1892 г. п дополненія къ нимъ вплоть до 1903 г.) касаются 
слѣдующаго рода работъ:

I) По устройству входовъ въ выработки.
II) По крѣпленію выработокъ.

III) Въ отношенін спуска п подъема рабочихъ прп горныхъ ра-
ботахъ.

IV) По передвиженію людей и грузовъ въ выработкахъ.
V) По употребленію взрывчатыхъ веществъ.

VI) По провѣтриванію горныхъ выработокъ.
VII) По предупрежденію несчастныхъ случаевъ отъ взрывовъ гре-

мучаго газа.
VIII) По предупрежденію опасности и вреда отъ воды.

IX) Въ отношеніи паровыхъ котловъ и машинъ.
X) По предупрежденію случаевъ паденія людей въ выработки.

XI) По отвращенію опасности отъ горныхъ подземныхъ работъ со-
оруженіямъ на поверхности, а также источникамъ мине- 
ральнымъ и питающимъ селенія и города.

XII) По гіроизводству горныхъ работъ на золотыхъ промыслахъ. 
ХІП) 0 работахъ въ каменоломняхъ.
ХІУ) Общія постановленія.
ХУ) По иредупрежденію и тушенію рудничныхъ пожаровъ.

Далѣе идутъ „ГІравила, обязательныя для разработки мѣсторожденій 
посредствомъ дудокъ" отъ 27 апрѣля 1901 г. и подробно разработанное 
дополненіе къ § 4 и § 5 П главы (о крѣпленіи выработокъ) правилъ 
веденія горныхъ работъ отъ 12 іюня 1901 года.

Временныя правила объ унотребленіи взрывчатыхъ матеріаловъ при 
горныхъ работахъ, составленныя во исполненіе Высочайше утвержденнаго 
22 февраля 1880 г. положенія Комитета Министровъ и временныя пра- 
вила о частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ съ многочисленнымп
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дополненіями самого послѣдняго времени, изданы съ цѣлью предупре- 
ждепія несчастныхъ случаевъ и содержатъ мѣры предосторожности, 
касающіяся какъ промышленниковъ, такъ и рабочихъ. ІІаконецъ, къ тому же 
разряду оффиціальныхъ мѣръ охраненія безопасности работъ слѣдуетъ 
причислить обязательныя, касающіяся охраны рабочихъ, постановленія 
присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ, циркуляры Горнаго Департа- 
мента, циркулярныя распоряженія гг. окружныхъ инженеровъ, касаю- 
щіяся охраны рабочихъ.

Всѣ вышеуказанныя правительственныя мѣропріятія, которыя мы 
подробно разсмотрпмъ въ послѣдующихъ главахъ, сравнительно недавно 
вошли въ жизнь.

Нанримѣръ, въ Уставѣ Горномъ 1 8 5 7  года нѣтъ ни одной статыц 
имѣющей отношеніе къ вогіросу о мѣрахъ предупрежденія несчастныхъ 
случаевъ съ рабочими при горныхъ работахъ. Въ этомъ отношеніи за- 
падно-европейскія государства опередили Россію какъ по времени изданія, 
такъ и по совершенству п полнотѣ законодательныхъ постановленій о 
безопасности труда и о надзорѣ за работами.

Во Франціи, уже въ законѣ отъ 21 апрѣля 1810 г., для рудниковщ 
копей и каменоломенъ имѣется § 50, устанавливающій надзоръ за производ- 
ствомъ горныхъ работъ съ точки зрѣнія безопасности рабочихъ, задол- 
женныхъ въ горнопромышленности.

Въ настоящее же время забота въ дѣлѣ охраны труда выразились 
самыми подробно разработанными, отдѣльными для каждой горной работы 
и каждаго района правплами и инструкціями. Среди нихъ слѣдуетъ раз- 
личать правительственныя распоряженія, касающіяся мѣръ предупрежденія 
возможности возникновенія несчастныхъ случаевъ и мѣръ, долженствую- 
шихъ быть принятыми прн происшедшей уже катастрофѣ, для ослабленія 
ея гибельнымъ послѣдствій.

Точно такъ же и въ другнхъ западно-европейскихъ государствахъ су- 
ществуетъ охранителыюе отъ несчастныхъ случаевъ законодательство,. 
нонятно, съ разной степеныо полноты.

Законодательство Сѣверныхъ Американскихъ Штатовъ отличается 
тѣмъ, что общаго для всего государства по интересующему насъ вопросу 
закона не существуетъ. Каждый штатъ имѣетъ свое собственное горное 
законодательство, не считая 18-ти штатовъ, которые его совсѣмъ не 
имѣютъ, въ виду незначительнаго развитія горнопромышленности. Хотя 
законы ‘) разныхъ штатовъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ іі расходятся между 
собой, однако, въ обіцемъ они имѣютъ много тождественныхъ требованій 
и мѣръ, регулирующихъ условія труда.

Если сравнивать горно-полицейское законодатёльство разлнчныхъ

*) Мопоцгарііз оп А тег ісап  8осіа1 Есопотісз. Міпе ЬаЬог аз ге&иіаі есі Ъу Ьа\ѵ іо 
ІЪе Ш ііей  ВіаТез.
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государствъ Езропы и Сосдиненныхъ Штатовъ Америки, касающихся 
охраны жизни и здоровья рабочихъ, то нельзя будетъ не выьести заклю- 
ченія, что во многомъ онн представляются схожими. Имѣютъ они въ пра- 
вилахъ веденія борьбы, напримѣръ, съ гремучимъ газомъ, несчастными 
случаями при порохострѣльныхъ работахъ и т. д. много общаго и съ 
русскими горно-полицейскими постановленіями, при значительномъ ихъ 
отличіи въ полнотѣ и сравнительной давности вступленія въ силу.

Когда при послѣдующемъ изложеніи будемъ упоминать о тѣхъ или 
пныхъ мѣрахъ предупрежденія несчастныхъ случаевъ, будемъ приводить и 
тѣ особенности и дополненія, которыми выгодно отличаются западно- 
европейскія обязательныя постановленія отъ нашихъ. А теперь обратимъ 
вниманіе на тенденцію, крайне слабо проявившуюся въ Россіи, но ярко 
за послѣднее время господсгвующую въ западной Европѣ, тенденцію пе- 
рехода въ вопросѣ объ охранѣ труда отъ чисто административной регла- 
ментаціи къ обязательнымъ постановленіямъ всевозмож.ныхъ корпорацій, 
обіцествъ, ассоціацій горнопромышленниковъ, техниковъ и рабочихъ.

Общественная самодѣятельность въ вопросѣ о несчастныхъ случаяхъ.
Англія первая подала примѣръ возникновенія спеціальныхъ обществъ, 

союзовъ и ассоціацій, преслѣдовавшихъ благую цѣль достиженія бблыпей 
безопасности промышленнаго труда.

ІІервый подобный союзъ владѣльцевъ предпріятій былъ оенованъ въ 
Мапс1іезіег’ѣ въ 1885 г. ‘), цѣль котораго была предупрежденіе взрывовъ 
паровыхъ котловъ. Па материкѣ Европы честь основанія первой ассоціаціи 
принадлежитъ эльзаскому фабриканту Еп§е11-Во1іГи5’у- Имъ въ 1867 году 
вл. Эльзасѣ, въ городѣ Мюльгаузенъ (Миіііаизе), въ сообществѣ съ другими 
мѣстпыми владѣльцами промышленныхъ заведеній, учреждено было столь 
извѣстное въ настоящее время „Мюльгаузенское Общество для преду- 
п])ежденія несчастныхъ случаевъ“. Затѣмъ и въ другихъ государ- 
ствахъ Западной Европы стали постененно возникать многочисленные 
союзы и общества, преслѣдующіе все ту же цѣль предупрежденія не- 
счастныхъ случаевъ, но въ различныхъ отрасляхъ труда и различными 
средствами.

Въ Германіи сильный толчекъ подобнымъ обществамъ далъ Имперскій 
законъ 1884 года о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, ко- 
торый далъ корпораціямъ право издавать обязательныя постановленія 
относительно мѣръ предупрежденія несчастныхъ случаевъ. Несоблюде- 
ніе же подобныхъ постановленій угрожало промышленному иредпріятію 
перечисленіемъ въ высшій по степени риска разрядъ, или, если таковое 
иаходится въ наивысшемъ разрядѣ, то увеличеніемъ, до удвоеннаго раз-

') Каррогі <іѳ М. СЬ. Сотрёге. Соп^гёз іпіегпаііопа] йи ассійепі? йи ігаѵаіі.
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мѣра, взносовъ на покрытіе расходовъ корпораціи, т. е., однимъ словомъ, 
создавалась особенная заботливость объ охраыѣ труда со стороны самихъ 
собственниковъ предпріятій и, слѣдовательно, примѣненіе самоуправленія 
корпорацій на указанномъ поприщѣ значительно облегчало правитель- 
ственному надзору его функціи.

Довольно затруднительнымъ представлялось правительственному над- 
зору всегда установленіе, напримѣръ, тѣхъ предѣловъ, которыхъ не 
должны были переступать обязательныя постановленія объ охранѣ труда, 
пзъ боязнп препятствовать свободному развитію промышленности; тогда 
какъ при существованіи союзовъ или ассоціацій близкое знакомство ихъ со- 
участниковъ со всѣми условіями работъ, съ одной стороны, а съ другой— 
дѣйствительная заинтересованность въ предохраненіи рабочихъ отъ опа- 
сности неминуемо заставляли промышленниковъ прн изданіи обязатель- 
ныхъ правилъ держаться золотой середины.

Наблюденіе за исполненіемъ союзамн или корпораціями выработан- 
ныхъ обязательныхъ постановленій, касающихся предупрежденія несчаст- 
ныхъ случаевъ, корпораціи могли поручать особымъ уполномоченнымъ, 
свободный входъ которымъ во всѣ промышленныя заведенія былъ обез- 
печенъ.

Мюльгаузенское общество, столь прославившееся своей блестящей 
дѣятельностью, послужило, собственно говоря, тою моделью, по которой, 
за исключеніемъ деталей, учреждались все новыя и новыя общества въ 
Западной Европѣ, въ настоящее время густо покрывшія территорію про- 
мышленныхъ центровъ.

Посему не считаемъ лпшнимъ въ нѣсколькихъ словахъ сказать болѣе 
подробно о дѣятельности Мюльгаузенскаго Общества, тѣмъ болѣе, что въ 
Россіи до сихъ поръ не существуетъ ему подобнаго. Дѣятельность всѣхъ 
ассоціацій,подобныхъ Мюльгаузенскому Обществу, давшихъ прямо изумитель- 
ные результаты въ дѣлѣ охраны труда, неминуемо вызываетъ твердое, непо- 
колебимое желаніе возможно скорѣйшаго возникновенія подобныхъ союзовъ 
и въ нашей отечественной горнопромышленности.

Мюльгаузенское Общество ‘), имѣвшее во главѣ со дня основанія до 
1883 г. эльзаскаго промышленника ЕіщеІІе-ВоШша, а затѣмъ его сына, и 
состоявшее первоначально изъ 30 промышленниковъ, которые соединнлись 
съ цѣлыо предугірежденія несчастныхъ случаевъ съ рабочнми, прежде 
всего занялось организаціей правильнаго надзора въ принадлежащихъ 
къ нему торгово-промышленныхъ заведеніяхъ. Въ то же время общество 
обратило вниманіе на слабо развитую въ 70-хъ годахъ предохранительную 
технику. Соучастники его стали работать надъ изобрѣтеніемъ новыхъ 
предохранителыіыхъ приборовъ, надъ ихъ возможно широкимъ распро-

’) А. Кеппенъ. 0  предупрежденін несчастны хъ случаевъ съ рабочимн на заводахъ  ц 
рудникахъ. Спб., 1892 г.
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страненіемъ и съ этой цѣлью прибѣгали къ всевозможнымъ средствамъ. 
Распространяли брошюры, статьи, атласы съ подробными описаніями и 
изображеніями какъ самихъ прпборовъ, такъ и удачныхъ опытовъ надъ 
нііми, дѣлалп доклады, сообщенія среди лицъ, занятыхъ въ промышлен- 
ностн, устраивали выставки этихъ приборовъ и т. д. Раздавали затѣмъ 
преміи и награды какъ пзобрѣтателямъ предохранительныхъ приборовъ, 
такъ и владѣльцамъ, ихъ примѣняющимъ, и устраивали конкурсы на но- 
выя изобрѣтенія.

Техники Мюльгаузенскоіі Ассоціаціи сдѣлали сами массу изобрѣтеній 
въ области предохранителыюй техники, а само общество истратило не 
одну сотню тысячъ франковъ какъ во время опытовъ съ предложенными 
на его конкурсѣ приборами, такъ и на распространеніе ихъ указанными 
выше средствами въ средѣ промышленниковъ.

Для лучшей характеристпки значенія, какое имѣетъ въ настоящее 
время Мюльгаузенская Ассоціація, напомнимъ лишь о томъ, что Герман- 
ское правительство предписало, высоко ставя ея заслуги, фабричнымъ 
ннспекторамъ при посѣщеніи принадлежащихъ къ ассоціаціи торгово- 
промышленныхъ предгіріятій не входить въ разсмотрѣніе устройствъ по 
механической части. Хозяева, представляющіе свидѣтельства обіцества въ 
томъ, что принадлежащія ішъ заведенія находятся въ отношеніи безо- 
пасности въ благопріятныхъ условіяхъ, освобождаются отъ нравитель- 
ственной инспекціи.

Подобная лестная оцѣнка заслугъ ассоціацій, стремящихся къ 
охранѣ труда, не является исключеніемъ для Германіи. И остальныя го- 
сударства Западной Европы, насчіггывающія въ настоящее время множе- 
ство подобныхъ учрежденій во всѣхъ отрасляхъ труда, всегда шлн на 
встрѣчу проявленію въ той или иной формѣ общественной самодѣятель- 
ности въ данномъ вопросѣ.

Обыкиовенно первый толчекъ къ возникновенію борьбы съ несчаст- 
ными случаями давала или какая-нибудь катастрофа, произведшая много- 
чнсленными своими жертвами потрясающее впечатлѣніе на общественные 
классы, или опубликованіе печальныхъ по своимъ даннымъ статистпче- 
скихъ свѣдѣній о несчастныхъ случаяхъ. Затѣмъ, правительству дѣлалось 
соотвѣтственное заявлеиіе кѣмъ-нибудь изъ авторнтетныхъ лпцъ техни- 
ческаго міра или кѣмъ-нибудь изъ представителей народа въ парламен- 
тахъ при поддержкѣ прессы, которая всегда всѣми силами старалась 
способствовать самой широкой постановкѣ затронутаго вопроса и полному 
его выясненію.

Такъ возникли и продолжаютъ возникать по почину Франціи спе- 
ціальныя комиссіи по изученію разныхъ вопросовъ, касаюшнхся умень- 
шенія несчастпыхъ случаевъ отъ той или иной прпчины въ горнопро- 
мышленности.

Извѣстно, что дѣятелыюсть одного лица, какъ бы талаытливо, энер-
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гично и комиетентно оно не было, никогда не сравнится съ коллективной 
дѣятельностью многихъ лицъ, обладающихъ научными познаніями и надѣ- 
ленныхъ опытомъ.

И потому возникновеніе спеціальныхъ комиссій по изученію техни- 
ческихъ вопросовъ, связанныхъ съ несчастными случаями, и по изысканію 
средствъ для ихъ предотвращенія должно быть особенно привѣтствуемо.

Первая подобная комиссія—„Спеціальиая Комиссія по изученію вопро- 
совъ о рудничныхъ газахъ“—была учреждена во Фраиціи въ 1877 году. 
Она имѣла громадное значеніе въ дѣлѣ борьбы съ гремучимъ газомъ по 
принесеннымъ ею результатамъ, о которыхъ будетъ подробно говориться 
въ главѣ о гремучемъ газѣ. Лучшей оцѣнкой ея плодотворныхъ резуль- 
татовъ можетъ служить тотъ фактъ, что изданные ею „Ргіпсірев а соивиі- 
іег ііапв Гехріоііаііоп сіез тіпез а §гі80и“ легли въ основаніе многихъ за- 
конодательныхъ постановленій о гремучемъ газѣ и что, по примѣру Фран- 
ціи, остальныя западно-европейскія государства стали утверждать подоб- 
ныя временныя комиссіи, перешедшія впослѣдствіи въ постоянныя (Ав- 
стрійскій постоянный комнтетъ для изслѣдованія вопросовъ о гремучемъ 
газѣ съ 1899 г.).

Первой послѣ Франціи была Англія, гдѣ въ 1879 г. декретомъ ко- 
ролевы была учреждена подобная комиссія; въ 1880 г. учреждена была 
иодобная комиссія въ Саксоніи, въ 1881 г.—въ Пруссіи и затѣмъ въ 
Австріи. Въ Бельгіи учреждена была первая нодобная комиссія въ 18 79 г., 
въ іюнѣ мѣсяцѣ, а въ іюлѣ того же года учреждена была вторая, 
которой поручено было пересмотрѣть и дополнпть горно-полицейскія 
правила.

Благодаря этимъ комиссіямъ, теперь имѣется цѣлый рядъ капиталь- 
нѣйшихъ трудовъ, касающихся вопросовъ о гремучемъ газѣ, сдѣланъ 
рядъ выдающихся открытій и пзобрѣтеній, облегчившихъ борьбу съ гре- 
мучимъ газомъ, обращено особенное вниманіе на статистику несчастныхъ 
случаевъ, предложенъ цѣлый рядъ инструкцій и правилъ, разсмотрѣнъ 
вопросъ о медицинской помощи и т. д.

Благотворные результаты комиссій о гремзгчемъ газѣ заставили воз- 
никнуть и спеціальныя комиссіи по охранѣ горнаго труда отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ вслѣдствіе другихъ причинъ. Такъ, въ 1878 г. учреждена 
была во Франціп „Спеціалыіая комнссія по нзученію вопроса безопасно- 
сти проволочныхъ рудиичныхъ канатовъ“, въ 1885 г .—въ Англіи „Коро- 
левская комиссія по вопросу о несчастныхъ случаяхъ отъ обваловъ" и 
въ 1891 г .—по вопросу „о взрывахъ каменноугольной пыли“, въ 1879 г .— 
въ Германіи „Прусская комиссія по изслѣдованію обваловъ каменнаго 
угля и нустой породы" II т. д.

Всѣ послѣдующія комиссіи разлнчныхъ государствъ пользовались 
трудами, изысканіями, статистическнми свѣдѣніями, однимъ словомъ, всѣмъ 
матеріаломъ, бывшимъ въ распоряженіи предшествовавшихъ комиссій, но
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отсутствіе связи между работами въ борьбѣ съ несчастными случаями 
всегда чувствовалось, и потому съ 1889 г возникаетъ періодически соби- 
рающійся въ разныхъ городахъ различныхъ государствъ „Междуцарод- 
ный конгрессъ по охраиѣ труда“. Первый конгрессъ 1889 г. засѣдалъ въ 
Парижѣ, послѣдній въ 1902 г.—въ Сёпёѵе.

Блестящій ночинъ, сдѣлаиный Франціей, нашелъ себѣ откликъ и въ 
Россіи. ІІо предложенію засл. профессора Горнаго Института И м п е р а -  
т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II Нв. Авг. Тиме и ироф. Н. ]{. Коцовскаю, вчз 
1900 г. возникаетъ „Постоянная комиссія при Горномъ Ученомъ Комитетѣ 
для систематическаго нзученія вопросовъ, касающихся рудничныхъ га- 
зовъ“ и затѣмъ „Постоянная комиссія при Горномъ Ученомъ Комитетѣ 
для изученія причиыъ несчастныхъ случаевъ на рудникахъ и горныхъ 
заводахъ“.

Если учрежденіе подобныхъ комиссій въ Петербургѣ, вдали отъ ко- 
пей и рудниковъ, немного затрудняетъ рѣшеніе разлпчныхъ вопросовъ, 
связанныхъ съ практическимъ дѣломъ, въ виду отсутствія практиковъ, 
непосредственно руководящихъ работами, за то здѣсь имѣется больше 
средствъ для вырѣшенія ч ііс т о  теоретическихъ, научныхъ вопросовъ о 
несчастныхъ случаяхъ іі ббльшая возможность къ обобщенію всѣхъ ма- 
теріаловъ, по этому вопросу, доставляемыхъ техниками изъ всевозмож- 
ныхъ горнопромышленныхъ районовъ.

Въ заключеніе скажемъ, что все сдѣланное въ Европѣ по вопросу, 
касающемуся несчастныхъ случаевъ, наукой, въ сообществѣ съ долго- 
лѣтнимъ опытомъ, законодательствомъ, обществомъ и частной иниціативой, 
всегда немедленно дѣлалось достояніемъ всѣхъ интересующихся этимъ 
дѣломъ лицъ. Каждое новое изслѣдованіе въ этой области, новое изобрѣ- 
теніе, новый путь къ достиженію этой цѣли всегда обнародовались въ самомъ 
шпрокомъ кругу лицъ промышленной іерархіи. Средства къ тому были 
крайне разнообразны, и всегда болѣе или менѣе удачиы. Особенно вы- 
дающуюся роль въ этомъ дѣлѣ сыгралп спеціальныя выставки, на кото- 
рыхъ собиралось все, что выработано было въ борьбѣ съ несчастными 
случаями. Первоначально выставки были временными (Берлинская вы- 
ставка 1889 г.); затѣмъ сдѣлались постоянными, но составляли сначала лишь 
частьболѣе обширнаго музея (Вѣнскій музей промышлеііности). Въ данную 
минуту онѣ достигли грандіозныхъ размѣровъ. Примѣръ тому „Постоянная 
выставка учрежденій въ пользу труда въ Шарлоттенбургѣ", близъ Бер- 
лина, вмѣщающая въ роскошно сооруженномъ обширномъ зданіи все, что 
представляетъ собою послѣднее слово опыта и науки въ дѣлѣ борьбы 
съ несчастными случаями въ промышленности.

Значеніе, ей приписываемое, по-истинѣ громадно. Одинъ выборъ мѣ- 
ста для нея рядомъ съ высшей технической школой тому доказательство. 
Выбиравшее его германское министерство внутреннихъ дѣлъ счнтало пе- 
обходимымъ построить музей охраны труда рядомъ съ разсадникомъ выс-
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шаго техническаго образованія, „дабы молодые люди, будущіе ннженеры 
н фабриканты, еще во время своего студенчества, почерпали идеи, отно- 
сящіяся не къ промышленному производству только, но и къ жизни лю- 
дей, занятыхъ въ ней“ .

Въ то же время, находясь вблизн столицы, которую кольцомъ опоя- 
сываетъ, какъ одинъ изъ центровъ прусской промышленности, цѣлая 
стѣна фабрично-заводскихъ трубъ, ІДарлоттенбургская выставка даетъ 
возможность громадному чнслу промышленниковъ и еще бблыиему кон- 
тингенту рабочаго персонала ознакомиться въ совершенствѣ съ современ- 
ной предохранительной техникой. Это ознакомленіе всѣхъ работающихъ 
въ промышленности, стоящихъ и вверху и внизу іерархической лѣстницы, 
въ настоящее время тѣмъ насущнѣе, что съ каждымъ днемъ все болѣе 
и болѣе подтверждается плохо проникающая въ созианіе дѣятелей горнаго 
и фабрично-заводскаго труда нстина,—что предохрангтвльныя устройства, 
неумѣло примѣняемыя, юраздо опасшье, чѣмъ даже полное отсутствіе 
таковыхъ.

Борьба съ несчастными случаями является возможной и плодотвор- 
ной лишь прп точномъ знаніи причинъ, ихъ вызывающихъ. Изученіе при- 
ч і ін ъ ,  обусловливающихъ возможиость возникновенія того или другого 
несчастія, должно предшествовать изысканію мѣръ къ его предотвра- 
щенію. Тема предложеннаго на соисканіе преміи проф. Г. Д. Романов- 
скаго сочиненія какъ разъ подтверждаетъ только что сказанное, ибо 
предлагаетъ сперва изслѣдованіе „причинъ, вызывающихъ несчастные 
случаи при горныхъ работахъ“, а затѣмъ—„средствъ для ихъ предупре- 
жденія“.

Въ предлагаемомъ сочиненіи, касающемся несчастныхъ случаевъ въ 
горнопромышленности, будутъ разсматриваться несчастные случаи, обусло- 
вленные всевозможными причинами, при чемъ сперва будутъ указываться 
въ общихъ чертахъ первоначальныя причины, способствующія вознпкно- 
венію несчастныхъ случаевъ, теоретическія нзслѣдованія и практическія 
наблюденія, касающіяся усугубляющихъ каждое несчастіе условій, а за 
тѣмъ будутъ излагаться извѣстныя въ настоящее время средства іі 
раціональнѣйшія мѣры въ борьбѣ съ несчастнымн случаямп, съ указа- 
ніемъ дѣйствительнаго положенія вопроса о предохранптельной техникѣ 
на русскихъ и иностранныхъ рудникахъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



0 ТЕРМИЧЕСКОМЪ РЕЖИМЪ «ЕЛІІоГі ІІОКЕРХІІОСТІІ къ с іін ;ш  съ  
ГЕОЛОГИЧЕСКІПІІ! ІІРОЦЕССАМІІ.

Л. А н. Я ч е в с к а г о.

В в е д е н і е .
„Ьа зиррозіііоп <1’ип іеи сепігаі езі ех ігёте- 

т е п і апсіеппе еііѳ гетопіе реиі ёіге аих ргетіегз 
іет р з  ёе 1а сіѵііізаііоп. ЕНе а Іліигпі 1е Гопсі йе 
диеічиез-ипез йе ГаЫез Нопі: 1е §епге Іш таіп  
а ёіё Ъегсё ёапз зоп епГапсе“.

Согсііег. М ет. <1. ГАсаІ. і .  8с. Н. Ргапсе. Т. VII, 
р. 473.

„Ьа сЪаІеиг а§'іі сіе 1а т ё т е  тап іёге ёапз 
1е ѵі«1е, ёапз Іез ЯиЫез еіазіі^иез еі сіапз Іез
т а ззез  ІіяиіЯез ои зоіігіез; еііе п’у  ргора§е яие
раг ѵоіе (і'іггаЯіаііоп, т а із  сез ейеіз зепзіЫез ЯіІГе- 
гепі зеіоп 1а паіиге йез согрз".

Роигіег. Оеиѵгез. Т. I., р. 31.

Двадцать лѣтъ тому назадъ, во время изслѣдованій въ Забайкаль- 
скоіі области, мнѣ впервые пришлось ознакомиться съ такъ называемою
в ѣ ч н о  ы е р з л о ю  п о ч в о ю.  Явленіе это сильно завладѣло моимъ
вниманіеыъ и мнѣ уже давно казалось, что въ наукѣ значеніе его оцѣнено 
не въ достаточной степени.

Попытки *) бросить нѣкоторый свѣтъ на это явленіе не удовлетво- 
ряли меня, и я съ неизмѣннымъ ннтересомъ слѣдилъ за всѣмъ тѣмъ, что 
въ той пли иной мѣрѣ могло расширить и исправнть мои сужденія по 
этому вопросу.

Осеныо 1903 г., изучая условія образованія рѣчного льда, я позна-

0  Ячевскій, Л. „0  вѣчно мерзлой почвѣ въ Сибири". „Извѣстія Имп. Русск. Гео- 
граф. Общ.“. 1889, стр. 341. „Зам ѣтка о геотермическихъ наблюденіяхъ въ  Сибири“. Ѵег- 
Ьапсіі. сі. КиззізсЪ—КаізегІісЪеп МіпегеІо^ізсЪеп ОезеІзсЪаЦ. ВЯ. 31. 8. 161. Профессоръ 
А. И. Воейковъ сдѣлалъ  миѣ честь, н апечатавъ  обстоятельныя извлеченія изъ этихъ ста- 
тей въ  Р е іегташ Г з МіЦЪеіІип^еп и въ  МеіеогоІо&ізсЪе 2еіізсЪгіП. Въ этомъ послѣднемъ 
ж урналѣ (XXII ЯаЪг^ап^, 1895) вкрались опечатки: моя фамилія напечатана „Яасегезку", 
мѣста наблю деній „КиЪеколѵа“ и „КетІзсЪик" назван ы  „КгеЪеколѵо" и „КегиізсЪир1' .
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комнлся съ работами ТЬ. Нопіеп’а '). Работы эти показали мнѣ условія тер- 
мическаго реясима земной поверхности въ ихъ настоящемъ свѣтѣ. При- 
чпна существованія вѣчно мерзлаго слоя стала мнѣ совершенно понятною. 
Но уразумѣніе, іто крайней мѣрѣ на мой взглядъ, иричины существованія 
вѣчно мерзлаго слоя создало цѣлый рядъ новыхъ умозрительныхъ заклю- 
ченій, заставившихъ въ данныхъ геотермики искать ихъ провѣрки.

Къ веснѣ 1904 года заключенія, выросшія на почвѣ повторнаго про- 
смотра относящейся сюда литературы, сложились въ вполнѣ законченныя 
формулы, и я счелъ возможнымъ подѣлиться ими съ товарищами по 
Минералогическому обществу.

Вопросъ, замкнутый иервоначально въ узкихъ рамкахъ вопроса о 
вѣчно мерзлой почвѣ, разросся въ вопросъ, затрагивающій основы чуть 
лп не всѣхъ отдѣловъ геологическихъ знаній.

Во время своей работы я нерѣдко испытывалъ обидное чувство не- 
возможности постигнуть нѣкоторые отдѣлы съ тою долею критической 
увѣренности, которая въ глазахъ автора гипотезу превращаетъ въ удо- 
влетворяющую его, хотя временно, истину. Я убѣдился, что затронутые 
мною вопросы и по своей природѣ, и по объему превосходятъ силы 
одного человѣка. Разработка ихъ должна стать достояніемъ многихъ.

Ляйэль своимъ авторитетомъ наложилъ какъ бы запретъ на попытки 
искать объясненія геологической жизнн земли въ области геогенетическихъ 
гипотезъ. Но ироніею судьбы наша геологическая мысль неизмѣнно живетъ 
н питается Кантовскою или даже Декартовскою геогеніею.

Если сдѣланныя мною сопоставленія и попытки дать нѣкоторымъ 
геологическимъ ироцессамъ новое освѣщеніе и объясненіе будутъ спо- 
собны зародпть активное недовѣріе къ сущёствующимъ и меня лично 
неудовлетворяющимъ гипотезамъ, то цѣль своей настоящей работы буду 
считать достигнутою.

Г Л А В А 1.

0 б щ і я понятія.
Представленіе о тепловомъ режимѣ земной поверхности было уста- 

новлено еще въ 1807 году знаменптымъ французскнмъ ученымъ Роигіег 3) 
п оно удерживается въ ыаукѣ безъ измѣненія п въ настоящее время.

По словамъ Коигіег, поверхностный слой земли получаетъ тепловую 
энергію изъ трехъ источниковъ: 1) изч> нѣдръ земли доставляётся оста- 
точная теплота, какъ результатч> постепеннаго охлажденія первоначально

1) Ногаёп Тіі.: а) ВосІепрЬувікаІізсІіе ип(1 теіеогоіоціасііе ВеоЪасЫтщеп т і і  Ъезошіегег 
ВегііскзісЫЩ ітц сіез МасЫТгозірЬаепотепз. Вісіга® іііі каппасіот о і Ріпіапсіз паіиг осЬ Гоік 
НеГі 54. 1894. Ъ) Бег ііЩіісЪе \Ѵ агтеитзаІ2 іга Восіеп ипсі сііе АѴагціезігаЫип^ г\ѵізсЬеп. 
Н іт т е і чпсі Бгсіе. НеізіпдГогз. 1897.

-) Ропгіег. М етоіге зиг іез іетрегаіигез сіи ціоЪе іеггезіге еі сіев езрасез ріапеіаігез. 
М бтоігез сіе ГАса етіесігоуаіе сіез зсіепсез. Т. VII (1827 ап.), р. 569.
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раскаленной массы земли; 2) изъ мірового пространства съ разбросанными 
въ немъ планетамн п звѣздами, удѣляющпми землѣ часть своей теплоты, и
3) отъ солнца.

Количество теплоты, отдаваемой иѣдрами земли ея поверхности, Н апп  ■) 
опредѣляетъ въ 54,2 граммъ—калоріи въ годъ на квадратный сантиметръ 
поверхности. Количество теплоты, доставляемой землѣ планетами, звѣздами 
н луною Ьап^іау оцѣниваетъ тысячными долями малой калоріи въ годъ, 
тоже на квадратный сантиметръ поверхности земли.

Солнце доставляетъ землѣ въ теченіе года на квадратный сантиметръ 
на экваторѣ 481750 гр. калорій. Изъ этихъ данныхъ явствуетъ, чтовъте- 
пловомъ режимѣ земной поверхности господствующимъ началомъ является 
солнечная теплота. Чтобы образно представить количество теплоты, получае- 
мой поверхностью земли изъ разныхъ источниковъ, удобно послѣдовать 
примѣру Апщ П , Н а п п 'а  и др. и воспользоваться вычисленіемъ толщины 
слоя льда, какой эти количества теплоты способны превратить въ воду. 
Внутренняя теплота земли можетъ расплавить слой льда толщиною въ
7,7 мм.; теплота же, доставляемая солнцемъ поверхности землп на 
экваторѣ, расплавитъ слой льда, 'толщиною въ 65,67 метра, т. е. почти 
въ десять тысячъ разъ болыпе.

Вторымъ предетавленіемъ, установившимся крѣпко, если не въ наукѣ, 
то, во всякомъ случаѣ, во всѣхъ руководствахъ геологіи и геофизики, 
является представленіе о томъ, что теплота, доставляемая солнцемъ зем- 
ной поверхности, проникаетъ въ глубь землп только на нѣкоторую незна- 
чительную ея глубпну. Ниже этой глубиыы годовыя колебанія темпера- 
туры атмосферы на температурѣ почвы не отражаются. Далыпе полагаютщ 
что глубина залеганія индифферентнаго слоя, т. е. слоя, на которомъ годо- 
выя колебанія температуры воздуха не отражаются, лежитъ на экваторѣ 
или между тропикамп близко къ поверхности земли; съ возрастаніемъ же 
широты—глубина залеганія постепенио увеличивается и поверхность слоя 
съ такъ называемою постоянною температурою образуетъ эллипсоидъ, за- 
ключенный въ земной эллипсоидъ, но обладающій болыпимъ сжатіемъ, 
чѣмъ сжатіе земли 2).

Третьимъ, точно такъ же общепринятымъ, положеніемъ является призна- 
ніе стаціонарнаго термическаго состояиія, т. е. признаніе, что земная кора 
теряетъ въ теченіе года столько же теплоты, сколько и получаетъ ея ).

4. Напп. ЬеЬгЪисІі 4ег Меіеогоіо^іе. Ьеіргі§. 1901. 8 . 22.
3) ѲііпіЬег. 8 . НапйѣисЬ 4ег 'ѲеорЬузік. 8іий§'агі, 1897. В<1. I* На стр. 329 данъ  чер- 

тежъ, наглядно поясняющій это положеніе. Въ представленіи ВізсЬоГа, если нейтральный 
слой въ 22° К. па экваторѣ находится почти на самой поверхности земли, то па сѣверномъ 
полюсѣ глубина залеган ія  слоя такой же температуры будетъ 3.151 футъ. (Оіе ЛѴагшеІеЬге <1ез 
Іппегп ипзегз Вгбкогрегз. 8. 175).

3) Воейковъ, А. Метеорологія. Спб. 1903 г. Указы ваю  на Воейісова, к акъ  на автора. 
касавіпагося вОпроса въ  самое послѣднее время.



Изложенныя выше представленія о тепловомъ режимѣ земной поверх- 
ности, зародившіяся почти сто лѣтъ а) тому назадъ, требуютъ на нашъ 
взглядъ нзвѣстной провѣрки.

Столѣтіе, истекшее со времени первыхъ обобщеній Гоигіег, не про- 
шло безслѣдно: оно дало намъ цѣнные матеріалы въ видѣ непосредствен- 
ныхъ наблюденій падъ температурою глубокихъ и поверхностныхъ слоевъ 
земли, мы научились измѣрять температуру глубинъ океановъ и сумѣли 
проникнуть съ термометромъ въ высокіе горизонты атмосферы. Независимо 
отъ накопленія наблюденій, за это время кореннымъ образомъ измѣнились 
наши взгляды на природу явленій тепла и холода, и невольно напраши- 
вается вопросъ о примѣненіи этихъ новыхъ воззрѣній къ тепловымъ 
явленіямъ, происходящимъ какъ на земной поверхности, такъ и на нѣко- 
торыхъ глубинахъ нашей планеты.

Ііридерживаясь исторической послѣдовательности, мы прежде всего 
займемся данными о тепловомъ режимѣ глубокихъ нѣдръ земли, а вслѣдъ 
за этимъ результатами наблюденій надъ температурою поверхностнаго, 
почвеннаго слоя и надъ температурою морей.

Г Л А В А II.

Краткій историческій очеркъ развитія геотермики. Обзоръ данныхъ по 
геотермикѣ.

Въ 1827 году Согчііег 2) п Мипске 3) дали, независимо другъ отъ 
друга, обзоръ данныхъ по геотермикѣ, извѣстныхъ до начала ихъ работъ. 
По словамъ Согйіег, первыя наблюденія были сдѣланы около половины 
восемнадцатаго столѣтія въ рудникахъ (Ііготащіу во Франціи. Согйіег 
имѣлъ въ своемъ распоряженіи дашіыя болѣе чѣмъ изъ сорока рудни- 
ковъ и число иаблюденій было около трехсотъ.

Мипске приписываетъ особое значеніе наблюденіямъ ТгеЬга въ руд- 
никахъ Саксоніи, произведеннымъ въ періодъ съ 1806 по 1815 годъ. Без- 
спорно, однако, рѣшающее значеніе въ области наблюдательной геотер- 
мики принадлежитъ работамъ Сопііег, обставившаго свои наблюденія до- 
ступною въ его время точностью и критически разобравшаго пмѣвшійся 
въ его распоряженіи фактическій матеріалъ.

6 2  ЕСТЕСТВЕННЫЯ Н А уКИ , ИМЪЮЩІЯ ОТНОНІЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДТіЛУ.

Ц Мемуаръ Роигіег въ  сокраіценномъ видѣ былъ н ап ед атан ъ  въ  1824 г., въполном ъ 
объемѣ онъ появился въ М ётоігез (іе 1'Аеасі. Коуаіе і е  Ргапсе въ  1827 г. Въ этомъ послѣд- 
немъ Роигіег указы ваетъ , что въ архивѣ академін хранится его работа, представленная 
въ  концѣ 1807 года, въ которой онъ вопросы геотермики подвергаетъ математипескому 
ан ализу .

2) Согіііег, Ц. М ет. й. ГАсай. К. йез зсіепсез сіе Г іпзіііи і сіе Ргапсе. Т. VII (1827), 
р. 473.

3) I. 5. Т. ОеЫег’3 Рѣузікаіізсііез \ѴогіегЪис)і. Вй. III. 8. 970 (Ьеіргід. 1827).
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Въ 1837 году напечатана обширная работа ВізсйоВа ’), посвященная 
нзученію теплового режима земли во всемъ объемѣ этого вопроса. Візсіюі 
не ограничился собраніемъ и разборомъ извѣстнаго до него матеріала, ио 
самъ положилъ начало систематйческимъ наблюденіямъ надъ температу- 
рою поверхностнаго слоя почвы и ввелъ экспериментальный методъ въ 
изученіе вопроса. Мы имѣемъ въ виду его опыты съ базальтовыми ша- 
рами и наблюденія надъ ихъ охлажденіемъ.

По предложенію Т1юшзоп’а, Британская Ассоціація учредила осо- 
бѵю комиссію по собиранію данныхъ по геотермикѣ г). Секретаремъ ко- 
миссіи былъ избранъ проф. I. Б. Еѵегеіі, руководящій ея работами и въ 
настоящее время. Комнесія опубликовала двадцать два отчета.

Участвующій въ работахъ комиссіи проф. РгезБуісѣ 3), пользуясь 
отчасти матеріаломъ, собраннымъ комиссіею, опубликовалъ въ 1885 году 
сводныя таблицы, обнимающія весь фактическій матеріалъ по геотермикѣ 
по 1884 годъ. Многосторонняя обработка матеріала дѣлаетъ его работу 
одною изъ руководящпхъ въ области геотермики. Для цѣли, преслѣдуе- 
мой въ настоящей статьѣ, она дала много готоваго матеріала.

Въ 1896 году вышла изъ печати книга Випкег’а 4), на долю кото- 
раго выпало пропзвести первыя точныя наблюденія надъ температурою 
земли въ глубокой 8регпЬег§’ской скважинѣ. Випкег сопоставилъ по 
1894 годъ данныя, по своимъ достоинствамъ болѣе или менѣе сравни- 
мыя съ наблюденіями въ 8регпЬег§’ѣ. Если къ настоящему перечню ка- 
пптяльныхъ работъ въ области фактической геотермики прибавимъ из- 
слѣдованія 8іаріРа 5) въ С.-Готтардскомъ туннелѣ и работы Вескег’а 6) въ 
рудникахъ Сотзіоск’ской жилы, то этимъ мы можемъ закончить перечень 
главнѣйшихъ исторически—литературныхъ моментовъ въ области факти- 
ческой геотермики 7).

Собираніе фактовъ изъ областн геотермики немногимъ опередило 
теоретическую разработку вопроса.

Ц ВізсЬоі, 6 . Б іе ХѴагтеІеІіге Яез Іппегп ипзегз Егсікбгрегз. Ьеіргі^. 1837.
) Въ работѣ Согсііег есть указан іе . что въ  1825 году париж ская академія н аукъ  по 

предложенію Еар1асе’а  образовала комиссію, которой, наряду съ изученіемъ земного магне- 
тизма и давленія воздуха, поручила изученіе вопроса о температурѣ нѣдръ земли. Отчета 
о трудахъ комиссіи я спеціально не искалъ, указан ій  же на ея труды нигдѣ не встрѣтилъ.

3) РгезЦѵісЬ, I. Оп 1Іш1ег§гоип(1 Т етрегаіигез. РгоссесЬщрз о і іЬе К оуаі Зосіеіу. Ѵоі. 
ХЫ. № 246.

4) Бипкег, Е. ІІеЪег сііе ІѴ агте і т  Інпег 4ег Егсіе. 8 іиіі§-агі. 1896.
р  8іаріГ. біисііеп ііѣег сііе \ѴагтеѵегіЬеі1ип§ іп 4еп ОоііЬагсІ. Вегп. 1877.
6) Вескег, 0 . <Зео1о§у о і іЬе Сотбіоск Ьосіе аші ІЬе ХѴазЬое сіізігісі. ХѴазЬіи§іоп. 1882.
’) Проф. Еѵегеіі въ  послѣднемъ отчетѣ (Верогіз о і іЬе ВгііЬізЬ аззосіаііоп. 1901) 

отмѣчаетъ сильный интересъ къ  геотермикѣ въ средѣ геологовъ 6ео1о§. 8игѵеу II. 8 . N. А., 
и что N. Н. Б агіоп уже нѣсколько лѣтъ  собираетъ данны я для составленія изогеотерми- 
ческой карты  Соединенныхъ Ш татовъ С. Америки. Проф. Еѵегеіі’у  случайно не была еіце 
извѣстна, изданная І)агіоп’омъ еще въ 1898 г., геотермическая карта С. и 10. Дакоты. ТЬе 
А тег ісап  Іоигп. о і Зсіепсе. СЬѴ (1898), р. 161. Я не цитирую здѣсь цѣлой массы другихъ 
работъ, на которыя будетъ указано ниже, при разсмотрѣніи спеціальиыхъ отдѣловъ вопроса.



Гоигіег, въ одномъ изъ своихъ мемуаровъ, отмѣчаетъ, что при своей 
разработкѣ аналитической теоріи теплоты онъ постоянно имѣлъ въ виду, 
какъ конечную цѣль, термическіе вопросы земли.

Фурье воображалъ, что земля представляла сильно нагрѣтое тѣло, 
попавшее въ холодное міровое пространство, и, исходя изъ такого по- 
ложенія, изучалъ ходъ термическихъ ироцессовъ. Для насъ существенное 
значеніе пмѣетъ положеніе Гоигіег, что въ нашу эпоху земля находится въ 
такомъ состояніи, что ея внутренняя теплота можетъ отражаться на темпера- 
турѣ поверхности только въ весьма ничтожной степени, н она самое боль- 
шее можетъ повышать среднюю температуру мѣста на 7зо° стоградуснаго 
термометра. Гоигіег признавалъ стаціонарное тепловое состояніе земли.

Кромѣ того, Гоигіег полагалъ, что земля въ области малыхъ широтъ 
получаетъ значительное количество тенлоты отъ солнца, что эта теплота 
передается большпмъ шпротамъ, изъ которыхъ уже, путемъ излученія, пе- 
реходитъ въ міровое пространство.

Термическіе вопросы земли составпли предметъ теоретической раз- 
работки другого знаменитаго французскаго математпка Роіззоп^а !). Его 
математическое изложеніе вопроса, вслѣдствіе недостаточности моихъ по- 
знаній по математикѣ, для меня недоступно. Роі880і) за исходную точку 
своихъ разсужденій беретъ иное состояніе земли, чѣмъ Гоигіег. Онъ до- 
пускаетъ, что земля представляетъ холодное тѣло, движущееся со всей 
солнечной системой въ безконечномъ міровомъ пространствѣ, обладающемъ 
въ различныхъ частяхъ различныМи температурами; она періодически по- 
падаетъ то въ теллыя, то въ холодныя области. Нагрѣвшись въ теплыхъ ча- 
стяхъ мірового пространства, она теряетлз пріобрѣтенное тепло въ холодныхъ.

По словамъ Роіз80п’а, данныя наблюденій надъ температурою земли 
не идутъ въ разрѣзъ съ подобнымъ допущеніемъ. Если предположпть, 
что температура мірового пространства мѣняется отъ +  100° до— 100°, 
п что земля въ теченіе милліона лѣтъ совершаетъ какъ бы полное 
качаніе маятнпка, т. е. переходитъ отъ +  100° до— 100° и вновь возвра- 
щается въ область съ температурою +  100°, то расчетъ показываетъ, 
что максимумъ температуры долженъ господствовать на глубинѣ около 
7000 метровъ и величина его можетъ превышать температуру поверхно- 
сти на 107° С. Отъ этой глубпны далыпе по направленію къ центру тем- 
пература постепенно должна понижаться, и на глубинѣ 60000 метровъ 
вліяніе температуры мірового пространства перестаетъ быть замѣтнымъ. 
Роіазоп полагаетъ, что настоящее положеніе земли въ міровомъ простран- 
ствѣ соотвѣтствуетъ миннмальной его температурѣ.

Формулы, данныяГоигіег и Роіззойомъ, для опредѣленія двнженіятепло- 
выхъ иотоковъ и количества теплоты, стоятъ внѣ всякой зависимостн отъ 
теоретическихъ воззрѣній на прпроду самаго явленія теплоты, п, несмотря

0 4  ЕСТЕСТВЕННЬІЯ НАУКИ, ИМТ,ЮЩШ ОТНОШЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДѢЛУ.

Ц Роівзоп 8 . Б. Тііёогіе шаіііёш.аіідие сіе 1а сЬаіеиг, Рагів 1835.
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на то, что со времени Еоигіег7а и Роіззопа эти воззрѣнія кореннымъ об- 
разомъ нзмѣнилисъ, ихъ формулы остались неприкосновенными. И въ на- 
стоящее время, при разработкѣ вопросовъ, относящихся какъ до темпера- 
туры поверхностнаго слоя почвы, такъ и болѣе глубокихъ частей, поль- 
зуются ихъ обобщеніями.

Въ сущностп всѣ позднѣйшія попытки обработки фактическаго ма- 
теріала по геотермикѣ сводятся къ выводу эмпирическихъ коэффиціен- 
товъ, величины которыхъ примѣнимы только въ весьма ограниченныхъ 
нредѣлахъ. Въ теоретическомъ познаніи вопроса мы остановились болѣе 
или менѣе на концепціяхъ Роигіег, Согсііег и ВізсйоГа; какъ извѣстно, взгляды 
РоізвоіГа пе нашли себѣ сторонниковъ.

Но въ распоряженіи только что названныхъ четырехъ изслѣдователеіі 
имѣлся очень ограниченный фактическій матеріалъ. Если руководствоваться 
хронологическою таблицею РгезіѵѵісІГа, обнпмающею 231 станцію, то Візсйоі 
могъ воспользоваться данными только 29 '), при чемъ наибольшая глубина, 
до которой въ то время достигали наблюденія, не превышала 1712 футъ, 
т. е. 521,9 метра, и она относится къ серебросодержащему руднику 
Оиапахиаіо въ Мексикѣ, расположенному на абсолютной высотѣ около 
2020 метровъ 2).

Ниже уровня океана наблюденія не простирались далѣе 350 метр. 
(мѣдные и оловяные рудники ОаІсоаШ въ СопіѵѵаіГѢ). Въ распоряженіи 
ВізсйоГа были наблюденія только для одной буровой скважины, именно 
для скважины Ргедпѵ около Женевы, глубина которой не достигала 
полныхъ 200 метровъ.

Эти немногочисленныя сопоставленія болѣе чѣмъ наглядно доказы- 
ваютъ на какомъ ограниченномъ и въ количественномъ, и въ качествен- 
номъ отношеніи матеріалѣ было построено и передано патомству предста- 
вленіе о неизмѣнномъ возрастаніи температуры съ глубиною.

Всѣ позднѣйшія наблюденія, какъ это безъ оговорокъ и возраженій 
иризнается наукою, подтвердили сдѣланное болѣе ста лѣтъ тому назадъ 
заключеніе.

Какъ отмѣчено выше, РгезілѵісіРомъ собранъ фактическій ма- 
теріалъ по 1884 годъ. Вч> его таблицахъ, расположенныхъ въ хронологи- 
ческомъ порядкѣ, 8регепЬег§’ская скважина занимаетъ 144 мѣсто. Такъ какъ 
абсолютное значеніе наблюденій въ этой скважинѣ достаточно извѣстно, 
то, прибавпвъ къ даннымъ РгезіѵѵісЬ’а наблюденія 8сЫайеЬасЬ’ской и Ра- 
гизсЬоѵѵііг’ской скважинъ, можно бы сказать, что все существенное по фак- 
тической геотермикѣ прннято во вниманіе.

!) Сог4іег даетъ  нѣскалько болынее число станцій.
2) РгезіѵѵісЬ, Комиссія Вгіі. Аззос. и амѳриканскіе источники даю тъ глубины  въ  фу- 

гахъ, температуры в ъ  градусахъ Фаренгейта; у  другихъ авторовъ, какъ, напр., Бипкег, мы 
имѣемъ дѣло съ градусами Реомюра; въ настояіцей статьѣ глубины даются въ  метрахъ, 
температуры въ градусахъ Цельзія.

горн. ж у р н . 1905. Т. II, кн. 4. 5
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Тѣмъ не меыѣе, такъ какъ сводки данныхъ, подобныя таблицамъ 
Ргезйѵісіѣа, значительно облегчаюгь оріентировку, то я счелъ умѣстнымъ 
подобрать и весь новын матеріалъ почти до конца 1904 года.

Источниками послужили отчеты Британской ассоціаціи, библіографія 
въ ГогізсѣгіПе йег РЬузік (въчастности РЬузік йег Егйе и Козтізсііе Рііузік) 
и указанія въ Хеиез ЛаІігЪіхсіі і'. Міпегаіоще, Оеоіоще ипсі Раіаеопіоіоуіе. Ука- 
занія этихъ справочныхъ изданій, за очень незначительными исключеніями, 
провѣрены по первоисточникамъ. Таблица I (стр. 66—76) составлена примѣ- 
нительно къ первой таблицѣ покойнаго Ргезі\ѵісЬ а и дополнена двумя 
графами, одною для ноказанія географическихъ координатъ точки на- 
блюденія и другою—графою для величины геотермическаго градіента.

Чтобы поставитъ настояіцую таблицу въ органическую связь съ та- 
блицею Рге8і\ѵіс1і’а, взятъ и очередной его номеръ.

Я не предполагаю, что моя таблица совершенно исчерпываетъ 
новѣйшія наблюденія надъ температурою глубокихъ нѣдръ земли, 
но думаю, что наблюденія сколько - нибудь существеннаго значенія 
не могли ускользнуть отъ моего вниманія. Прибавлю, что меіщ особенно 
интересовали наблюденія надъ темнературою глубокихъ горизонтовъ въ 
малыхъ широтахъ, затѣмъ въ Австраліи и вт. южной Африкѣ, но соот- 
вѣтственныхъ данныхъ я не нашелъ. 0 томъ, какъ пополнить недочетъ 
моей работы въ этомъ отношеніи, будетъ сказано ниже.

Обозрѣвая весь фактическій матеріалъ по геотермикѣ, мы прежде всего 
должны остановиться на глубинѣ, на какую мы проникли въ нѣдра земли.

Для наиболѣе глубокихъ скважинъ можно составить слѣдующую 
таблицу:

Наиболыная глубина рудниковъ и каменноугольныхъ копей не пре- 
вышаетъ 1500 метровъ ’).

Если величину глубины, на которую мы проникли въ иѣдра земли, 
сравнить съ величиною ея иолуоси, то для насъ станетъ ясно, что мы 
проникли на глубпну менѣе 1/3200 (Аггііепіиз) этой полуоси.

Въ нашихъ глазахъ должно получить внолнѣ реальный смыслъ вы- 
раженіе, если не ошибаюсь Оііліііега, что всѣ наши найболѣе глубокія 
скважины это только легкіе уколы эпидермы земли.

0  Каменноугольныя шахты въ Бельгіи, въ  Монз и 5-іе Непгіеііе 1200 м.—Рудникъ 
Таш агаск, на Верхнемъ озерѣ 1493 метра.—Ш ахты Пршпбрамскихъ рудниковъ нѣсколько 
болѣѳ 1,200 метровъ. (Вег§ ип<1 Н ийептаеипізсЬе 2еііип§ 1903. 8. 15).

8регепЪег§ . . .
ЗсЫ асіеѣасІі . . .
Рагизсѣотіг , .

Глубнна.

1268 метр.

РіПзЬиг^. 
ГІортъ ѣаскзоп

1236 „
1959 „
1703 „
833 „
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Мы нерѣдко прибѣгаемъ къ эстраполяціи, какъ къ законченному 
пріему обобщенія, но въ отношеніи сужденія о темнературѣ нѣдръ земли 
размахъ экстраполяціи превосходитъ допуіценія, позволительныя для точ- 
ной наукп.

Чтобы образно представить себѣ значеніе допускаемой нами экстра- 
поляціи, мы возьмемъ слѣдуюіцій примѣръ. Вообразимъ, что мы двигаемся 
отъ ГІарижа по параллели на востокъ. Проѣхавъ два километра, мы за- 
крываемъ глаза и поставимъ себѣ задачею на основаніи точныхъ наблю- 
деній на протяженіи двухъ километровъ начертить картину рельефа мѣст- 
ностн до Урала. Конечно, такая экстраполяція, такая постановка вопроса 
будетъ безъ замедленія признана фантастическою. Само собою разумѣется, 
что и наши представленія о температурѣ и природѣ глубокихъ частей 
земли, основанныя на наблюденіяхъ до глубины 2 километровъ, не лишены 
элемента широкаго произвола.

Оцѣнка геотермическихъ данныхъ должна быть произведена съ точкп 
зрѣнія распредѣленія ихъ по земной поверхности.

Эту оцѣнку облегчаютъ II, III и IV таблицы РгеяІхѵісіГа, гдѣ геотер- 
мическій матеріалъ расположенъ по политическимъ единицамъ.

По даннымъ Ргез1дѵісѣ’а, дополненнымъ, приведенными въ нашей та- 
блицѣ, можно составить таблицу географическаго распредѣленія геотерми- 
ческихъ данныхъ:

Европа: А н г л і я ..............................................
Франція и Б е л ь г і я ......................
Австрія, Германія и Швейцарія.
Италія...................................................
Россія...................................................

Азія: С и б и р ь .............................................
Я п о н і я .............................................
И н д ія ......................  . . . .

А ф р и к а ..............................................................
Америка С..............................................................
Америка Ю............................................................
Австралія ..............................................................

Хотя настоящая таблица съ достаточною наглядностыо рисуетъ гео- 
графическое распредѣленіе фактическаго геотермическаго матеріала, тѣмъ 
не менѣе, для убѣдительности нашихъ соображеній, оказалось не лпшнпмъ 
представить его еще графически на особой карточкѣ земной поверхности.

На картѣ (Табл. 1) очень мелкаго масштаба, въ мѣстахъ сравнптель- 
наго накопленія фактическихъ данныхъ, отдѣльныя красныя точки соот- 
вѣтствуютъ иногда цѣлымъ грунпамъ станцій, отдѣльно же стоящія, какъ 
напр., у Якутска, у Петербурга, отдѣльнымъ наблюденіямъ.

111 станцій. 
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Изучая карточку, невольно приходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Весь, с к о л ь к о -н и б у д ь  зн а ч и те л ь н ы й  въ ко л и ч ествен н о м ъ  

отнош еніи, м а те р іа л ъ  о тн о си тся  къ  с ѣ в е р н о м у  полуш арію .
2) Въ сѣ вер н о м ъ  п о л у ш а р іи  гео т е р м и ч е с к ія  н аблю д ен ія  оиу- 

скаю тся  на югъ только въ  одной точкѣ, именно, въ  Ропсіісііег^у 
(Индія) до 12° с. ш. На сѣ в е р ѣ  они не п е р е х о д я т ъ  п а р а л л е л и  62е 
(Я кутскъ). Г л ав н ая  ихъ  м асса расп о л о ж ен а  м еж ду 30й и 50° с. ш.

3) Въ ю жномъ п о л у ш ар іи  всѣ  н ем н о го ч и сл ен н ы я  наблю де- 
н ія  относятся  къ  п о я су  м еж ду 20° и 40° ю. ІИ.

4) Э к в ато р іал ь н а я  об л асть  ш ириною  въ 32° л и ш ен а  к ак и х ъ  
бы то ни было наблю ден ій  надъ  тем п ер ату р о ю  н ѣ д р ъ  земли. 
Г е о те р м п ч е ск ія  н аблю ден ія  ие были п р о и звед ен ы  въ с. полу- 
ш ар іи  выш е 62° с. ш., а въ  южномъ выш е 40° ю. ш.

5) Н еобходим о п ри зн ать , что к о л и ч ество  наблю ценій  н адъ  
тем п ературою  гл у б о к и х ъ  н ѣ д р ъ  земли очень огран и чен о , что 
наблю ден ія  эти р асп р ед ѣ л ен ы  по п о в ер х н о сти  зем ли чрезвы - 
чайно неравн ом ѣ рн о , что н аи б олѣ е и н тересн ы я части  земцой 
п оверхн ости  л и ш ен ы  в с я к и х ъ  наблюденій и, н ак о н ец ъ , что сдѣ- 
ланн ы е и зъ  ни хъ  вы воды  мы, строго  говоря , не и м ѣ е м ъ  п рава  
р а с п р о с т р а н я т ь  на в е с ь  зем ной  ш аръ.

ІІерейдемъ теперь къ разсмотрѣнію величины термическаго градіента.
Газсматривая II, III и ІУ таблицы ГгезВѵісІГа и таблпцу, приведен- 

ную въ настоящей работѣ, легко замѣтить существенныя колебанія въ ве- 
личинахъ градіента. ГгезѣхѵісЬ установилъ три средііія величины граді- 
ента, а именно:

для каменноуголышхъ рудниковъ . . . 24,1 метра на 1°С.
„ металлическихъ рудниковъ . . . . 20,6 „ „ „
„ буровыхъ скважинъ . . . . . .  24,3 „ „ „

Для четырехъ наиболѣе глубокихъ скважинъ, именно, ЗрегепЪег^ской, 
ЗсЫаііеЪасІГской, Гагизс1ю\ѵіі2’кой и ГіШЪиг^ской получены средніе гра- 
діенты 33,04, 35,46, 31,82 и 39,4 метра.

Опредѣленія температуры земли какъ въ скважинахъ, такъ п руд- 
никахъ представляютъ значительныя техническія затрудненія, и степень 
точности, какой достигаютъ при этихъ наблюденіяхъ, значительно ниже 
той, какую мы обыкновенно предъявляемъ къ физическимъ измѣре- 
ніямъ а).

Э Температуру какъ  глубокихъ горизонтовъ земли, так ъ  и почвеннаго слоя опре- 
дѣляю тъ обыкновенно ртутными термометрами, соотвѣтственно измѣненными и приспо- 
собленными. Для опредѣленія температуры почвы на разны хъ глубинахъ ВесдиегеІІеТі дру- 
гія лица давно съ успѣхомъ употребляютъ термоэлектричеекія пары. РоІП) прпмѣнилъ тотъ 
же принципъ для глубокихъ скважинъ и его наблюденія въ  скважинѣ ЗаиегЪгипп сдѣланы 
при помощи „телетермометра" (ЕІекігоіесІпшсЪе 2еіІ8с1ігіІі. 1890. 8 . 684).
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Для РагизсЬоѵѵіігАкой скважины НепгісЬ ‘) вычислилъ вѣроятныя по- 
грѣшности иоказаній термометра.

При 6-1 наблюденіяхъ по даннымъ теоріи вѣроятности погрѣшность:

0,9° могла встрѣтиться 1

0,7° 99 4
0,5° 99 9
0,4° 99 99 16

о 'к
) о

99 99 22
О о о

99 99 12

Такія величины погрѣшностей могутъ въ значительной мѣрѣ отра- 
зиться на опредѣленіи промежуточныхъ величинъ градіента, но для сред- 
нихч  ̂ величинъ градіента значеніе ихъ не можетъ быть замѣтнымъ.

Среднія величины градіента варьируютъ однако въ весьма шнрокихъ 
предѣлахъ, иревосходящихъ возможныя погрѣшности.

ІІользуясь главнѣйше новѣйшими данными, мы можемъ отмѣтить, что 
М. Ьеѵу для скважинъ МасЬоІез и СЬаггаоу даетъ. 14,4 и 26,0 метра.

Градіентъ для шахтъ на СотзіоскѴжой жилѣ составляетъ 18 мет- 
ровъ, въ РіИ5Ьиг§’ѣ онъ достигаетъ 39,4 метра.

Въ Бразиліи въ округѣ Міпав Оегаез его величина 86 метровъ, а в ъ  
рудникѣ 8а]опіа 42 п 55,5 метра.

Въ мѣдныхъ рудникахъ на Верхнемъ озерѣ, по опредѣленіямъ \ѴЬеі- 
1ег’а н А^аззіга, онъ можетъ достигать 122,8 метра, а по новѣйшимъ опре- 
дѣленіямъ Бапеа, онъ составляетъ все-таки 69,2 метра.

Величины градіента колеблются въ значительныхъ предѣлахъ не 
только въ мѣстностяхъ болѣе и менѣе удаленныхъ другъ отъ друга, но 
эти колебанія свойственны и градіентамъ для одной и той же скважины. 
Въ цитированной работѣ НепгісІГа даны наблюденія для скважиньі Раги- 
зсЬоѵѵііг черезъ каждые 31 метръ. Прирортъ температуры на эту верти- 
кальную величину колеблется въ предѣлахъ отъ 0,1° до 2,7°, т. е. не 
укладывается въ предѣлы указанныхъ выше возможныхъ погрѣшностей 
наблюденій. Въ рѣзкой формѣ это выражено для скважины Надиепаи, 
изученной БаиЬгёе, гдѣ градіентъ колеблется отъ 8,2 до 12,2 м., а гра- 
діентъ для промежуточныхъ глубинъ достигаетъ 105,3 м.

Вопросу объ уклоненіяхъ величинъ градіента отъ средней „нормаль- 
ной“, около 30 метровъ, поевятилъ очень обстоятельную работу Вгапсо 3). 
Онъ приводитъ 6 скважинъ (ЫеиЯеп, ОЬегзігіііеп, 8и1г, РесЬеІЬгопп, Ма- 
сЬоІез н ОЪегкипігепЬаизеп), для которыхъ величина средняго градіента

’) НепгісЬ Р. ИеЬег ТетрегаіигѵегЬаІіпівзе іп с1еп(Во1іг1осЬ Рагизсііоіѵііг. 2еіІ8с1ігііі йіг 
ргакііасііе 6ео1о§іе 1904. 8 . 310.

2) Вгапсо \Ѵ. Оіе аивзещелѵйІіпІісЬе Ѵ Ѵ агтеш паЬте і т  ВоЬгІосЬе ѵоп КепіТеи еіс. ДаЬ- 
гсвЬеТіе сіез Ѵегеіпз і. ^ а іш к и п с іе  іп \Ѵ іігіеші ы р . П !7 . іаіігр;. 53. 8 . 28.
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колеблется въ предѣлахъ отъ 11,1 до 1 6 , 1  метра. Онъ принялъ во вни- 
маніе и обратныя уклоненія величинъ градіента и приводитъ примѣръ 
мѣдныхъ рудниковъ на полуостровѣ Кеіѵееішѵ. Вгапсо отмѣчаетъ въ сква- 
жинѣ РесІіеІЬгопп неизмѣнную температуру въ 21° на протяженіи всеіі 
промежуточной глубины въ 47 метровъ. \Ѵегѵеке для скважины ОЬег- 
кгеиігііаизеп, для которой средній градіентъ равенъ 16,2 метра, даетъ ве- 
личины частныхъ градіентовъ отъ 1,5 метра до 24,4 метра.

Въ шахтахъ Когшапп, СотЬіпаііоп на Комстокской жилѣ замѣчается, 
что въ ней мѣстами съ глубиною температура не возрастаетъ, а, напро- 
тивъ того, среди поясовъ съ высшею температурою встрѣчаются поясы 
съ низшей. Явленіе это повторяется часто.

Примѣръ полнаго отступленія отъ обыденно принимаемыхъ нормъ 
представляютъ термическія отношенія въ ртутныхъ рудникахъ Идріи, 
ТЬ. ЗсЬеішрЙи^ иМах Ноііег ]), на основаніи своихъ наблюденій, дали кар- 
тину положенія изогеотермическихъ линій какъ по различнымъ горизон- 
тамъ рудника, такъ и въ вертикальныхъ разрѣзахъ. Ихъ карты показы- 
ваютъ, что на абсолютной высотѣ около 200 метр. находится ограничен- 
ный очагъ высокой температуры, и что по всѣмъ направленіямъ отъ 
этого очага температура горныхъ породъ понижается. Въ центрѣ очага 
она достигаетъ 27е С., а на периферіи падаетъ до 12°. На вертикальныхъ 
разрѣзахъ мы имѣемъ Слой съ температурою въ 18° С., залегающій глубже 
чѣмъ слой съ температурою въ 26° С. Болыиая ось обслѣдованнаго ими 
рудничнаго прострайства достигаетъ 700 метровъ, а горизонтальная ось 
очага высокой температуры не многимъ болѣе 50 метровъ. ІІриводимыя 
авторами наблюденія надъ температурою горныхъ породъ на разныхъ го- 
ризонтахъ за время съ 1890 по 1897 годъ, хотя не достаточно точны, 
указываютъ, однако, на неизмѣнносаъ во времени общихъ термическихъ 
отношеній въ рудникѣ.

Еще лучшій примѣръ неустойчивости величииъ градіента иа незна- 
чительномъ даже участкѣ земной поверхности представляютъ данныя 
ПагіогГа 2) для штатовъ Гіакоіа, который нашелъ уже возможнымъ дать 
интересную синоптическую карту величинъ градіента. Въ южной и сѣвер- 
ной БакоѴѢ, на поверхности приблизительно въ 100 т. кв. километровъ, 
величины градіента колеблются въ предѣлахъ отъ 9,5 метр. до 24,6 метра, 
при чемъ точки, въ которыхъ эти величины достигаютъ крайнихъ своихъ 
предѣловъ, находятся др^гъ отъ друга въ разстояніи не болѣе 50 кило- 
метровъ.

П рям ы м ъ вы водом ъ изъ  вы ш еи злож ен н аго  я в л я е т с я  заклю че-

]) 8сЬеітрі1и§ ТЬ. ипЯ НоІІег Мах. Т етрегаіигтеввип^еп  і т  (ДіескзіІЬегЬецрѵегк ѵоп 
Ы гіа. Зіістт^вЪегісЫе Яег К. А касіетіе йег ХѴіззепсЬайеп. ѴѴіеп 1899. СХІІІ Вй. АМЬ. II а, 
8 . 950.

г) Б агіоп N. Н. О еоіегтаі Ц аіа Ггот Беер А гіезіап ЛѴеІІз іп іЬе О акоіаз. ТЬе 
А тегісап  іоигп. оі. 8сіепсе. 1898, р. 161.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, тш. 4. 6



ніе, что и на о сн ован іи  того о гр ан и ч ен н аго  ф а к т и ч е с к а го  мате- 
р ія л а , каки м ъ, мы р а с п о л а г а е м ъ  въ н а с т о я щ е е  врем я, н е л ь зя  
у тв ер ж д ать , что гр а д іе н т ъ  я в л я е т с я  величиною  б о л ѣ е  или  м ен ѣ е  
постоянною , и что т е м п е р а т у р а  зем ли  по м ѣ р ѣ  у г л у б л е н ія  не- 
п р е р ы в н о  и н еи зм ѣ н н о  в с е г д а  в о зр а с та е тъ .

Извѣстно, что законъ возрастанія температуръ нѣдръ земли пыта- 
лись выразить аналитически.

ІІараболитическая формула, данная Бипкеѣомъ:

Т  — 7,18 +  0,01298572 $  — 0,00000125791 -8 '),

въ которой Т —температура на глубинѣ #, приводила къ тому, что на 
глубинѣ 5162 футъ должна была господствовать температура 40,7° К. 
Это былъ максимумъ температуры, какой получается при пользованіи этой 
формулой. Съ увеличеніемъ глубины температура должна падать и на 
глубинѣ 10874 футъ, она должна быть равна 0°. Непгісѣ ’*) оспаривалъ 
правильность формулъ ВипксНа, и его заключеніе, что абсолютная вели- 
чина градіента по мѣрѣ углубленія возрастаетъ, и далъ свою формулу въ 
видѣ прямолинейной функціи.

Т =  0,00744925 $ + 1 2 ,2 7 3 .

Випкег и НоНепгоіЬ 2) защищали правильность выраженія возраста- 
нія температуры съ глубиною при помощи параболической формулы. 
Споръ о томъ, какъ возрастаетъ температура въ глубь земли, слѣдуетъ 
ли она закону прямолинейной функціи, или закону функцін параболпческой 
могъ быть умѣстнымъ тогда, когда не обращалось внпманія на возможныя 
и нынѣ въ изобиліи намъ нзвѣстныя т. наз. аномаліи, и когданаблюденій было 
слишкомъ мало, чтобы можно было оцѣнить абсолютное нхъ значеніе.

Р. НепгісЬ, обработавшій и наблюденія РагийсЬо\ѵіІ2 ’кой скважины, 
находитъ, что ростъ температуры лучше всего укладывается въ формулу 
прямой линіи и даетъ формулу:

Г  =  7,4017 +  0,031424 $.

Въ сущности матеріаломъ для подобныхъ обобщеній могутъ слу- 
жить только наблюденія трехч> скважинъ, именно 8регпЬег§, ЙсЫабеЬасЬ н 
РагизсЬоѵѵШ, но если мы вспомнимъ, что онѣ отстоятъ сравнительно не да- 
леко другъ отъ друга, что онѣ находятся въ аналогичныхъ географпче- 
скихъ и геологическихъ условіяхъ, если мы дальше вспомнимъ данныя 
скважинъ Эльзаса, скважинъ Эасоіа, то для насъ станетъ ясно, что 
найденныя аналитическія выраженія, пріуроченныя къ крайне ограничен- 
ному фактическому матеріалу, широко примѣняемы быть не могутъ.

р  НепгісЬ. Р. ЧеЪег <ііе Т етрегаіи геп  іп ВоЪгІосЪе /и  8регеиЬег§' еіс. Кеиез ІаЪгЪисЪ I. 
Міпега1о§іе, 0§ . ипЪ. Раіеоп. 1876. 8 . 716.

2) Мепез ІаЪгЪисЪ I. Міпег. 1877. 8 . 590 пп<1 607.

8 2  ЕСТЕСТВЕННЫЯ НА УКИ, ИМѢЮЩІЯ ОТНОШЕНІЕ К Ъ  ГОРНОМГ ДЪДУ.
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Къ этому вопросу мы вернемся еще въ главѣ о стаціонарномъ те- 
пловомъ состояніи земли.

Въ вышеизложенномъ мы исчерпали все существенное, что даетъ 
намъ въ настоящее время литература по фактической геотермикѣ.

Г Л А В А III.

Обзоръ данныхъ о температурѣ поверхностнаго слоя почвы.
А. Оеікіе и 8. Аггйепіиз ‘) утверждаютъ, что въ почвѣ на нѣкоторой 

глубинѣ отъ поверхности земли существуетъ такъ называемый нейтраль- 
ный слой, т. е. слой, на величинѣ температуры котораго не отражаются 
годовыя колебанія температуры на поверхности земли и температуры воз- 
духа. Оеікіе отмѣчаетъ, что въ среднихъ широтахъ такой слой залегаетъ 
на глубинѣ около 60—80 футъ, а Аггііепіий полагаетъ, что глубина зале- 
ганія нейтральнаго слоя рѣдко достигаетъ глубины 20 метровъ.

Подобныя заключенія имѣются рѣшительно во всѣхъ руководствахъ 
по геологіи и физнческой географіи, и если здѣсь сдѣлана ссылка на 
Оеікіе и Аггііепіий’а то только потому, что ихъ трактаты помѣчены 1903 го- 
домъ, а имена авторовъ свидѣтельствуютъ, что это общепринятое, утвер- 
дившееся въ наукѣ положеніе.

Постараемся разобрать, насколько это общепринятое заключеніе прочно 
основано на фактахъ, добытыхъ наблюденіями, и какую опору даютъ ему 
теоретическія наведенія.

Въ декабрѣ 1670 года Саййіпі старшій помѣстилъ въ погребѣ па- 
рижской обсераторіи на глубинѣ 28 метровъ чувствительный термометръ. 
За время до сентября 1672 года колебанія въ показаніяхъ термометра не 
превышали 0,02° 11. 11а основаніи этихъ наблюденій, продолжающихся и 
по настоящее время, пришли къ заключенію, что въ Парижѣ, на указан- 
ной выше глубинѣ, колебанія температуры на поверхности не отражаются 
на температурѣ залегающаго на этой глубинѣ слоя почвы.

Воиййіпдаиіі, въ 30 годахъ прошлаго столѣтія, сдѣлалъ рядъ наблюденій 
надъ температурою почвы въ экваторіальной области между 11° с. ш. и 
5° ю. ш. По его наблюденіямъ, въ указанныхъ широтахъ, уже на глубинѣ 
1 фута господствуетъ постоянная температура, равная средней годовой тем- 
пературѣ воздуха данной мѣстности. (^иеіеіеі сталъ производить въ 1834 г. 
наблюденія надъ температурою почвы въ Брюсселѣ. Въ 1837 г. онъ опу- 
бликовалъ результаты своихъ наблюденій и между прочимъ, иользуясь 
данными наблюденій въ Ес1іпЬиг§’ѣ, Црйа1а’ѣ, 2игіс1і’ѣ, 8ігазЪиг§-’ѣ и Па- 
рижѣ, вычислилъ, что въ названныхъ пунктахъ годовыя колебанія темпе- 
туры въ 0,01° К. будутъ замѣчаться на глубинахъ отъ 58,3 фута (Ейіп-

*) 8 іг АгсйіЬаМ Оеікіе. Техі-Воок оіОео1о§у, Ьогкіоп 1903. Ѵоі. I, р. 60. Зѵапіе АггЬе- 
ліиз. ЬеЬгЬисЬ Зег КовшізсЬеп РЬувік. Ьеіргід 1903. I ТЬеіі. 8 . 278.
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Ьиг§) до 81,0 фута (8ігазЬиг§). (,)иеіе1еі пришелъ къ заключенію, что съ 
пониженіемъ широты мѣста уменыиается и глубина, на которой отражаются 
годовыя колебанія температуры поверхности ').

'ѴѴіІй 2) въ 1878 году доказалъ, что заключенія Воизвіп^аиіі были 
ошибочны, что въ тропикахъ, гдѣ годовыя амплитуды температыры воз- 
духа достигаютъ мипимальныхъ величинъ, эти амплитуды отражаются тѣмъ 
не менѣе въ почвѣ еще на глубинѣ 6 метровъ. Въ общемъ, по его мнѣнію, го- 
довыя колебанія температуры на поверхности могутъ проникать въ почву до 
глубины 33 метровъ, предѣломъ же отраженія вѣковыхъ колебаній онъ 
считаетъ глубину въ 100 метровъ.

Данныя наблюденій надъ температурою почвы, на основаніи кото- 
рыхъ построены вышеприведенныя заключенія, нуждаются въ надлежа- 
щей оцѣнкѣ и эта оцѣнка должна коснуться ихъ въ трехъ отношеніяхъ:

1) Въ отношеніи распредѣленія пунктовъ наблюденій на поверхно- 
сти земли.

2) Въ отношеніщглубинъ, какихъ достигаютъ наблюденія надъ темпе- 
ратурою почвы, и

3) Въ отношеніи ихъ точности и значенія ихъ для изученія термиче- 
скаго режима поверхности земли.

Въ отношеніи географическаго распредѣленія наблюденій надъ тем- 
лературою почвы было бы удобно прибѣгнуть къ графическому ихъ изо- 
браженію, подобно тому, какъ это было сдѣлано для наблюденій надъ 
температурою глубокихъ горизонтовъ. Карточка получилась бы совершенно 
подобная той, какая дана нами выгае.

Наблюденія надъ температурою почвъ производятея въ довольно шн- 
рокихъ размѣрахъ въ Англіи, при чемъ ихъ огранпчиваютъ обыкновенно 
глубиною въ 4 фута 3).—Во Франціи такого рода наблюденіямъ удѣляютъ 
менѣе вниманія, въ Германіи, Австріи, Швеціи они тоже повидимомѵ не 
особенно распространены, въ Россіи покойный Г. Вильдъ широко раски- 
нулъ наблюденія надъ температурою почвы, и за нормальную предѣль- 
ную глубину принялъ 3 ,2м етра4). Въ восточной Индіи имѣется нѣсколько 
станцій, а для Америки мнѣ удалось найти только одинъ циклъ удовле- 
творительныхъ наблюденій для обсерваторіи въ ТасиЬауа.

Пользуясь обширнымъ просмотрѣннымъ матеріаломъ, я составилъ та- 
блицу станцій, дающихъ намъ данныя о температурѣ почвъ. Въ этой 
таблицѣ (II), напечатанной на отдѣльномъ листѣ, станцін расположены въ 
порядкѣ убывающей широты. Въ предѣлахъ 59° с. ш. и до 47° с. ш.

Ц Приведенныя данны я позаимствованы изъ  Вгпві 8с1іті4і. І.еЬгЪисІі йег Меіеогокщіе. 
Ъеір2І§. 1860. и изъ  ОеЫ егв РЬуеікаІісЬез \ѴогіегЬпсЬ. Ьеіргщ. 1838. іі(і. IX. — Болы ная 
часть дан н ы хъ  провѣрена и по первоисточникамъ.

2) ѴѴіМ. Н. В ойепіетрегаіиг іп Хикизе.
3) Обстоятельныя свѣдѣнія можно найти въ статьѣ: МеІіізЬ Н. Зоііе іетрегаіи ге  

^и агіе іу  .Іоигпаі о і іЬе Коуаі теіеого іо^ ісаі Зосіеіу 1899. ѵоі. XXV’, р. 238.
4) В аннари II. 0  температурѣ почвы и т. д. Зап. Имп. Акад. Н аукъ. VIII серія, Т. V.
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списокъ станцій могъ бы быть полнѣе, но данныя этихъ дополнительныхъ 
станцій ничего существеннаго въ освѣщеніе предмета не могли бы внести. 
Что касается станцій къ сѣверу отъ 60° параллели и къ югу отъ 40°, 
то были гіриложены всѣ усилія къ возможно полному ихъ зарегистри- 
рованію. Но списокъ станцій этихъ двухъ послѣднихъ категорій ока- 
зался чрезвычайно ограниченнымъ. Международныя полярныя экспедиціи 
1882—83 годовъ производили наблюденія надъ температурою почвъ, но 
къ сожаленію полный годовой циклъ Дали только станція на Сагастырѣ 
(устье Лены) 5) и финляндская станція 8о<іапку1а ').

Для южныхъ широтъ списокъ станцій обнимаетъ слѣдующіе пункты: 
1Ча§оуа 2) въ Японіи.
ЬаЬог 3) въ Индіи.
])еііга-І)ии 4). „
Л аіриг 5). „
АІІаЬаЬасІ 6). „
Саісихіа ’). „
ТасиЬауа 8) въ Мексикѣ.
Тгеѵапйгиш 9) въ Индіи.
Для южнаго полушарія въ нашемъ распоряженіи имѣется всего 

одна только точка—именно На§ок—и кратковременныя наблюденія 
8іарЙ’а 10) въ юго-западной Африкѣ между 23° 33' и 22° 56' южной 
широты.

Такимъ образомъ въ отношеніи географическаго распространенія на- 
блюденія надъ температурою почвы охватываютъ только незначительные 
участки суши и при томъ сосредоточены только въ области среднихъ 
широтъ сѣвернаго полушарія.

Вторымъ важнымъ моментомъ въ данныхъ о температурѣ почвъ 
является глубина, на которую нростираются эти наблюденія.

Въ нашей таблицѣ даны иовидимому всѣ пункты, для которыхъ эти ве- 
личины достигли максимума. Изъ извѣстныхъ мнѣпунктовъ, для которыхъ на- 
блюденія надъ температурою почвы достигаютъ значителыюй сравнительно

г) Ехріогаііоп Іп іегпаііоааіе сіез гё§іопз роіаігез 1882—83 еі 1883—84. ЕхресШіоп ро- 
Іаіге Ріпіапсіаізе. Не1зш§Тогз. 1886.

2) ОкаДа Т. Оп іЬе І1псіег§гоші(1 Т етрегаіиг а і  1Ѵа§оуа, Зарап. Іоигпаі оГ іііе Меіео- 
го1о§іса1 Зосіеіу о і Ларап 1904 Зер іетЬ ег.

3) Оаііаз \Ѵ. Ь. ЕагіЬ  Т етрегаіиге  оЬзегѵаііопз гесогсіеі іп иррег Іпсііа. Оиагіеі Доиг- 
паі оі Коуаі Меіеогоіо§ісаі 8ос. 1902. ѵоі. ХХѴІІІ, р. 283.

*) ІЬ.
5) ІЬ.
6) ЕІіоі Т оіт. Керогі оі іііе Меіеогоіоду оі Іпсііа іп 1899. Саісиііа. 1891
7) ІЬ.
8) Воіеііп сіеі ОЪзегѵаіогіо А зігопотісо паііопаіо сіе ТасиЪауа Т. I, р. 479.
9) 8сЬтіс1і. Меіеого1о§іе.
10) 8іарі'і. Р. М. ВосІеиіетрегаіигЬео ЪасЪіип§еп т  Ніпіегіапсіе сіег ЛѴаІіізсЪЪау. 8ііг іт§ '8- 

ЬегісЬіе ІѴіеп. А касіетіе 1899. ВД. СХѴІІ АЪіЬ II. а. 8 . 119.



глубины, въ спиеокъ не вошли только наблюденія въ Лиссабонѣ (глуб. до 10 
метр.), такъ какъ оригинада наблюденій въ доступныхъ мнѣ библіотекахъ я 
не могъ найти. Въ списокъ не вошли стариниыя наблюденія въ Боннѣ 
и въ Брюсселѣ, такъ какъ они покрываются болѣе поздними наблюде- 
ніями и оцѣнка ихъ дана уже выше.

Въ таблицѣ нашли себѣ мѣсто:
Эдинбургъ ').
Нагезіоск около\ѴіпсЬезіег’а 2).
Кенигсбергіг3).
Парижъ 4).
Въ нашей таблицѣ прежде всего останавливаютъ на себѣ вниманіе 

два первыхъ ряда цифръ, изъ которыхъ первый даетъ температуру воз- 
духа, а второй температуру поверхностнаго слоя почвы.

Для Сагастыря и для Иркутска, гдѣ годовыя среднія ниже ноля, 
температура поверхности почвы ниже температуры воздуха. Во всѣхъ 
остальныхъ пунктахъ, не исключая и ст. йосіапкуіа (для которой среднія 
годовыя ниже ноля), средняя годовая температура на поверхности почвы 
выше температуры воздуха. Различія между этими величинами не пред- 
ставляютъ никакой закономѣрности. Разница для Павловска представляетъ 
2,2°, для Умани 3,1°, для Нукуса 4,72°, для йаірига 5,7°, для А11а1іаЬа(і’а 
1,1°. Для Сагастыря почва холоднѣе воздуха на 0,29°, а въ Иркутскѣ 
только на 0,2°.

Если мы перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію вертикальныхъ рядовъ 
таблицъ, то замѣтимъ, что и въ вертикальномъ распредѣленіи среднихъ 
годовыхъ температуръ почвы на разныхъ глубинахъ мы не замѣчаемъ 
полнаго однообразія.

Въ Павловскѣ, въ Екатеринбургѣ, въ Калькутѣ и нѣкоторыхъ другихъ 
пунктахъ температура, начиная отъ поверхности, ио направленію въ глубь 
постоянно возрастаетъ. Возрастаніе это не идетъ однако равномѣрно; при- 
ростъ температуры на 1 с. м. углубленія для Павловска составляетъ 
0,0044", для Екатеринбурга 0,0071°, а для Калькуты 0,0049°.

Въ Тифлисѣ, въ Ка§оуа замѣчается постепенное пониженіе темпе- 
ратуры ст> глубиною. Въ Нукусѣ, въ Ростовѣ, въ ТаіриСѢ мы находпмъ 
перемежаемость слоевъ болѣе теплыхъ со слоями болѣе холодными. То же 
самое замѣчается и для наиболѣе глубокихъ наблюденій въ Парижѣ. 
Въ Нагезіоск^ѣ обращаютъ на себя вниманіе чрезвычайно ничтожныя раз- 
личія годовыхъ среднихъ на глубинахъ, отличающихся сравнителъно су-

')  НеаПі 'Г. ОЬзегѵаііопз ''о і іЬе ЕіІіпЬигк Коск Т Ь егто те іегз . Тгапзасііоп оі (Ье 
Коуаі Зосіеіу о і ЕсІіпЪиге Ѵоі. ХЬ. раг. I р. 157 (1901).

2) Кпі^Ы . Н. 8 . Оиагі. Іоигп. оі, Ме(еого1§іса1 8ос. 1899. Ѵоі. XXV, р. 171.
3) Ъеіз(. ЗсЬгійеп 4ег РЬузікаІізсЬокопотізсЬеп ОезеІзсЬаЙ ѵ.и Кйлі^зЪег^. XXXIII.
4) Весчиегеі Е. еі Н, М ётоіге зиг 1а (етрегаіи ге. М етоігез 4е І аеа ііет іе  4ез Зсіепсез 

(1е ГІиз(і(и( йе Ргапсе Т. ХЫІ. (1883), р. 22.
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II. Таблица среднихъ годовыхъ температуръ почвы на разныхъ глубинахъ.
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Сѣверная широта 73°22' 67°24' 5941' 56°50' 57°57' 5442' 53°20' 5246' 51°8' 50°27' 48°50’ 4845' 4743' 42°27' 42°30' 4143' 3540' 31°34' 3049' 26°55' 25°26' 22°32' 19°26' 8 4 0 ' 8°ю. т.

Долг. отъ Грн. . . . . 120°5' 26°36' 30°29' 60°38' 3°10' 20°29' 8347' 104°19' 1°20' 30°30' 2°20' 3043' 3943' 59°37' 78°26' 44°48' 136°55' 74°20' 78°5' 75°50' 81°52' 88°20' 99°6' 77° ____

Абс. высота въ метрахъ . . 5 181,1 39,8 285,6 — — 162 474,3
в. д.

182,9 — 216,3 48,5 65°9 1805 403,8 15 212,8 680,7 436,2 94,2 6,5 — — ---

Т° С. воздуха • • • -  16,94 - 0 ,5 6 3,4 0,6 — 6,6 0,4 - 0 , 4 6,8 11,30 7,0 9,4 11,01 6,4 12,7 14,62 23,8 25,8 23,3 25,6 25,4 14,7 26,3 26,6

Т°. на поверхности -  17,23 - 0 , 3 7 5,6 2,0 — — 2,8 — 0,6 — — — 11,1 11,4 15,73 15,1 16,56 27,0 — 29,0 26,7 26,9 - —

Т°. на глуб. 0,150 метр. . — — — — — — — — — — — — — — — . — — — — — 15,4 — —

» » » 0,200 » — — 6,08 — — — — — — 8,9 11,45 — — 13,48 15,5 — — — - — —- — — —

» » » 0,304 „ . • — — — — — — — — — 11,48 - — — — 16,5 26,2 — 26,9 25,8 27,0 15,5 —

» » » 

» » »

0,310

0,335

»

»

— — — — 8,13 — — — — — —
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— — —

23,4

— — — — — -

» » » 0,400 » • -  13,68 1,63 6,17 3,0 — — 2,7 . 1Д — 8,9 — 8,8 11,0 14,56 6,5. 15,0 — — — — — — — —

» » » 0,500 » •

» » » 0,608 » — — — — — — — — 11,64 — — — — — — — _ — 15,6 - 29,7

» » 0,620 ■ ■ — — — — — 8,16 — — — — — — — — — — — — — — — — —

» » » 0,800 » * — 2,21 6,23 3,3 — — 3,6 1Д ■ - — — 8,6 11,6 15,18 7,3 15,1 -

» » » 0,912 » — — — — 7,48 — — — — — — - — 26,6 26,9 26,2 27,7 — 29,7 29,7

V* 1 

» » »

0,9" 0 

1,000 

1,200

* — — - 12,25

~

23,7

—

15,7 29,6

» » » 1,210 ,  • ■ — — — — - - — — — — — — — — — — — — — — — — — —

» » » 1,250 „ — — — — — 8,17 — — — — — — — — — — — — _ — - —

» » » 1,500 „ • • — — — — — — — — — — — — — — 16,47 — — — — — — — —

» » » 1,524 • • — — — - 7,55 — — — — — — — — — — — — — — — - — —

» » » 1,600 » • • — 2,40 6,31 3,9 — — 4,8 1,4 - 8,7 — 9,1 11,3 15,05 8,2 14,8

» » » 1,820 и • — — — — — — — — — — — — — — — — 26,7 — — 27,8 — —

» » » 1,950 » • • — — — - — — — — — — — — - — — — — 23,8 - — — ____ —

» » » 2,000 „ . . — — — — - — — — — — — — — — - — — — — — — -

» » » 2,200 „ . . — ■— — — — — — — —■ — — — — — — — —- — — — — ■ —

» » » 2,510 » — — — — — 8,33 — - — — — — — — — — — — — — —

» » » 3,000 » • • — — — — — — — — — — — — — -- 16,42 — — — — ■ — 15,9 - —

» » » 3,050 » ■ . ~ 9,94 — — — — — — - — 27,2 — — — — —

» » » 3,200 „ . . — — 4,3 — _ 5,3 1,8 — 8,7 — 9,3 11,5 — 8,8 —

п » » 3,384 » • — — — — 7,72 -

» » » 3,900 „ . . — — — — — — — 1 — — — — — — — - — — — 24,2 — — — — — —

» » » 4,000 » - - — — — — — — — — — — — — 14,03 14,4 — — — — — — — — —

» » » 5,020 „ . . — — — — — 8,43 — — — — — — — — — — — — - — — — — —

» » » 6,000 » — — - — — — — _ — 11,97 — — — — 15,85 — — — — — — —

Ч V » 6,100 • • . — — — — — — ' — 9,95 — — — — — — - — - 27,1 — — — — —

» » » 6,981 • • — — — — 7,93 — — — — — — — — — _ — — — — - — —

» » » 7,530 к • — — — 8,44 - — - — — — — — — — — - — — — —

» » » 7,800 » — — — — — — — — — - — — — — — — 24,2 — — — -- -г-

» » » 9,144 » • • 9,90

» » » 11,000 „ . . — - — — — — — — 12,02 — — — — — — — — — — — — —

» » » 12,000 » — — — — — — — — — — — — — 15,75 —
•

— — — — — —

» » » 13,810 • • — — — — — — — — — — — — — — - 27,5

» » » 16,000 » - — — — — — — ; — — — 12,07 - — — — — — — — — — - —  , —

» » » 21,000 „ ■ • — — — — - - — — — — 12,11 — — — — — — - — — — — — —

» » » 26,000 » • • — — — — — — — — — — 12,38 — - — — — — — - - — — — -

» » » 31,000 » — — — — — — — — — 12,34 — — — ,
— — — — — — — —

» » » 36,000 » • — — — — — — — — — 12,44 — —

“

— — — ---- — — — —
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щественно. Такое разнообразіе данныхъ различныхъ наблюденій и ихъ ви- 
димое несогласіе могутъ найти себѣ объясненіе въ различныхъ свой- 
ствахъ почвы и въ различной степени насыщенія водою. Для Парижа 
присутствіе холоднаго слоя объясняютъ наличностію холоднаго воднаго 
потока, а санитарная комиссія Берлина по температурѣ почвы заклю- 
чаетъ о высотѣ стоянія грунтовыхъ водъ въ различныхъ частяхъ города.

Если остановимся теперь на вопросѣ о глубинѣ, до которой про- 
никаютъ годовыя колебанія температуры на поверхности, то найдемъ, что

Въ Парижѣ на 36 метрахъ въ теченіе всего года температура ос- 
тается неизмѣнною, но при сопоставленіи наблюденій за многіе годы по- 
лучаются довольно значительныя измѣненія:

Для йаіриге’а на глубинѣ 13,81 м. амплитуда за время съ 1884 по 
1899 годъ простиралась до 0,61 С°.

Всѣ остальныя наблюденія надъ температурою почвъ, достигающія 
меньшихъ глубинъ, даютъ намъ годовыя колебанія значительно болыне. 
Такъ, напр., въ Кбпі§йЬег§’ѣ на предѣльной глубйнѣ 7,53 метр. годовая 
амплитуда составляетъ 1,7 7° С.

Принявъ во вниманіе данныя таблицы и только что приведенныя 
поясненія, мы приходимъ къ заключенію, что н абл ю д ен іям и  н е у с та н о - 
влено с у щ е с тв о в а н іе  слоя почвы, въ  котором ъ  к о л еб ан ія  тем- 
пературы  п оверхн ости  не о тр аж ал и с ь  бы, такого  слоя, какой  въ 
терм и ческом ъ  о тн ош ен іи  м огъ  бы бы ть п р и зн ан ъ  соверш ен н о  
нейтральны м ъ, до н асто ящ аго  врем ени не найдено.

Не останавливаясь на пріемахъ опредѣленія температуры почвы и 
на достигаемой ими точности, мы не можемъ не отмѣтить, что всѣ про- 
изводящіяся наблюденія направлены къ одной конечной цѣли—именно 
къ опредѣленію суточнаго или годового движенія/еплоты въ почвѣ, илп, 
иными словами, къ опредѣленію теплопроводности поверхностнаго слоя 
почвы. Намъ достаточно хорошо извѣстно, что поверхностный слой почвы 
какъ въ отношеніи своего химическаго состава, такъ и въ отношеніи физи- 
ческихъ свойствъ представляетъ существенныя отличія и на очень близ- 
кихъ, сосѣднихъ точкахъ, и потому понятно, что и движеніе теплоты въ

въ іаіриге на глубинѣ 13,810 метр. амилнтуда 0,16° С. 
„ Парижѣ „ „ 31,00 „ „ 0,15° С.

итакъ въ 1875 году отмѣчено

Среднее за 12 лѣтъ

„ 1876 „
„ 1877 „
„ 1878 „
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двухъ даже очень мало удаленныхъ другъ отъ друга участкахъ почвы 
будетъ весьма различно.

Внльдъ, какъ извѣстно, стремившійся всѣмъ своимъ работамъ и 
организованнымъ имъ наблюденіямъ придать высшую степень точности, 
остановился на крайне неясныхъ и неточныхъ огіредѣленіяхъ тѣхъ почвгь, 
въ которыхъ производились наблюденія, послужившія матеріаломъ для 
его работъ. Такія опредѣленія какъ „ТЬоп ипсі 8апб“, „іеисѣіег Тіюп“, 
„8аіні“, „Ь еЬ т“ о т н о с я т с я  къ растяжимымъ петрографическимъ типамъ, для 
которыхъ физическія постоянныя могутъ варьировать въ весьма широ- 
кихъ предѣлахъ.

ВегоЫ и Нотёп обратили уже вниманіе на этотъ недостатокъ работъ 
АѴіЫ’а, а Нотёп х) является первымъ изслѣдователемъ, поставившимъ из- 
слѣдованія движенія теплоты въ почвѣ въ полную зависимость отъ физи- 
ческихъ постоянныхъ самой почвы. Какое значеніе имѣютъ эти постоян- 
ныя, опредѣленныя на основаніи анализа почвы, показываетъ таблица 
Нопіёп’а на стран. 258, изъ которой видно, что теплоемкость по объему 
въ одномъ и томъ же вертикальномъ столбикѣ почвы прп высотѣ его 
только въ 40 сант. можетъ варыіровать въ различныхъ его частяхъ въ пре- 
дѣлахъ отъ 0,562 до 0,659. Различія въ физическихъ постоянныхъ почвы 
крайне сильно отражаются на величинѣ реакціи солнечныхъ лучей на почву.

Такъ, напримѣръ, въ дни наблюденій Нотёп’а (13 августа, 6, 7, 
8 сентября) на открытомъ лугу (ойепе НеЫе) 1 кв. метръ поверхности 
поглотилъ отъ 600 до 1.000 килогр. калорій теплоты, торфяниковая пашня 
(Моогаскег) отъ 300 до 500 кил. калорій. Въ ночи того же промежутка 
временн лугъ отдалъ отъ 850 до 900 кил. калорій теплоты, а торфяниковая 
пашня 250 калорій.

Кто ознакомится съ деталями работы НотеЫа, т о т ъ  неминуемо п р и -  

детъ къ заключенію, что его методъ, обѣщающій интересные результаты, 
все-таки по своей крайней сложности рѣшительно непримѣнпмъ въ ши- 
рокихъ размѣрахъ къ нзученію теплового режима поверхности земли. 
Самъ Нотёп свои изслѣдованія называетъ „гесЬі ипЬе^иете ѴегзисЬе“.

Нотёп получилъ интереснѣйшіе результаты, и, конечно, прн введеніи 
въ его методъ нѣкоторыхъ техническихъ усовершенствованій, какъ, на- 
примѣръ, электрическихъ термометровъ съ автоматической регистраціею, 
его методъ долженъ бы быть примѣненъ на болыиихъ физическихъ об- 
серваторіяхъ по крайней мѣрѣ хотя въ теченіе двухъ или трехъ полныхъ 
годовыхъ цикловъ.

Тѣ н а б л ю д ен ія  н адъ  тем и ературою  почвы , к а к ія  п р о и зво - 
д я т с я  въ н а с т о я щ е е  врем я, н аблю ден ія , при  к о т о р ы х ъ  не удѣ- 
л яю тъ  р ѣ ш и тел ьн о  н и к а к о го  вн и м ан ія  ф и зи ч е с к и м ъ  свой ствам ъ

’) Ношёп Тіі. ВосІепрІіузікаНзсІіе иткі Меіеого1о§'ізс1іе ВеоЪасМип§еп еіс. Ві4га§' ІІІ 
Кііппесіош аТ Ріпіаш із К аіиг осЬ Роік. Не1зіп§1огз 18Ѳ4, р. 187.
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почвы ‘), представляютъ нечто иное, какъ опредѣленіе теплопроводности 
тѣла неизвѣстной намъ природы, при томъ прн сочетаніи всевозможныхъ, 
необыкновенно сложныхъ условій. Въ прежнее время возбуждался вопросъ, 
насколько отвѣчаютъ интересамъ науки и практики наблюденія надъ 
температурою почвы въ искусственно насыпанныхъ холмахъ, на уча- 
сткахъ, лишенныхъ растительности. Доказывалось, что такія наблюденія 
должны быть поставлены на участкахъ, сохраняющихъ на своей поверх- 
ностн естественныя условія (лугъ, пашня, лѣсъ).

И такая новая постановка наблюденій въ ничтожной только степени 
расширпла наши познанія въ области изученія теплового режима поверх- 
ности почвы.

Такимъ образомъ, оцѣнпвая производящіяся наблюденія, съ точки 
зрѣнія значенія ихъ для рѣшенія вопросовъ теплового режима поверхно- 
сти земли, мы приходимъ къ заключенію, что всѣ эти дорого стоящія 
наблюденія могутъ быть въ главной своей массѣ совершенно прекращены. 
За нимп остался теперь только нѣкоторый, очень несущественный техни- 
ческій интересъ, состояіцій въ томъ, что, какъ, напр., у насъ, эти наблю- 
денія даютъ намъ приблизительно глубину промерзанія почвы.

Этимъ мы не желаемъ сказать, что наблюденія надъ тепловымъ ре- 
жимомъ поверхности земли не нужны; напротивъ того, они существенно 
важны, но они должны быть поставлены совершенно иначе. Какъ именно— 
объ этомъ будетъ сказано ниже.

Тепловой режимъ поверхности земли съ теоретической стороны весьма 
обстоятельно освѣщенъ Ве20І(1’омъ 2).

ВегоМ исходитъ изъ постулата, что земля находится въ стаціо- 
нарномъ состояніп или, вѣрнѣе, въ „періодически стаціонарномъ“ состоя- 
ніи. Основываясь на этомъ постулятѣ, онъ выводитъ нѣсколько положе- 
нііі, изъ которыхъ отмѣтимъ слѣдующія:

Количество тепла, доставляемаго землѣ въ теченіе года путемъ 
инсоляціи—равно количеству тепла, теряемаго землею путемъ излученія.

Количество тепла, доставляемаго въ теченіе года данному любому 
участку земли всякими возможными путями, равно количеству тепла, от- 
даваемому этимъ участкомъ земли также всѣми возможными иутями.

Количество тепла, получаемаго въ теченіе* года какимъ-нибудь 
участкомъ земной поверхности путемъ инсоляціи, въ общемъ не равно 
количеству тепла, отдаваемаго путемъ излученія. Есть участки поверхно- 
сти земли, для которыхъ инсоляція болыне излученія, и обратно, суще- 
ствуютъ такіе, для которыхъ величина излученія превосходитъ величину нн- 
соляціи.

Э По слокамъ Ве20Ісі’а, исключеніе составляютъ наблюденія въ  Эдинбургѣ.
2) ВехоЫ ѵ. \Ѵ... Віе \Ѵ агтеаи 5ІЬаи8с1і ап бег ЕгбоЪегЯасЬе еіс. 8 іІ2ип§'8ЪегісЬіе сі. А каіі. 

3. Ѵ іззепзсЬаііеп т  Вегііп. 1892. 8 . 1139.



Экваторіальный ітоясъ является областыо накопленія теплоты, а по- 
лярныя области областями усиленной ея отдачи.

Между этими двумя обласгями существуетъ „нейтральная“ линія, 
„линія равновѣсія инсоляціи и излученія“.

Линія эта приходится приблизительно на 35 или 40 параллели. На 
ряду съ главными линіями равновѣсія должны существовать и менынія, 
замкнутыя, образующія границы островковъ термическаго равновѣсія.

Такъ какъ за весь историческій иеріодъ наука не можетъ отмѣтить 
перемѣнъ тепловыхъ отношеній на поверхности земли, и экваторіальныя 
области сохраняютъ неизмѣнно свою гемпературу, то излишекъ теплоты 
этой области передается полярнымъ частямъ земли путемъ конвекціи или 
въ видѣ энергін движенія.

ГІриведенныя заключенія ВегоІсГа, по существу, представляютъ раз- 
витіе воззрѣній Роигіег, но въ нихъ существенно ново, и особенно важно, 
что ВегоИ допускаетъ замѣну тепловой энергіи, поглощаемой землею, въ 
энергію движенія.

А. Воейковъ ') въ отношеніи температуръ почвъ различаетъ типъ 
„солнечный“ и типъ „излученія“.

Такимъ образомъ настоящая глава обнимаетъ, на нашъ взглядъ, все 
существенное, что до настоящаго времени намъ извѣстно о температѵрѣ 
поверхностнаго слоя почвы.

Г Л А В А ІУ.

Термическія отношенія водъ, покрывающихъ земную поверхность.

Суша занимаетъ 26,6°/о поверхности земного шара, остальная часть 
покрыта водою 2)- Въ разсужденіи термическаго режима всей земной по- 
верхности неправильно оставить безъ вниманія все то, что добыто 
наблюденіями надъ температурою водъ, выполняюіцихъ океаническія мор- 
скія и озерныя впадины.

Наблюденія надъ температурою воды въ океанахъ достигаютъ глу- 
бины почти 9000 метровъ, т. е. глубины, превышающей въ 4, 5 разъ 
наиболыную глубину, какой можно было достигнуть на сушѣ.

Всѣ наблюденія надъ температурою воды въ открытыхъ океанахъ 
показали, что температура воды отъ поверхности въ глубь постепенно убы- 
ваетъ, и что дну океановъ свойственна температура не выше 2° С. Но эта 
температура не является наименьшей, и, между прочимъ, въ южномъ тро-
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’) Воѳйковъ А. Метеорологія. Спб. 1904.
2) При обработкѣ этой главы  я  пользовался главны м ъ образомъ двумя источни- 

кам и для заимствованія фактическихъ данны хъ, а именно: 5. Аггііепіиз а, ЬеЬгЬисЬ 4. 
КовтізсЬеп РЬувік. Цер/.і§’ 1903 г. и I. В. фонъ-Ш пиндлера. Лекціи по физической геогра- 
фіи. Спб. 1903 г.
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пическомъ поясѣ (14°15' ю. ш. и 173"37' в. д.) была отмѣчена темпера- 
тура—0,1°. Въ большихъ широтахъ, въ частности въ Сѣверномъ Ледо- 
витомъ океанѣ, температуры ниже ноля наблюдаются, какъ извѣстно, 
постоянно.

Если обратиться къ замкнутымъ воднымъ бассейнамъ, глубина ко- 
торыхъ значительно меньше глубинъ океановъ, какъ, напрпмѣръ, Каспій- 
ское и Аральское, и полузамкнутымъ, какъ Средиземное море, Черное, Кра- 
сное, Балтійское, то изученіе температуры ихъ водъ наразличныхъ глу- 
бинахъ показываетъ, что температура всей массы ихъ водъ носитъ на 
себѣ явственный отпечатокъ температуры той географической широты, 
подъ какою они расположены.

Соотвѣтственныя цифровыя данныя приведены Шпиндлеромъ, и для 
нашей цѣли можно ограничиться только примѣромъ Средиземнаго моря.

Гибралтарскій барьеръ имѣетъ надъ собою слой воды толщиною 
около 400 метровъ. До этой глубины, какъ къ западу, такъ и къ востоку 
отъ барьера, различія въ температурѣ водъ Атлантическаго океана и Сре- 
диземнаго моря не существенны. На большихъ глубинахъ термическія 
условія рѣзко измѣняются. Вода Средиземнаго моря во всей своей массѣ 
обладаетъ среднею температурою 12,7° С., въ океанѣ, на глубинѣ 
около 2000 метровъ, она, имѣетъ температуру 3,3° С., а на 4000 мет- 
рахъ 2° С.

Но не только въ моряхъ, окруженныхъ сушею, замѣчаются отноше- 
нія, свидѣтельствующія, что они въ термическомъ режимѣ находятся 
подъ-гірямымъ вліяніемъ климатическихъ условій мѣстности. Въ морѣ 
Зулю (8и1и), расположенномъ между Филиппинскими островами и окру- 
женномъ барьеромъ, не достигающимъ поверхности на 800 метровъ, темпе- 
ратура на всѣхъ глубинахъ 10,2° С., т. е. такая, какая господствуетъ въ 
Филиппинскихъ океаническихъ водахъ на уровнѣ барьера. Замѣтимъ 
еще, что Средиземное море расположено между годовыми изотермами 
20° и 16° С., аморе Зулю приходится на область, въ которой на поверхности 
температура 26" С., т. е. температура водъ на глубинѣ нижетемпературы 
поверхности.

Существованіе низкихъ темиературъ на днѣ океана не только въ 
среднихъ, но и вч> малыхъ широтахъ объясняютъ перемѣщеніемъ массъ 
холодной воды изъ полярныхъ странъ. При этомъ находятъ нужнымъ 
отмѣтить, что эти перемѣщенія не имѣютъ ничего обіцаго съ наблюдае- 
мыми нами морскими теченіями.

Если мы обратимся къ Сѣверному Ледовитому океану, то нетрудно 
замѣтить, что обмѣнъ между водою глубокихъ горизонтовъ этого океана и 
водою Атлантическаго и Тихаго океановъ не можетъ имѣть мѣста въ силу 
незначительности сѣченія Беринговаго нролива и барьера между Норве- 
гіею и Гренландіею, т. е. въ силу тѣхъ же условій, благодаря которымъ 
нѣтъ достаточнаго обмѣна, между водою глубинъ Средиземнаго моря и
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водою Атлантическаго океана, или водою моря Зулу и водою Тихаго 
океана.

Если низкую температуру глубинъ океановъ иризнавать результа- 
томъ обмѣна, то источникомъ его могли бы быть моря антарктической 
области, и именно антарктической области Воейковъ приписываетъ въ 
этомъ отношеніи преобладающее вліяніе.

Карта Папп’а годовыхъ изотермъ показываетъ намъ, что изотерма 4° С. 
совпадаетъ какъ въ сѣверномъ, такъ и въ южномъ полушаріяхъ прибли- 
зителыіо съ параллелями 50°. Выше этихъ параллелей какъ въ сѣверномъ, 
такъ и въ южномъ полушаріяхъ господствуютъ болѣе низкія температуры.

Если мы сдѣлаемъ соотвѣтственный расчетъ, то окажется, что сумма 
поверхностей двухъ шаровыхъ отрѣзковъ къ сѣверу и къ югу отъ пяти- 
десятыхъ параллелей будетъ относится къ поверхности пояса между этими 
параллелями какъ 0,936 : 3,064.

Допустимъ, что какъ въ сѣверномъ, такъ и въ южномъ полушаріяхъ 
за параллелями 50" мы имѣемъ только водную область, въ промежуточномъ 
же поясѣ, руководствуясь данными Тилло, примемъ, что поверхность 
океана составляетъ '63,5°/0 всей поверхности. Если допустимъ дальше 
одинаковую среднюю глубину океановъ, то объемы воды, находящейся на 
земной поверхности въ указанныхъ нами областяхъ, т. е. въ полярныхъ 
и промежуточной, будутъ относиться между собою какъ 0 ,936:1 ,945 , т. е. 
почти какъ 1 : 2 .

По ІІапіТу, средняя годовая температура воздушной оболочки у по- 
верхности земли 15" С. Изъ примѣра Средиземнаго моря, моря Зулу и др. 
мы знаемъ, что замкнутые бассейны въ тепловомъ отношеніи являются 
отраженіемъ условій, существующихъ на поверхности, слѣдователыто, 
если-бы по иараллелямъ 50° построить непроницаемыя для теплоты пе- 
репонки, то вода морей средняго нояса должна бы обладать температурою 
въ среднемъ около 15° С. Изъ вычисленія А. II. Воейкова знаемъ, что 
средняя температура океана между 20° с. ш. и 20° ю. ш. равна 4" С., 
и слѣдователы-ю для того, чтобы понизить температуру до 4°, нужно было 
бы прибавить къ массѣ водъ океана температуры 15° С. почти трп объема 
воды, обладающей температурою 0". Приведенныя выше цифровыя данныя 
ноказываютъ, что такихъ объемовъ холодной воды на поверхности земли 
нѣтъ.

Мы конечно должны бы иринять во вниманіе и массу льда въ поляр- 
ныхъ областяхъ, но и тогда расчетъ показалъ бы намъ, что мы безмѣрно 
преувеличиваемъ охлаждающее вліяніе водъ полярныхъ странъ на общуіо 
массу водъ океановъ среднихъ широтъ.

Безспорно, что въ массѣ воды нарушеніе состоянія теплового равно- 
вѣсія въ одной точкѣ вызываетъ нарушеніе равновѣсія въ сферѣ вліянія 
этой точки. ІІо всякій механическій процессъ для своего осуществленія 
требуетъ времени, и этотъ промежутокъ времени и для водъ не такъ нн-
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чтоженъ, какъ это обыкновенно полагаютъ. Скорость движенія конвек- 
ціоныхъ токовъ не особенно велика. Въ этомъ убѣждаютъ насъ наблю- 
денія Кннповича въ Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ, пришедшаго къ за- 
ключенію, что максимумъ температуры на глубинѣ 250 метровъ запазды- 
ваетъ по отношенію къ максимуму на поверхности на 2—3 мѣсяца.

Пользуясь данными Книповича, мы могли бы вычертить для темпе- 
ратуръ океана тавтохтонныя линіи, видъ которыхъ совершенно напом- 
нилъ бы намъ ходъ температуры въ почвѣ, т. е. въ средѣ, въ которой 
конвекціонные токи имѣютъ крайне ничтожную скорость.

Наблюденія Книповича даютъ намъ нѣкоторый масштабъ для опре- 
дѣленія степени подвижности водяныхъ массъ, залегающихъ даже на 
незначительныхъ сравнительно глубинахъ, и позволяютъ сказать, что эта 
подвижность, т. е. склонность къ перемѣщеніямъ, вѣроятно, очень не ве- 
лика, и что водяныя массы, выполняющія углубленія въ сушѣ, находятся 
въ состояніи близкомъ къ состоянію абсолютнаго покоя.—Наблюденія 
Книповнча сильно колеблютъ довѣріе къ гипотезѣ Ленца, гипотезѣ въ 
общемъ мало разработанной ’).

Перейдемъ теперь къ другому ряду соображеній.
Вообще признаютъ, что земля по отношенію къ солнцу находится 

въ стаціонарномъ состояніи, т. е. что ежегодно она теряетъ столько же 
теплоты, сколько получаетъ ея отъ солнца. На основаніи соотвѣтствен- 
ныхъ вычисленій какъ теоретическихъ, такъ и вычисленій, основанныхъ на 
сопоставленіи данныхъ, взятыхъ изъ наблюденій, полагаютъ, что средняя 
годовая температура поверхности земли въ нагне время 15° С.

Кегпег 2) для юрскаго періода для сѣвернаго полушарія даетъ сред- 
нюю температуру 17°, и для южнаго 18,4° С. Ио его же вычисленіямъ въ 
нижнесилурійскую эпоху (Тіеіегез ІІпіег— 8і1иг) еоотвѣтственныя величины 
были 17,7° и 18,4° С.

Эти измѣненія въ средней температурѣ земной поверхности раскла- 
Дываются столь ничтожными дробными величинами на геологическіе пе- 
ріоды, что съ этой точки зрѣнія земную поверхность можно признать 
находящеюся въ абсолютномъ стаціонарномъ состояніи. Выше отмѣчено

Ц У казаніе на мал.ую подвижность жидкой массы, на отсутствіе быстраго обмѣна 
между горизонтами съ различными температурами и различными плотностями находитъ 
се.бѣ подтвержденіе въ  практикѣ, въ  химической лабораторіи.—При осторожномъ фильтрова- 
ніи въ  химическомъ стаканѣ получаемъ слои жидкости большей плотности, распо- 
ложенные н адъ  слоями меныпей плотности, и жидкость высшей плотности можетъ очень 
долго оставаться несмѣшанною съ расположенною подъ нею жидкостію меныиаго удѣль- 
наго вѣса. Подтвердить это легко опытомъ, если отмытый осадокъ уксуснокислаго оки- 
снаго ж елѣза начать промывать вновь; н адъ  удѣльно болѣе легкою промывною водою распо- 
ложится бурый слой раствора названнойсоли  и, не смѣш анный съ массою раствора, мо- 
жетъ образовать не измѣняю щ ійся слой въ теченіе нѣсколькихъ дней.

а) ѵ. Кегнег Ргііг. Б іе іЬеогеіізсЬе ТетрегаіигѵегіЬеі1ип§' аиі ргоі'. РгеЬ ’8 ѴѴеІікаг- 
Іеп (Іег аІіраШояоівсЬеп 2еіі. 8 іігии§зЬегісЬіе <1ег К. А к ай ет іе  <1ег ХѴіззепсЬаііеп іп ХѴіел. 
В(1. С III, АЫЬ. II А. (1899), 8 . 220.



уже, что замкнутые водные бассейны въ термическомъ отношеніи въ сво- 
ихъ нижнихъ горизонтахъ явственно носятъ отпечатокъ термическихъ 
отношеній поверхности той георафической широты, подъ которою они 
расположены. Если же принять во вниманіе, что по исчесленіямъ Кегпег'а 
температура земной поверхности въ геологическіе періоды не подверга- 
лась существеннымъ измѣненіямъ, что подвижность водяныхъ массъ ничтож- 
на,то,имѣя ещ евъ видуприведенныявыше соображенія Вегоійа,мы должны 
были бы въ океанахъ, по крайней мѣрѣ въ поясѣ малыхъ широтъ, встрѣ- 
тить водяныя массы, обладающія и на глубинѣ температурою, соотвѣт- 
етвенною температурѣ поверхности этихъ широтъ. Этого на самомъ дѣлѣ 
мы не находимъ, и, мало того, низкая температура дна океана не можетъ 
быть объяснена, какъ показано выше, обмѣномъ съ водою полярныхъ 
странъ.

Въ первой главѣ нами было указано, что на основаніи величинъ 
градіента вычислено, что квадратный сантиметръ поверхности земли те- 
ряетъ въ годъ 54 малыхъ калоріи остаточной внутренней теплоты земли. 
Понятно, что такую потерю должна давать не только поверхность суши, 
такое же количество теплоты должна терять и та часть поверхности, ко- 
торая составляетъ дно океана.

Поставимъ себѣ вопросъ—сколько нужно времени при указанномъ 
выше притокѣ теплоты, чтобы нагрѣтьдо средней температуры 15° С. столбъ 
воды съ основаніемъ въ 1 кв. сант. и вышиною въ 3500 метровъ (сред- 
няя глубина океановъ), обладающій температурою въ 4°С., т. е. тою среднею 
температурою водъ океана, какую даетъ Воейковъ для тропнческаго 
пояса. ѵ

Потребный промежутокъ времени выразится 60156 годами. Если до- 
пустить, что средняя температура водъ океана, данная Воейковымъ, слиш- 
комъ высока, и что она равна не 4° С., а 0° С., то и тогда годовая отдача 
теплоты 54 малыхъ калорій на 1 кв. сантиметръ поверхности будетъ доста- 
точна для того, чтобы въ 820310 лѣтъ нагрѣть всю массу воды до 15° С.

Намъ ничто не препятствуетъ допустить, что земля теряетъ не 54 
малыхъ калоріи, а только одну малую калорію въ годъ, н тогда для того, 
чтобынагрѣть всю массу воды до 15°С. потребовалосьбы около 4800000 лѣтъ, 
т. е. такой промежутокъ времени, который не сиособенъ поразить своею 
величиною геолога.

Но намъ могутъ возразить, что та теплота, какая отдается дномъ 
океана, не уходитъ на нагрѣваніе его водъ, а отдается міровому простран- 
ству путемъ излученія. Что такое возраженіе должно быть признано не- 
основательнымъ, доказываетъ слѣдующее графпческое представленіе су- 
ществующихъ, въ настоящее время, отношенііі въ моряхъ и океанахъ.

М М —поверхность океана, находящаяся въ годовомъ циклѣ въ тер- 
мическомъ отношеніи подъ вліяніемъ солнечной теплоты. Солнечная 
теплота проникаетъ до точки В , т. е. до глубины 300—400 метровъ. Отъ

9 4  ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУЕИ, ИМѢІОЩІЯ ОТНОШЕНІЕ ЕЪ ГОРНОМУ ДТ.ДУ.
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В  до С—это область постепеннаго пониженія температуры. На сопри- 
косновеніи съ дномъ въ С допустимъ температуру въ 2° С. Ниже линіи 
Т Т  температура, согласно существующимъ нонятіямъ, постепенно повы- 
шается.

Стрѣлки показываютъ направленіе потоковъ теплоты. Область между 
В  и С—это область холодная между двумя источниками тенлоты. Пока 
эта область не пріобрѣтетъ такой температуры, при 
которой установится одинъ только потокъ теплоты, т. е. 
потокъ снизу вверхъ, ни одна калорія изч̂  нѣдръ земли 
не можетъ достнгнуть поверхности океана и не будетъ 
передана міровому пространству.

Можно ожидать еще возраженія въ указаніи на 
различіе теплоемкости водъ и горныхъ иородъ, обра- 
зующихъ дно океановъ, но и это возраженіе легко 
отклоняется указаніемъ на то, что въ нашихъ расче- 
тахъ н соображеніяхъ мы постоянно руководствуемся не 
температурою, а количествомъ теплоты, т. е. имѣемъ 
неизмѣнно въ виду физическія свойства массъ, обра- 
зующихъ земную поверхность.

Въ такомъ видѣ намъ иредставляются наведенія, 
вытекающія изъ фактовъ, даваемыхъ наблюденіями 
надъ температурою глубокихъ горизонтовъ океана.

Они показываютъ, что термическія отношенія глу- 
бинъ океановъ исключаютъ предположеніе, что подъ ними существуетъ 
источникъ постоянно излучаемой теплоты.

С
Т

ѣ

(Продолженіе слѣдуетъ).



ГО ІЧКШ КО Д СКА И  ІІРО іП Ы Ш Л ЕІІІІО СТЬ  РОССІІІ ВЪ 1903 ГОДА

Горнаго инженера Н. П. В е р с и л о в а.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1904 года былъ опубликованъ, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, въ видѣ отдѣльнаго изданія, „Отчетъ Горнаго Департа- 
мента за 1903 годъ“. На основаніи этого „отчета“ производительность 
въ 1903 году главнѣйшихъ отраслей горнозаводскаго дѣла въ Россіи, 
а также измѣненіе, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, этой произ- 
водительности представлялись въ слѣдующемъ видѣ въ пудахъ (съ окру- 
гленіемъ въ болынихъ цифрахъ) ‘).

Уголь минеральный 
Нефть 
Соль.
Чугунъ 
Желѣзо 
Сталь 
Мѣдь .
Цинкъ 
Ртуть 
Золото шлиховое 
Платина . . .
Марганцовыя руды

Въ 1903 г.

1.067.396.000
635.823.000
102.024.000
150.562.000

Въ 1902 г.

992.169.000
678.283.000
113.601.000
156.729.000

Въ 1903 г. болѣе 
(+ )  или менѣе 

( - )
-Д 75.227.000
— 42.460.000
— 11.577.000
— 6.167.000

+

[ 127.590.000 123.172.000 +  4.418.000

553.484 
604.020 

22 .110  

2-1183/4 
366'Д 

25.386.000

526.308 3-
504.518 +

25.423 
2.12б72 — 

374+г — 
34.114.000 —

27.176
99.502

3.313
7зд

8.728.000

7°/о 
6 °/о

-  ю  %  
4°/о  

+  з,б°/0 

+  5 7 0
+ 1 9 ,7 +

- П37о
-  0 , 3 +

—  2 1 ° /  х 10
-2 5 ,5 %

Такимъ образомъ, 1903 годъ былъ не особенно благопріятенъ для 
горнозаводской промышленности, такъ какъ только по отношенію къ мине-

') Необходимо имѣть въ виду, что нижеприводимыя, заимствованны я изъ „Отчетовъ 
Горнаго Департамента", цифровыя данны я относятся къ граж данскимъ годамъ, а не къ 
операціоннымъ.
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ральному углю, мѣди и цинку произошло нѣкоторое повышеніе нроизво- 
дмтелыіости. ГІо отношенію же къ другимъ отраслямъ горнозаводской 
промышленности послѣдовало уменыиеніе производительности, но это 
уменыненіе было не такъ значительно, какъ въ 1902 году, и частыо за- 
висѣло отъ причинъ случайныхъ (нефть), частью же относилось лишь 
къ оффиціальной (зарегистрованной), а не дѣйствительной добычѣ (золото). 
Далѣе мы это разсмотримъ подробнѣе.

Золотопромышжнностъ, по прежнему, сосредоточивается на Уралѣ и 
въ Снбири, при чемъ, по отдѣльнымъ гориымъ областямъ, производитель- 
ность шлихового золота выражалась въ 1903 году, по сравненію съ 
1902 годомъ, такими цифрами, въ пудахъ:

ІІротивъ 1902 г.
Частные пріиски. 1903 г. 1902 г. болѣе (+ )и л и  ме-

нѣе (—).

Уральской горной области .
Томской ..................................
Иркутской.................................

5037, 
247 7 4 

1.2147,

53573
2757,

1.161

— 317*
— 28 
+  537,

Итого на частныхъ . 1.9657, 1.9717, -  вѴ,

Кабинета Его Величества

Алтайскаго горнаго округа . И 1/* 127, -  ^1/*
Нерчинскаго ...................... 1397, 138 +  і Ѵі

Итого на Кабинетскихъ . 1503/4 1501/, +  7*
Всего . 2.116 2 .1 2 2 7 , -  37.

Если присоединить къ этому добытые 10 ф . золота въ Квантунской 
области, ежегодную добычу въ Финляндіи около 7  л пуда, а также вольно- 
приносительское золото, въ количествѣ 2 п. 13 ф ., показанное куплен- 
нымъ золотопромышленниками, то окажется, что всего добыто въ 1903 году 
2.118*1, гіуда шлихового золота, т. е. менѣе 1902 года (2.12б72) на 73/А пуда. 
Изъ таблицы видно, что на долю частныхъ пріисковъ приходилось 92,8°/0 
всей добычи шлихового золота, а пріиски Кабинета Его Величества до- 
были остальные 7,2°/0; что ітріиски Уральской горной области понизили 
свою производительность на 31 :і/4 пуда> или на 5,8°/0; пріиски Томской 
области понизили свою производителыюсть на 28 пудовъ, или на Ю°/0; 
пріиски Иркутской области, наоборотъ, повысили свою производительность 
на 5374 пуда, или на 4,6ч/0; наконецъ, пріпски Кабинета Его Величества 
повысили свою производительность на 1/А пуда, т. е. остались почти при 
той же производительности 1902 года.

Размѣры добычи золота въ отдѣльныхц горныхъ округахч> назван- 
ныхъ областей въ 1903 году, атакже измѣненія этой добычи, по сравне- 
нію съ предшествовавшимъ годомъ, видны изъ нижеслѣдующей таблицы.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 4. 7
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1903 Е. 1902 г.
Противъ 1902 г. 
болѣе ( + )  или 

менѣе (—).

Пуд. Фунт. Пуд. Фунт. Пуд. Фунт.

Уральсиой горной области.

П е р м с к ій ................................................... 2 25 2 6 + 19

Ч ерды н ск ій .......................................... — 30 — 4 + 26

Южно-Верхотурскій ......................... 35 24 71 38 -  36 14

Сѣверно-Верхотурскій.......................... 37 18 35 22 +  1 36

Сѣв.-Екатеринбургскій......................... 75 9 85 30 -  10 21

Ю жно-Екатеринбургскій..................... 65 37 62 17 +  з 20

Зап.-Екатеринбургскій..................... 8 21 7 28 + 33

Міасскій ................................................... 181 2 181 39 — 37

Оренбургскій . . .............................. 42 38 36 24 +  6 14

Верхнеуральскій...................................... 53 22 51 8 +  2 14

503 26 535 16 -  31 30

Томской (Западно-Сибирской) горной 
области.

Тобольско-Акмолинскій . — 9 - 16 — 7

Семипалатинско-Семирѣченскій . 24 29 25 6 — 17

Т ом ск ій ....................................................... 73 16 77 2 -  3 26

Сѣверно-Енисейскій......................... 15 3 27 17 -  12 14

Ю жно-Енисейскій .................................. 66 33 80 38 — 14 5

Ачинско-Минусинскій . . . . . . 67 1 64 7 34

247 11 275 6 -  27 35

Иркутской (Восточно-Сибирской) горной 
области.

П ри м орскій ........................................... 212 1 173 33 +  38 8

А м у р с к ій ................................................... 479 21 453 2 2(> 19

Восточно-Забайкальскій................. • 33 21 27 6 +  6 15

Западно-Забайкальскій . . . . . 78 37 101 31 — 22 34

Ленскій ....................................................... 402 20 394 24 +  7 36

Ангарскій ...................................... ....  . 7 30 10 25 — 2 35

1.214 10 1.161 1’ +  53 9
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Въ Уральской горной области добыча золота въ 1903 году понизи- 
лась, сравнительно съ предінествовавшіімъ годомъ, на 31 пудъ 30 фунт.

Изъ числа техническихъ усовершенствованій и нововведеній, произ- 
веденныхъ на Уральскихъ золотыхъ пріискахъ въ отчетномъ году, заслу- 
живаюгъ упоминанія,въ горныхъ округахъ: Ю ж но-Е катеринбургском ъ- - 
постройка на одномъ изъ промысловъ Сысертскихъ заводоѵъ толчейной 
фабрики въ 10 пестовъ, модели Аллисъ Чальмерсъ, съ суточной произ- 
водительностыо въ 2 тыс. пуд., приводимой въ движеніе паровой маши- 
ной въ 25 силъ и освѣіцаемой электричествомъ, а также начало соору- 
женія ціанистой фабрики для извлеченія золота изъ эфелей, и постройка 
на промыслахъ Есрезовскаго товарищества бѣгунной фабрики съ произ- 
водителыюстыо до 2 милл. гіуд. въ годъ, расширеніе центральной элек- 
трической станціи до 800 пар. лош. и законченное углубленіе двухъ 
болыпихъ водоотливныхъ шахтъ; въ М іа с с к о м ъ —постройка четырехъ 
новыхъ ціанистыхъ заводовъ на пріискахъ Анонимнаго общества Кочкар 
скихъ золотыхъ промысловъ, Тарасова, Воронковой и Врибылева. Еъ 
послѣднемъ изъ названныхъ округовъ общее количество добытаго хими- 
ческимъ путемъ золота достигло въ 1903 г. 33 пудовъ, увеличивишсь, 
противъ предшествовавшаго года, въ I 1/, раза.

Въ Томской (Зап. Сиб.) горной обласши, въ Т о б о л ь с к о - А к м о -  
л и н с к о м ъ  горномъ округѣ, при весьма незначительномъ пониженіи 
средняго содержанія золота въ промытыхъ пескахъ (всего на 1,4 доли 
отъ 100 пуд.), добыча золота и количество обработанныхъ породъ умень- 
шились: первая—почти въ два раза, а второе—въ 21/ 2 раза; уменьшилось 
также и число пріисковъ: работавшихся на 2 и не работавшихся—на 
27, а всего—на 29. Поисковая дѣятельность въ округѣ въ отчетномъ году 
совсѣмъ пріостановилась—новыхъ заявокъ не ноступало и отводовъ не 
было гіроизведено. Явленія эти, наблюдавшіяся въ болыпей или Меныпей 
степени въ теченіе послѣднпхъ 5—6 лѣтъ, свидѣтельствуютъ объ упадкѣ 
мѣстной золотопромышленпооти, причины коего слѣдуетъ искать не въ 
истощеніи запасовъ золота въ розсыпяхъ, такъ какъ ереднее содержаніе 
его оставалось все это время почти безъ измѣненія, а въ измѣнившихся, 
въ неблагопріятную для промысла сторону, экономическихъ условіяхъ, 
препятствующихъ загратѣ сколько - нибудь значителыіыхъ средствъ на 
развѣдку и разработку мѣсторожденій золота, отличаюіцихся здѣсь вообще 
неболыпими размѣрами.

Въ С е м и п а л а т и н с к о - С е м и р ѣ ч е н с к о м ъ  округѣ уменылилась 
почти на 9 пуд. добыча золота изъ розсыпей, при одновременномъ уси- 
леніи на 8 '/2 пуд., или почти въ 6 разъ, добычи жильнаго зйлота, разра- 
ботка и открытіе новыхъ мѣсторожденій коего, какч> объ этомъ можно 
еудить по замѣченному въ отчетномъ году увеличенію числа заявокъ на 
рудное золото, возбуждаютъ все болыиій и большій интересъ мѣстныхъ 
промышленниковъ.



Въ Т о м с к о м ъ  горномъ округѣ, изъ коего въ отчетномъ году былъ 
выдѣленъ новый, А л т а й с к і й  горный округъ, изъ общаго количества 
7В п. 16 ф. золота, показаннаго добьггымъ вт> 1903 году, было получено: 
въ Алтайскомъ округѣ, на 66 пріискахъ—44 п. 38 ф. разсыпного золота, 
при среднемъ содержаніи промытыхъ песковъ въ 41 д., и въ Томскомъ 
округѣ !въ новыхъ его границахъ) — 28 п. 18 ф., въ томъ числѣ: на 
30 пріискахъ, обыкновеннымъ способомъ изъ розсыпныхъ мѣсторожденій, 
ири содержаніи въ 27х/ 2 дол.,— 3 п. 34 ф., на 1 нріискѣ, драгою, пере- 
работавшею 15.804.000 пуд. песковъ съ содержаніемъ въ 4,32 дол , -  
1 п. 34 ф. и на 6-ти жильныхъ пріискахъ, изъ 706.845 п. руды— 22 п. 
30 ф. Въ общемъ, благодаря усиленію добычи руднаго -золота на 6 п.
1 ф.. производнтельность обоихъ названныхъ округовъ сократилась въ 
отчетномъ году всего на 3 п. 26 ф., каковое сокращеніе почти цѣликомъ 
(3 п. 24 ф.) относилось къ прінскамъ Алтайскаго горнаго округа, въ 
которомъ заласы металла въ розсыпныхъ мѣсторожденіяхъ начинаютъ, 
повидимому, истощаться; на уменьшеніе добычи оказалъ такъ же вліяніе 
недородъ хлѣбовъ въ Томской губерніи, наблюдавшійся въ предшество- 
вавшіе отчетному году и вызвавшій дороговизну припасовъ и сокращеніе 
работъ на пріискахъ. Относительно же корешшхъ мѣсторожденій, несо- 
мнѣнные признакн которыхъ обнаружены въ Алтайскомъ округѣ, надле- 
житъ замѣтить, что поиски и разработка ихъ на земляхъ Кабинета Е г о И м п е- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  были разрѣшены частнымъ лицамъ на обіцихъ 
основаніяхъ, согласно закону 8-го іюня 1903 г., лишь съ 1-го января 
1904 года. Прнмѣненіе усовершенствованныхъ способовъ добычп розсып- 
ного золота продолжалось въ названномъ округѣ успѣшно на Михайлов- 
скомъ пріискѣ Черкасова, по р. Чебалсуку, гдѣ въ отчетномъ году про- 
мыто гидравлическимъ способомъ 4.400 куб. саж. нородъ и получено изъ 
нихъ почти 23 ф. золота, при среднемъ содержаніи въ 43/4 доли въ 
100 иуд.; работы въ верхней части отвода производплись самимъ вла- 
дѣльцемъ, а въ нижней части устройства для гидравлической разра- 
ботки, стоимостыо около 4.000 р., были нереданы артели рабочихъ-золот- 
ничниковъ. Такой же гидравлическій снособъ примѣнялся, по преж- 
нему, и на ІІророко-Ильинскомъ пріискѣ по р. Кызасу, но съ гораздо 
меньшимъ успѣхомъ, вслѣдствіе неудачнаго исполненія дѣйствовавшихъ 
устройствъ.

Что же касается новаго Томскаго горнаго округа, въ коемъ количе- 
ство добытаго въ 1903 г. руднаго золота въ 4]/ 2 раза иревосходило коли- 
чество металла, иолученнаго изъ розсыпей, то для него необходимо отмѣ- 
тить постройку 4 новыхъ фабрикъ для обработки золотосодержащихъ 
рудъ, расширеніе рудодробильной фабрики на пріискѣ 6-я Барикульская 
площадь, принадложащемъ Барикульскому золотопромышленному товари- 
іцеству, и ностройку на томъ же нріискѣ перваго въ Сибири завода для 
извлеченія золота посредствомъ ціанистаго калія.
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Уменьшеніе добычи золота въ С ѣ в е р н о - Е н и с е й с к о м ъ  горномъ 
округѣ, достигшее 12 п. 14 ф., или 4і,4°/0, и сопровождавшееся сокра- 
іценіемъ количества промытыхъ песковъ и пониженіемъ содержанія въ 
нихъ металла (на 6,5 дол.), было послѣдствіемъ продолжавшагося упадка 
золотого промысла въ округѣ, причины коего кроются, главнымъ обра- 
зомъ, въ недостаткѣ оборотныхъ средствъ у мѣстныхъ промышленниковъ, 
большинство которыхъ арендуютъ пріиски на крайне тяжелыхъ условіяхъ, 
заключающихся, при обыкновенной арендѣ, съ перечисленіемъ гіріиска за 
лицомъ, его разрабатывающимъ, въ уплатѣ владѣльцу до 3.600 руб. съ 
пуда золота; прп разработкѣ же по довѣренности, съ платою отъ вла- 
дѣльца съ золотника добытаго металла и съ обязательствомъ нести на 
себѣ всѣ казенные и иные налоги и повинности, разница между платою, 
получаемой за золотникъ, и истинною ею стоимостью, по расчету лабора- 
торій, достигаетъ 1 р. 45 к., что соотвѣтствуетъ арендной платѣ въ 
5.568 руб. съ пуда. Само собою разумѣется, что при такихъ условіяхъ 
могутъ работать только пріиски съ богатымъ содержаніемъ золота, кото- 
рыхъ въ округѣ почти совсѣмъ не осталось, нли же необходимо прибѣгать 
къ утайкѣ отъ владѣльца добытаго золота, не заиисывая часть его въ 
шнуровыя книги и сдавая въ казенную лабораторію подъ видомъ вольно- 
приносительскаго; о широкомъ примѣненіи этого послѣдняго средства 
свидѣтельствуетъ ежегодное возрастаніе количества золота, поступающаго 
въ лабораторіи безъ указанія происхожденія его.

Изъ показанной въ таблицѣ общей добычи округа, 391/2 ф. золота, 
было получено отъ обработки 6.493.800 пуд. песковъ драгами, дѣйство- 
вавшими на 2 иріискахъ Тейскаго золотопромышленнаго товарищества; 
работа эта шла неуспѣшно, вслѣдствіе устройства драгъ, несоотвѣтство- 
вавшаго качествамъ разрабатывавшихся розсыпей, отличающихся весьма 
крѣпкими, связными породами, требующими весьма сильныхъ механизмовъ, 
на устойчпвыхъ основаніяхъ.

Добыча золота въ І О ж н о - Е н и с е й с к о м ъ  горномъ округѣ также 
сократилась (на 14 п. 5 ф.), что произошло отъ уменыпенія числа раз- 
рабатывавшихся пріисковъ (на 10) и отъ затрудненій, явившихся послѣд- 
ствіемъ разлива таежныхъ рѣкъ по причинѣ дождливаго лѣта; при этомъ, 
хотя количество промытыхъ песковъ и возрасло (на 32,1 милл. пуд.), но 
исключительно вслѣдствіе усиленной работы 7-ми драгъ, дѣйствовавшихъ 
на 6-ти пріискахъ и доставившихъ изъ 900.133.800 пуд. песковъ, 
15 п. 26 ф. золота.

Наконецъ, А ч и н с к о-М и н у с и н с к і й горный округъ доставилъ въ 
1903 г., сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, золота болѣе на 
2 п. 34 ф., что зависѣло исключительно отъ усиленія (на 8 п. 2 ф.) 
разработки коренныхъ мѣсторожденін, главнѣйше, въ Ачинскомъ уѣздѣ, 
гдѣ на 6 пріискахъ было добыто 39 п. 25 ф. жильнаго золота; добыча 
же розсыпного золота, сосредоточенная преимуіцественно въ Минусин-



скомъ уѣздѣ, уменыпилась (въ общемъ, на 5 п. 8 ф.), и причиною этого 
послужили побѣги и самовольный уходъ съ пріисковъ значительнаго числа 
рабочихъ (около 200 чел.) въ самый разгаръ операціи.

Изъ приведенныхъ свѣдѣній усматривается, что зарегистрованная по 
золотозаписнымъ книгамъ добыча золота во всѣхъ горныхъ округахъ 
Западно- Сибирской горной области въ 1903 году, уменьпшвшись,въ 
общемъ, на 27 п. 35 ф., въ частности сократилась исключительно на 
пріискахъ, разрабатывавшихъ розсыиныя мѣсторожденія (на 50 п. 19 ф.), 
и увеличилась (на 22 н. 24 ф., или почти на 50%) на золотыхъ рудни- 
кахъ. Въ то же время количество сданнаго въ Томскую и Красноярскую 
золотосплавочныя лабораторіи золота для сплава, какъ золотопромышлен- 
никами, такъ и вольноприносителями, ооставило въ 1903 г. 305 п. 25 ф., 
т. е. оказалось болѣе, противъ оффиціальной добычи (247 п. 11 ф.), на 
58 п. 14 ф., каковой излишекъ представляетъ собою металлъ неизвѣстнаго 
происхожденія, который, однако же, несомнѣнно, былъ добытъ въ тѣхъ 
же горныхъ округахъ, но не записанъ въ казенныя шнуровыя книги, 
какъ указываютъ на это всѣ окружные инженеры въ своихъ отчетахъ. 
Во всякомъ случаѣ, проведенное общее количество золота, сданнаго въ 
лабораторіи въ 1903 г., было менѣе сдачи 1902 года (326 п. 19 ф.) на 
20 п. 34 ф. Главными причинами угнетеннаго состоянія золотопромышлен- 
ности являлись, но-прежнему, отсутствіе кредита, крайне тяжелыя аренд- 
ныя условія п оказавшаяся нѣкоторая неуравнительность промысловаго 
обложеііія. Въ техникѣ золотого промысла въ отчетномъ году должно 
быть отмѣчено усиленіе гіримѣненія механическихъ способовъ добычи и 
промывки песковъ посредствомъ драгъ и гидравлнческихъ устройствъ, а 
также начало извлеченія золота химическимъ путемъ.

Что касается Иркутской (Вост. Сиб.) горной области, то показанное 
въ приведенной таблицѣ добытымъ въ 1903 году количество золота нельзя 
считать точиымъ, въ виду отмѣченнаго въ предыдущемъ отчетѣ развитія 
скупки золота, часть коего, въ особенности же пріобрѣтенное золото, 
ускользаетъ отъ регистраціи.

Какъ видно изъ таблицы, увеличеніе добычи записаннаго въ шнуро- 
выя книги золота послѣдовало въ округахъ ІІриморскомъ, Восточно- 
Забайкальскомъ, Ленскомъ и Амурскомъ, въ общемъ—на 78 п. 38 ф., 
что объясняется для перваго изъ этихъ округовъ успѣшнымъ ходомъ 
разработки пріисковъ Амгунской К° при помощи экскаваторовъ, а также 
значительнымъ повышеніемъ средпяго содержанія золота въ розсыпи 
Елизаветинскаго пріиска К° Ельцова и Левашева, доставившаго въ отчет- 
номъ году металла на 20 пуд. болѣе смѣтнаго предположенія; въ Восточно- 
Забайкальскомъ округѣ приростъ добычи зависѣлъ отъ увеличенія (на 7) 
числа работавшихся нріисковъ; въ Ленскомъ округѣ приростъ этотъ 
явился послѣдствіемъ передачи почти недѣйствовавшихъ въ 1902 г. 
нріисковъ Бодайбинской К° въ аренду Ленскому товаршцеству, значительно
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расширившему работы; наконецъ, въ Амурскомъ округѣ, кромѣ отмѣчае- 
мыхъ окружнымъ инженеромъ общихъ благопріятныхъ условій, увеличе- 
нію добычи золота способствовала усиленная разработка пріисковъ въ 
системѣ нижняго теченія Селемджи, а также открытіе богатаго мѣсто- 
рожденія, сдѣланное купцомъ Титовымъ въ системѣ р. Уркана.

Въ остальныхъ двухъ округахъ уменыпеніе количества зарегистро- 
ваннаго золота, достигшее, въ общемъ, 25 п. 29 ф., объясняется: для 
Ангарскаго округа—недостаткомъ рабочихъ рукъ н для Западно-Забай- 
кальскаго—уменыпеніемъ (на 8) числа работавшихся пріисковъ, а также 
отсутствіемъ воды, необходимой для промывки, вслѣдсгвіе засухи, и 
истощенностыо нѣкоторыхъ розсыпей.

Подземная разработка пріисковъ примѣнялась, какъ и прежде, глав- 
нѣііше, на пріискахъ Ленскаго округа, доставившихъ въ 1903 году 
294 п. 4 ф. золота, добытаго подземными работами. Кромѣ того, такіяже 
работы велись въ ограниченныхъ размѣрахъ въ округахъ: Западно-Забай- 
кальскомъ, гдѣ на 7 пріискахъ получено этими работами 10 п. 25 ф. 
золота; Восточно-Забайкальскомъ, 9 пріисковъ котораго дали 7 п. 26 ф., 
въ томъ числѣ 4 и. 33 ф. руднаго золота, и въ ІІрпморскомъ округѣ, 
въ которомъ на 1 пріискѣ и 2 рудникахъ было добыто подземными рабо- 
тами 7 п. 23 ф. золота.

Изъ числа техническихъ усовершенствованій на пріискахъ надле- 
житъ указать для отчетнаго года: а) въ Л е н с к о м ъ о к р у г ѣ — оиыты 
примѣненія гидравлическаго способа промывки торфовыхъ отваловъ на 
Блаювѣщенскомъ пр. Прибрежно-Вютимской Е°; опыты эти, не доведенные 
до конца, за наступленіемъ морозовъ, показали, однако же, возможность 
выгоднаго лримѣненія означеннаго способа при условіи отсутствія мерз- 
лоты, и б) въ II р и м о р с к о м ъ о к р у г ѣ —постановку плавучей голланд- 
ской драги на Евгенъевскомъ пр. Токоланскаго т-ва, съ промывальнымъ 
устройствомъ типа кулибинки и съ эфельнымъ элеваторомъ въ кормовой 
части; результаты дѣйствія этой драги, проработавшей съ 9-го іюля по 
6-е сентября, оказались малоуспѣшными, вслѣдсгвіе недостатка нѣкото- 
рыхъ ея частей, въ томъ числѣ насоса дляподачи воды на ороиіеніе, утра- 
ченныхъ при доставкѣ на пріискъ.

Кромѣ того, нельзя не отмѣтить весьма успѣшныхъ работъ по вскрышѣ 
торфовъ и добычѣ золотосодержахцихъ песковъ экскаваторами на пріискахъ 
Амгунской и Охотской компаній, въ Приморской области. Введенныя въ 
1901 году, работы эти производились въ 1903 г. на 5 пріискахъ первой 
изъ названныхъ компаній, гдѣ находилось въ дѣйствіи 4 экскаватора съ 
черпаками на боковой безконечной параболической цѣли; добытыя породы 
отвозились въ ваГонеткахъ колыбельной системы, при посредствѣ неболь- 
шихъ паровозовъ. Охотская же компанія работала на одиомъ пріискѣ экс- 
каваторами ковшевой системы (паровая лопата), отвозя породы въ такихъже, 
какъ Амгунская К°, вагонеткахъ, но конной тягоіі. Всего въ 1903 г.
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компаніями этими было добыто золота: Амгунской—58 п. 28 ф. и Охот- 
ской— 30 П. 23 ф.

Наконецъ, въ Кьантунской области добыто въ отчетномъ году около 
10 фун. золота, полученныхъ на опытной 3 пестовой толчеѣ Ляотешан- 
скаго рудника, разрабатываемаго Ляодунскимъ синдикатомъ. Другая золото- 
промышленная компанія — Николаевское товарищество—ироизводила въ 
1903 г. постройку толчейной фабрики на 10 пестовъ, всѣ части которой 
были выписаны изъ Америки.

Нижеприводимая таблица, за истекшее десятилѣтіе, указываетъ по- 
слѣдовательный ходъ добычи шлихового золота въ Россіи въ пудахъ:

Въ 1894 г. Въ 1895 г. Въ 1896 г. Въ 1897 г. Въ 1898 г.
•2 .6 1 7 7 а  2 .5 0 9  2 .2 6 9 ‘ /4 2 .3 2 5 5/в 2 .3 6 8 4/4

Въ 1899 г. В ъ 1900 г. Въ 1901 г. Въ 1902 г. Въ 1903 г.

2.346Ѵ4 2.36674 2.41674 2.126^2 2.1 183/4

Въ Екатеринбуріскую лабораторію было представлено къ сплаву: 
золотопромышленниками—406 пуд. 29 фун. и вольноприносителями— 40 п. 
31 ф., а всего—447 п. 20 ф. шлихового золота. По прдсоединеніи къ
нему 21 ф. шлихового золота, хранившагося въ кладовой лабораторіи, по- 
лучено послѣ сплава—433 пуд. 22 фунт. лигатурнаго золота, въ 1.503 слит- 
кахъ, въ которыхъ, но пробамъ, заключалось химически чистыхъ: золота— 
373 пуд. 5 фунт. и серебра—46 пуд. 5 фунт. Кромѣ того, сплавленъ въ 
пользу казны металлъ, присужденный въ ея пользу, пожертвованный, 
хранившійся въ кладовой болѣе 10-ти лѣтъ, а также извлеченный изъ 
соровъ, остатковъ отъ пробъ, шлаковъ и другихъ продуктовъ,— 10 фун. 
12 зол., давшій, по сплавѣ, 8 фунт. 29 зол. лпгатурнаго золота, въ двухъ 
слиткахъ, содержавшихъ, по пробѣ, химически чпстыхъ: золота— 7 фунт. 
14 зол. и серебра—78 зол. Такимъ образомъ, нри сплавѣ 448 пуд. 
шлихового золота, получено 1.505 слитковъ лигатурнаго золота, вѣсомъ 
433 пуд. 30 фунт., въ коихъ заключалось, ио пробамъ, химически чи- 
стыхъ: золота—373 пуд. 12 фунт. и серебра—46 пуд. 6 фунт.

Изъ доставленнаго въ лабораторію и сплавленнаго золота возвращено 
обратно владѣльцамъ— 17 пуд. 15 ф. и передано въ мѣстную контору Го- 
сударственнаго Банка— 19 п. 29 ф., а все остальное количество отправлено 
на Монетный Дворъ.

Въ Томскую золотосплавочную лабораторію представлено шлихового 
и самороднаго золота: частными промышленниками— 147 пуд. 24 фунт. и 
вольноприносителями—48 пуд. 20 ф., а всего 196 пуд. 4 фунт. По при- 
соединеніи къ нему соровъ и остатковъ отъ пробъ, золото это сплавлено, 
при чемъ получено лигатурнаго —189 пуд. 1 фунт., въ 1.048 слиткахъ, 
въ которыхъ, по иробамъ, заключалось химически чистыхъ: золота—160 п. 
18 ф. и серебра—25 пуд. 28 фун. Кромѣ того, сплавлепо въ пользу казны
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металла, хранившагося въ кладовой болѣе 10-тилѣтъ, въ сорахъ и остат- 
кахъ отъ нробъ и пр.,— 11 фун. 62 зол., при чемъ получено лигатурнаго 
золота 9 ф. 29 зол., въ 7-ми слиткахъ, содержавшихъ чистыхъ: золота— 
6 фун. 37 зол. и серебра—2 фун. 39 зол. Такимъ образомъ, изъ 196 п.
16 ф. шлихового золота, всего получено 189 пуд. 10 фун. лигатурнаго 
золота, въ 1.055 слиткахъ, содержавшихъ чистыхъ: золота — 160 пуд. 
24 фун. и серебра—25 пуд. 31 ф. За сплавъ золота взыскано съ част- 
ныхъ промышленниковъ 1.889 р.

Иъ общаго количества сплавленнаго золота было возвращено обратно 
владѣльцамъ— 7 п. 21 ф. и передано въ мѣстное отдѣленіе Государствен- 
наго Банка—6 п. 6 ф., а остальное—отправлено на Монетный Дворъ.

Въ Иркутскую золотосплавочную лабораторію представлено шлихо,- 
вого золота: а) съ пріисковъ: частныхъ 524 пуд. 7 фун. и Кабинетскихъ— 
140 пуд. 4 фун., и б) купленнаго отдѣленіями банковъ —191 п. 22 ф. 
(въ томъ числѣ: Государственнаго банка— 149 п. 12 ф. и Русско-Китай- 
скаго—42 п. 10 ф.), всего же 855 п. 33 ф., по сплавѣ коихъ получено— 
8-34 пуд. 30 ф. лигатурнаго золота въ 2.082 слиткахъ, заключавшихъ по 
пробамъ, чистыхъ: золота—750 пуд. 29 фунт. и серебра— 79 пуд. 12 фунт. 
Кромѣ того, сплавлено: 18 фунт. 2 зол. металла хищническаго, при чемъ 
получено 25 слитковъ лигатурнаго золота, вѣсомъ 17 фун. 32 зол., за- 
ключавшихъ чистыхъ: золота— 15 фун. 20 зол. и серебра—2 фун., и вч̂  
пользу казны (отъ очистки тиглей, сорового и пр.)—5 фун. 83 зол., въ 
2 слиткахъ, вѣсомъ 5 ф. 62 з ол , съ содержаніемъ чистыхъ: золота -  
4 ф. 89 зол. и серебра—48 зол. Такимъ образомъ, всего сплавлено 856 п.
17 ф. шлихового золота, при чемъ получено 835 п. 13 ф. лигатурнаго 
золота, въ 2.109 слиткахъ, въ которыхъ, по пробамъ, заключалось чистыхъ: 
золота 751 п. 9 ф. и серебра— 79 пуд. 15 ф.

Изъ общаго количества золота возвращено Иркутскому отдѣленію 
Государственнаго банка въ слиткахъ 16 п. 6 ф. золота.

Сводя все сказанное выше, получимъ, что совокупная за отчетный 
годъ дѣятельность всѣхъ 3-хъ золотосплавочныхъ лабораторій гориаго 
вѣдомства выразилась въ томъ, что представленное съ пріисковъ, а частыо 
и заключавшееся въ сорахъ и остаткахъ отъ пробъ, шлиховое золото въ 
количествѣ 1.501 п. 4 ф., онѣ сплавили въ 4.669 слитковъ лигатурнаго 
золота, вѣсившпхъ 1.458 пуд. 13 ф., въ коихъ, по пробамъ, заключалось 
химически чистыхъ: золота—1.285 п. 5 ф. и серебра—151 п. 12 ф. Такъ 
какъ для полученія каждаго слитка требуется отдѣльная сплавка, то наи- 
большее количество послѣднихъ, а именно 2,109, или 45,2%, приходилось 
на долю Иркутской лабораторіи, затѣмъ 32,2°/0 — на долю Уральской и 
остальные 22,в°/0—Томской лабораторіи. Что же касается угара прп сплавѣ 
галихового золота, то таковой составлялъ въ лабораторіяхъ: Иркутской— 
2,45%, Уральской—3 ,24%  И Томской—3,ві°/0- Такая разница въ процентахъ 
угара станетъ понятною, если принять во вниманіе, что средній вѣсъ од-
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ного слитка золота, сплавленнаго въ пользу частныхъ лицъ, Кабинета и 
банковъ (т е. не беря въ расчетъ хищническаго, сорового и т. н. золота), 
составлялчк въ Иркутскѣ —16 фун. 3*/2 зол., въ Вкатеринбургѣ — 11 ф. 
51 зол. и въ Томскѣ—всего 7 ф. 19 зол.

Изъ стілавленнаго лабораторіяхъ золота было возвращено владѣль- 
цамъ—24 п. 36 ф. и передано Государственному банку—42 п. 1 ф.

Что же касается золотосплавочныхъ лабораторій Миннстерства Фи- 
нансовъ, число коихъ увеличилось открывшими свои дѣйствія лабора- 
торіями въ г. Красноярскѣ (съ 1-го января 1903 г.) и въ с. Бодайбо 
(съ 18-го октября 1903 г.), то по свѣдѣніямъ, опубликованнымъ Особен- 
ною Канцеляріею по кредитной части, результаты работъ этихъ учрежде- 
ній въ 1903 г были таковы: въ Блаювѣіценскую лабораторію сдано — 
577 п. 23 ф. ішшхового золота и выплавлено 562 п. 24 ф. лигатурнаго; 
въ Іхрасноярской лабораторіи, изъ 112 п. 31 ф. шлиховаго золота, полу- 
чено 110 п. 12 ф. лигатурнаго металла; въ Николаевской лабораторіи, отъ 
сплава 27 п. 28 ф. шлихового золота, получено 25 п. 37 ф. лигатурнаго, 
и въ БодайСшпскую лабораторію сдано 29 п. 1 ф. шлиховою и выпла- 
влено 28 п. 13 ф. лигатурнаго золота, Всегоже изъ поступившнхъ 747 п. 
3 ф. шлихового золота выплавлено 727 п. 6 ф. лигатурнаго, въ коемъ
заключалось, по пробамъ, чиотыхъ: золота—653 пуд. 33 ф., на сумму
13.833.239 р. 40 к., и серебра—68 п. 29 ф., на сумму около 37.000 руб.

Такимъ образомъ, въ всѣхъ вообще казенныхъ золотосплавочныхъ ла- 
бораторіяхъ было въ 1903 г. спавлено --2.247 п. 26 ф. шлихового золота,
при чемъ получено лигатурнаго—'2.185 пуд. 19 фунт.

Сверхъ того, сплавлено въ частныхъ лабораторіяхъ Русско-Китай- 
скаго банка: въ Благовѣщенскѣ— 149 пуд. 20 фун. и въ Николаевскѣ— 
159 п. 12 ф., а всего—308 п. 32 ф. шлихового золота.

Въ обіцемъ количествѣ сплавленнаго золота заключалось шлихового 
золота частныхъ промышленниковъ, Кабинета, банковъ, волыюприноситель- 
скаго и хшцническаго, т. е. вообще добытаго на золотыхъ пріискахъ въ 
отчетномъ и, въ неболыдой своей части, въ 1902 г.,—2.555 пуд. 30 фун. 
(въ 1902 г .—2.352 п. 3 ф.). Такъ какъ количества золота, переходящія 
по времени сдачи въ лабораторіи, изъ одного года въ другой, вообще 
незначительны п покрываютъ другъ друга, то указанная цифра можетъ 
быть, почти безъ погрѣшности, принята за добычу отчетнаго года,

За отчетный годъ, по даннымъ лабораторій, можно приблизительно 
считать, что химически чистаго золота заключалось въ шлпховомъ золотѣ 
2.1931/* пуда.

Іілатина добывалась, по прежнему, на Уралѣ, въ слюдующнхъ 
округахъ:

Южно-Верхотурскомъ 
ГІермскомъ . . .

Въ 1903 г. Въ 1902 г.
240 п. 1 ф. 258 п. 21 ф. 
109 „ 17 „ 99 „ 6 „
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Сѣверно-Верхотурскомъ .
Чердынскомъ......................
Южно-Екатеринбургскомъ

Въ 1903 г.

9 П. 27  ф . 

7 „ 18 „

Въ 1902 г.

8 П. 1 0  ф . 

8 „ 26  „

Всего. . . 3 6 6  п. 2 6  ф. 3 7 4  п. 23  ф.

Такимъ образомъ, въ 1 9 0 3  году добыча платины, сравнительно съ 
1 9 0 2  г., понизилась на 7 п. 3 7  ф.

Оставшаяся къ 1 января 1 9 0 3  года казенная податная платина, въ 
количествѣ 6‘/, фун., была продана въ отчетномъ году, съ разрѣшенія 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, пот. гражд. Симону, 
по цѣнѣ 1 4 .0 0 0  руб. за пудъ, всего на 2 .2 6 5  руб. 5 8  копѣекъ.

За послѣднія десять лѣтъ добыча нлатины въ Россіи измѣнялась 
слѣдующимъ образомъ, въ пудахъ:

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.

3 1 8  2 6 9 1 / 2 3 0 1  3 4 2  З 6 8 3/ ,  3 6 4  3 1 0 * /з  3 8 9  3 7 4 ' / 2 3 6 6 1/ 2

На единственномъ въ Россіи ртутномъ заводѣ общества „Ртутное 
дѣло А. Ауербахъ и К°“ въ Екатеринославской губерніи, въ Горловскомъ 
горномъ округѣ (около ст. Никитовки, Бахмутскаго уѣзда) получено ме- 
таллической ртути 2 2 .1 1 0  пудовъ. Такимъ образомъ, въ 1 9 0 3  году произ- 
водительность ртути уменьшалась нротивъ 1 9 0 2  года на 3 .3 1 3  пудовъ, 
или на 1 3°/о , хотя добыто рудъ было 6 .2 3 1 .4 3 0  пудовъ, противъ 1 9 0 2  года 
( 6 .0 9 7 .8 8 0  п.), болѣе на 1 3 3 .5 5 0  пудовъ.

Ртутное производство на ІОгѣ Россіи возникло, какъ извѣстно, въ 
концѣ 1 8 8 6  года, при чемъ въ 1 8 8 7  году доставлено было 3 . 9 1 1  пуд. 
ртути; затѣмъ, послѣдовательно подвигаясь, производительность эта до- 
стигла въ 1 8 9 7  году наиболынаго до сего времени колнчества—3 7 , 6  ты- 
сячъ пудовъ. Въ послѣднія же шесть лѣтъ производителыюсть ея была 
слѣдующая, въ тысячахъ пудовъ:

Часть получаемой ртути служитъ для удовлетворенія внутренней 
потребности страны, болѣе же значительное количество идетъ за границу, 
преимущественно въ Гамбургъ.

Ртуть продавалась въ С.-Летербургѣ, въ бутылкахъ по 2 пуда 
4 5/в фунта, въ началѣ и въ концѣ года—4 4  р. 9 0  к.— 4 6  р. 31 к. и 43  р. 
50  к.— 4 4  р. 9 0  к., при средней годовой цѣнѣ въ 4 4  р. 8 4  к.

Цинковое производство сосредоточивается у насъ, какъ извѣстно, въ 
западной горной области, гдѣ являются двѣ фирмы: 1) Сосновицкое об- 
щество, владѣюіцее заводомъ „Паулина“ въ Загорже, и 2) Франко-Рус-

1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 

2 2 ,1  22 ,1  1 8 ,6  2 2 , 1  2 5 , 4  22 ,1



ское общество, арендующее казенные заводы—„подъ Бендиномъ“ и „Кон- 
стантинъ". На нпхъ выплавлено цинка: на заводѣ „Паулина“— 2 4 8 . 7 4 5  пу- 
довъ, на заводѣ „подъ Бендиномъ“— 2 0 4 . 5 2 8  пудовъ и на заводѣ „Кон- 
стантинъ“— 1 5 0 . 7 4 7  пудовъ, а всего—6 0 4 . 0 2 0  пуд. цинка, т. е. болѣе пре- 
дыдущаго 1 9 0 2  года на 9 9 . 5 0 2  пуда, или на 19 ,7° /о .

Одновременно съ этимъ, на принадлежащей Сосновицкому обществу ') 
фабрикѣ цинковыхъ бѣлилъ въ дер. Сосновице приготвлено бѣлилъ 25.287 пу- 
довъ, менѣе противъ 1902 года иа 7.308 пудовъ.

Цинкъ продавался въ С.-Петербургѣ въ началѣ и концѣ 1903 года 
ио цѣнѣ 3 р. 92 к —4 р. и 3 р. 95 к.—4 р. 15 к. (русскій Бендинскаго 
завода) и 4 р.—4 р. 10 к. и 4 р. 20 к.—4 р. 25 коп. (силезскій), при 
среднихъ цѣнахъ на годъ, соотвѣтственно, въ 4 р. 7 к. и 4 р. 28 к. 
пудъ; на Пижегородской ярмаркѣ—4 р. 15 к. (бендинскій), 4 р. 20 к. (си- 
лезскій) и 3 р. 75 к. (варшавскій рафипированный); въ Москвѣ (штыко- 
вый)—отъ з р. 95 к. — 4 р. 15 к. до 4 р. Ю  к. — 4  р. 15 к.; въ Ригѣ — 
отъ 3 руб. 80 к. — 4 р. 20 к. до 4 р. 50 к. — 4 р. 60 к., при средней 
цѣнѣ за годъ—4 р. 40 к. за пудъ; въ то же время, на мѣстахъ произ- 
водства въ Западной горной области, цинкъ обходился по цеховой стои- 
мости, благодаря повышенію содержанія его въ отсортированныхъ рудахъ, 
ниже, чѣмъ въ 1902 г., а именно—около 2 р. 60 к., и продажа его, при 
возвышенныхъ рыНочныхъ цѣнахъ, дала блестящіе результаты.

Затѣмъ, выплавка мѣди въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, про- 
стиралась въ 1903 году до 553.484 нудовъ, т. е. превысила выплавку 
1902 года на 27.176 иудовъ, или на 5%. Нижеслѣдующая таблица показы- 
ваетъ измѣненіе выплавки мѣди въ 1903 году, сравнительно съ 1902 го- 
домъ, въ пудахъ:

1903 г.

У р а л ъ ....................... 265.116
Кавказъ....................... 262.921
Томской Зап. - Сиб.

горн. обл. . . 17.902
Каб. В. В. . . .  7.545

553.484 526.308 +  27.176

Изъ всего количества 265.116 пудовъ выплавленной въ 1903 г. на 
Уральскихъ заводахъ мѣди болыная часть, а именно 206.544 пуда, или 
78°/0, приходилась, по прежнему, на Выйскій и Богословскій заволы, изъ 
коихъ первый, вслѣдотвіе истощенія запаса рудъ, понизилъ въ 1903 г. 
свою выплавку на 14 т. п., а второй — также сократилъ производитель- 
ность мѣди на 8 С2 т. п., по отсутствію достаточнаго количества купфер-
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Ю09 г В ъ 1903 г- болѣе ( + )  
или мевѣе (—).

279.135 — 14.019
213.274 +  49.647

25.238 — 7.336
8.661 — 1.116

*) Упоминавілійся въ предыдуіцихъ годахъ цинкопрокатный заводъ Эмма перешелъ 
въ 1902 году въ вѣдѣніе фабричной инспекціи.
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штейна. Затѣмъ, Верхоторскій и Верхъ-Исетскій заводы увеличили выплавку 
мѣди, соотвѣтственно, на 8 и і ‘/г тыс. пуд., а Юговской заводъ, доста- 
вившій въ 1902 году около 1 т. п. мѣди, въ отчетномъ году совсѣмъ не 
дѣйствовалъ.

Что касается Кавказа, то, сравнительно съ 1902 годомъ, мѣди въ немъ вы- 
плавлено болѣе на 49.647 пудовъ, что объясняется, главнѣйше, откры- 
тіемъ дѣйствія Чинкатхевскаго завода, впервые давшаго свыше 31 тыс. 
пуд., а также усиленіемъ производительности Алвердскаго завода (на 
18 т. п.), благодаря усовершенствованной сортировкѣ руды. Изъ другихъ 
заводовъ нѣсколько понизилась выплавка мѣди на Кедабекскомъ заводѣ 
(на 9 т. п.) ,вслѣдствіе пстощенія нѣкоторыхъ старыхъ штоковъ на рудни- 
кахъ его; всѣ же остальные заводы увеличили выплавку въ общемъ на
9,7 тыс. пудовъ.

Уменыненіе выплавки мѣди въ районѣ Томскаго управленія зависѣло 
отъ того, что заводы Поповой, по неимѣнію оборотныхъ средствъ, вслѣд- 
ствіе неумѣлаго веденія дѣла, пріостановили свою дѣятельность, а заводы 
Рязановыхъ, послѣ неудачной попытки получить правительственную ссуду 
на расшпреніе заводскаго дѣйствія, вынуждены были, за отсутствіемъ соб- 
ственныхъ средствъ, сократить проплавку мѣдныхъ рудъ.

За послѣднія десять лѣтъ общіе размѣры выплавки мѣди въ Рос- 
сіи, за исключеніемъ Финляндіи, измѣнялись такимъ образомъ, въ тыся- 
чахъ пудовъ:

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.

313,4 340,1 330,6 374,4 388,2 446,1 490 496,9 526,3 553,5

Дѣны на мѣдь, на мѣстахъ добычи, были: Еавказскихъ заводовъ: 
Зангезурскихъ— 11 р. 83 к. на ст. Евлахъ, Закавк. жел. д. и 6—8 р. на 
заводѣ, Алвердскаго завода—11— 12 р. 50 к. на заводѣ и Кедабекскаго завода— 
отъ 8 до 9 рублей, и заводовъ Поповой, въ Киргизской степи,— 12 р. 
80 к., а на рынкахъ: 1) въ Екатеритурт, мѣдь Спасскаго завода Ряза- 
новыхъ, въ Тобольско-Акмолинскомъ горномъ округѣ —отъ 12 р. до 13 р. 
за пудъ; 2) въ Москвѣ, красная штыковая, въ началѣ и концѣ года:
кавказская—12 р. 70 к.— 13 р. 25 к. и 13 р. 15 к. — 13 р. 25 к., ураль-
ская—12 р. 90 к.— 14 р. 25 к. и 13 р. 25— 14 р. 75 к. и иностранная—
12 р. 75 к,— 13 р. 75 к. и 13 р. 60 к.—13 р. 80 к., при среднихъ годо-
выхъ: кавказская —13 р. 62 к., уральская— 14 р. 25 к. и иностраиная — 
14 р. 23 к., и 3) въ С.-Петербурггь, штыковая: отъ 13— 14 р. до і з  р.
80 к. — 14 р. 60 к. (русская) и отъ 13 р. 20 к. — 13 р. 75 к. до із  р.
40 к.—13 р. 75 к. (иностранная), въ среднемъ же: 14 р. 56 к. (русская) 
и 14 р. 24 к. (иностранная).

Марганцовыхъ рудг>, за отчетный 1903 годъ, было добыто, сравни- 
тельно съ 1902 годомъ, пудовъ:
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1903 г. 1902 г. Въ 1903 г. болѣе (+ )  
или менѣе (—-)•

Уралъ .......................
Югъ Россіи . . .
Кавказъ.......................
Томской (Загг. Сиб.)

187.116
2.117.545

23.076.903

375.580
7.039.988

26.693.581
—4.922.443 
— 3.616.678

188.464

горной области 4.300 4.600 300

25.385.864 34.113.749 —8.727.885

Марганцовыя руды, главнымъ образомъ, добываются у насъ въ Ку- 
таисской губерніи на Кавказѣ и ихъ количество всего болѣе вліяетъ на 
общую сумму добычи. Въ 1903 году добыча ихъ уменынилась, противъ 
1902 года, на 3.616.678 пудовъ, или на 13,5%.

За послѣднія шесть лѣтъ добыча марганцовыхъ рудъ измѣнялась 
слѣдующнмъ образомъ, въ милліонахъ пудовъ:

Марганцовая руда Шаропанскихъ рудниковъ на Кавказѣ продавалась 
въ Поти по цѣнѣ отъ 18 до 19 коп. за пудъ. Кавказская марганцовая 
промышленность, бывшая еще недавно (5— 6 лѣтъ тому назадъ) почти 
монопольной на международномъ рынкѣ, въ послѣднее время пришла въ 
разстройство, вслѣдствіе необузданной внутренкей и успѣшной внѣшней 
конкуренціи. Внутренняя конкуренція привела къ тому, что въ Чіатурахъ 
и отпускныхъ портахъ (Поти и Батумѣ) накопляются въ складахъ запасы 
руды до 40— 30 милл. п., превышающіе годовую отправку этой руды; 
кромѣ того, конкуренція эта сдѣлала то, что лучшая въ мірѣ по своему 
качеству кавказская руда, вслѣдствіе умышленной примѣеи къ ней пу- 
стой породы или небрежной сортировки, потеряла на міровомъ рынкѣ 
свою товарную марку и стала въ Лондонѣ расцѣниваться въ 8‘/4 пенса 
за процентъ содержанія, противъ 9’/ 2 п. за процентъ содержанія въ тоннѣ 
металлическаго марганца въ бразильской рудѣ. Между тѣмъ, прн ира- 
вилыюй постановкѣ сбыта кавказской марганцовой руды, въ связн съ 
организаціей ея добычи, руда эта ничѣмъ не должна уступать ни бра- 
зильской, ни чилійской, ни остъ-индской. Наиболѣе опасной соперннцей 
для кавказской руды является бразильская, дающая самую деіиевую руду 
изъ всѣхъ иностранныхъ, ирн достаточно высокихъ качествахъ; но и для 
нея 97 а п. за процентъ содержанія металляческаго марганца въ тоннѣ 
оказываются тѣмъ иредѣломъ, ниже котораго добыча уже убыточна. Въ 
виду этого, въ маѣ мѣсяцѣ 1903 года при Министерствѣ Финансовъ 
соетоялось. подъ предсѣдательствомъ Товаршца Министра тайнаго совѣт- 
ника Тимирязева, особое совѣщаніе по вопросу объ оргаиизаціи вывоза 
марганцовой руды за границу, нризнавшее, что, прп многочисленности (до

1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 

2 0 ,3  40,1 45,7 33,6 34,1 25,4.
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400) промыщленниковъ-кустарей, а также перекупщиковъ и экспортеровъ, 
означенная цѣль можетъ быть достигнута въ томъ случаѣ, если за дѣло 
экспорта возьмется какое-либо солидное банковое учрежденіе, которое 
должно принять на себя двѣ операціи: во-первыхъ, выдачу марганцо- 
промыінленникамъ подтоварныхъ ссудъ и, во-вторыхъ, комиссіонную про- 
дажу руды за границей, при непремѣнномъ условіи организаціи контроля 
за марганцомъ, экспортируемымъ этимъ предітріятіемъ, и выдачи ссудъ 
л і і ш ь  подъ такой товаръ, который отвѣчаетъ требованіямъ опредѣленнаго 
качества, т. е. не ниже установленнаго процентнаго содержанія металла.

Наиболѣе вѣрнымъ показателемъ усиѣховъ желѣзной промышленно- 
сти въ странѣ служитъ, какъ извѣстно, выплавка чугуна, этого основного 
въ желѣзномъ производствѣ продукта, изъ котораго, путемъ переработки, 
уже выдѣлываются желѣзо и сталь. Достигнутые въ 1903 году нашимъ 
чугуноплавильнымъ производствомъ успѣхи видпы изъ нижеслѣдующей 
таблицы, въ которой сопоставлены цифры производительности чугуна въ 
отдѣльныхъ горнозаводскихъ районахъ Россіи, сравнителыю съ предше- 
ствовавшимъ 1902 годомъ, въ тысячахъ пудовъ:

1903 г. 1902 г. 1903 ( + )  или
г. болѣе 

меяѣе (—).

[ казенные . . . 
Уралъ . . .  1 1 ( частные . . .

5 . 9 5 3 5 . 4 3 8 ч- 5 1 5

3 4 . 6 6 8 3 9 . 0 2 3 — 4 . 3 5 5

4 0 . 6 2 1 4 4 . 4 6 1 — 3 . 8 4 0

Замосковный край, частные . . 5 . 7 3 6 8 . 4 8 1 — 2 . 7 4 5

гт [ казенные 
Царство Иольское . . 1г [ частные .

1 4 6

1 8 . 7 1 9

1 66

1 7 . 0 6 9 1
2 0

1 . 6 5 0

1 8 . 8 6 5 1 7 . 2 3 5 + 1 .6 3 0

Южная Россія, частные . . . . 8 3 . 4 5 4 8 4 . 1 5 5 — 701

Сѣверо-Зап. край, частные. . . — — —
„ѵ „ .. [ казенные . Сѣверныи краи. . <( частные . .

2 0 7

1 . 2 8 9

2 2 5

1 . 8 5 6 —

18

5 67

1 . 4 9 6 2 .0 8 1 — 5 8 5

^ . | Кабинета Е. В. . 
Сибирь. . . {( частные. . . .

2 5 2 141 і
~Т 111

13 8 175 — 37

3 9 0 3 1 6 1
т 74

Всего . . . 1 5 0 . 5 6 2 1 5 6 . 7 2 9 — 6 . 1 6 7

Такимъ образомъ, въ 1903 г. въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, 
всего было выѵлавлено чугуна 150.562.000 пудовъ, въ томъ числѣ на заво- 
дахъ казенныхъ 6.306.000 пудовъ, или 4%, на заводахъ Кабинета Его 
Величества 252.000 пудовъ, или ' “/юо0/ 0» и на заводахъ частныхъ
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144.004.000 пудовъ, или около 96%. Сравиительно съ предыдущимъ 
годомъ (156.729.000 п.), выплавка чугуна уменьшилась на 6.167.000 п., 
или на 4%. Уменыненіе это послѣдовало вслѣдствіе еще продолжавшагося 
промышленнаго кризиса. Кризисъ отразился на выплавкѣ чугуна еще 
въ 1900 году, когда уменыиилось приращеніе его выилавки съ 29 мил- 
ліоновъ въ 1899 году до 13 милліоновъ; въ 1901 году послѣдовало 
уменыненіе его выплавки противъ 1900 года на 4,5 милліона иудовъ, а 
въ 1902 году—на 16.331.000 пудовъ. Это можно видѣть изъ нижеприво-
димой таблнцы, въ которой съ 1894 года отмѣчалось повышеніе произ-
водительноети чугуна иослѣдователыю на I х/ 2, 10, і4 ‘/ 2, 22’/ 2 до 29 мил- 
ліоновъ пуд. въ 1899 году, послѣ котораго въ 1900 году повышеніе уже 
уменыпилось до 13 милліоновъ пуд., затѣмъ въ 1901 году послѣдовало уже 
сокращеніе выплавки на 41/, милліона, въ 1902 году на 19 милліоновъ 
и, наконецъ, въ 1903 году это продолжающееся сокращеніе равнялось 
6 милліонамъ пуд.

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.
79,7 87,2 97,4 112,3 134,9 164,3 177,6 173 157 151.

Разсматривая общую выплавку чугуна, невольно обращаютъ на себя 
вниманіе заводы южной Россіи, дающіе наиболыпее его количество, по- 
этому приведемъ здѣсь таблицу, иоказывающую развитіе его выплавки 
въ Екатеринославской и Херсонской (Гданцевскій заводъ) губерніяхъ за 
послѣднія десять лѣтъ:

Годы. Дѣйствовало Выплавлено
заводовъ. чугуна пуд.

1 8 9 4 ............................. .............................  5 2 5 . 5 3 5 . 1 2 1

1 8 9 5 ............................. 3 2 . 7 4 0 . 2 6 9

1 8 9 6 ............................. .............................  6 3 7 . 3 4 3 . 8 9 6

1 8 9 7 ............................. .............................  8 4 4 . 1 1 8 . 2 7 3

1 8 9 8 ............................. .............................  9 5 7 . 0 8 9 . 7 0 3

1 8 9 9 ............................. .............................  11 7 4 . 2 3 0 . 9 1 7

1 9 0 0 ............................. .............................  11 7 8 . 7 7 3 . 0 1 5

1 9 0 1 ............................. .............................  10 7 5 . 2 8 1 . 5 6 6

1 9 0 2 ............................. .............................  10 6 8 . 8 67 .8 '9 8

1 9 0 3 ............................. .............................  9 6 8 . 3 0 6 . 7 1 8

При этомъ выплавка на заводахъ южной Россіи распредѣлялась 
между отдѣльными заводами въ 1902 п 1903 годахъ такъ:

Въ 1902 г. Въ 1903 г.

Гданцевскій.......  1.616.360 2.029.635
Александровскій . . . .  7.992.885 5.901.023
Д н ѣ п р о в с к ій .. 11.575.041 13.370.375
Новороссійскаго общества. 9.523.849 9.300.133
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Въ 1902 г. Въ 1903 г.
Д р у ж к о в с к ій ...................... 5.726.880 6.294.048
Донецко-ІОрьевскій . . . 5.930.535 8.780.828
Петровскій ............................ 12.633.860 12.114.801
Ольховскій ............................ 5.524.971 4.868.000
Никополь - Маріупольскаго

общ ества...................... 3.969.860 —
Русскій Провидансъ. . . 4.373.657 5.647.875

Сюда же нужно причислить Краматорскій заводъ, Харьковской гу- 
берніи, выплавившій въ 1903 году 3.263.135 пудовъ (въ 1902 году— 
2.525.451 пудъ), заводы же Волынской губерніи, въ Кіевскомъ гор- 
номъ округѣ, а также въ округахъ Харьково-ІІолтавскомъ—Крюковскій, 
Таврическомъ—Керченскій и Луганскомъ—Алмазнаго Обществаи Общества 
Бѣлянскихъ доменныхъ печей—прекратили выплавку чугуна и выдѣлку 
желѣза въ 1903 году.

Въ общемъ итогѣ, на всѣхъ заводахъ, состоявшихъ въ вѣдѣніи 
горнаго управленія южной Россіи, въ 1903 году послѣдовало сокращеніе 
выплавки чугуна (71.569.913 пуд.), сравнительно съ нредыдущимъ годомъ 
(73.317.757 пуд.), на 1.747.844 пуда. При этомъ наиболыпее сокращеніе 
послѣдовало на заводахъ: Никополь-Маріупольскомъ (на 3,97 милл. пуд.), 
доменныя иечи котораго въ 1903 году совсѣмъ не дѣйствовали, и Але- 
ксандровскомъ (на 2,09 милл. пуд.); замѣтное же усиленіе выгілавки 
наблюдалось на заводахъ: Донецко-ІОрьевскомъ (на 2,85 милл. пуд.), Рус- 
скій-Провидансъ (на 1,27 мплл. иуд.) и Днѣпровскомъ (на 1,80 милл. пуд.).

Заводы /Оіо-Восточной горной области также входятъ съ своей про- 
изводительностью въ рубрику „Южная Россія, частные". Сюда нринадле- 
жатъ заводы: Сулинскій, Таганрогскій и Макѣевскій. Заводы эти дали 
чугуна:

Въ 1903 г. Въ 1902 г.
II у д о в ъ.

С улинскІЙ ...........................  2.149.383 1.898.320
Т аган рогск ій   6.113.823 5.364.248
Макѣевскій............................ 3.621.184 3.575.019

11.884.390 10.837.587

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ 1903 году, противъ 1902 года, 
произошло на этихъ заводахъ увеличеніе выплавки на 1.046.803 пуда, 
вслѣдствіе увеличенія выплавки на Сулинскомъ н Таганрогскомъ заводахъ.

Послѣдовательность выгшавки чугуна выражалась на этихъ заводахъ, 
за послѣднія шесть лѣтъ, слѣдующимъ образомъ, въ тысячахъ пудовъ:

1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.

3.857 7.820 10.283 11.793 10.838 1 1.884.
г о р н . ж у р н . 1905. Т. П, кн. 4. 8
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Обращаясь къ выплавкѣ чугуна на Уралѣ въ 1903 году, сравнимъ 
ее съ выплавкою 1902 года по округамъ. Въ Вятскомъ округѣ выплавка 
чугуна сократилась въ общемъ па 536 тыс. пуд., что зависѣло отъ умень- 
шенія производительности всѣхъ безъ исключенія заводовъ округэ: Омут- 
нинскіе заводы выплавили меньше на 63 тыс. пуд., Холуницкіе меныпе 
на 315 тыс. пуд. и Кувинскій заводъ меныле на 158 тыс. пуд. Заводы 
ІІермскаго округа уменынили выплавку чугуна на 57 тыс. пуд., при чемъ 
наиболыпее пониженіе отмѣчается для Чусовскихъ заводовъ (на 347 т. п.), 
а также для Кыновскаго завода (на 7 7 тыс. пуд.); Лысвенскіе же заводы 
увеличили выплавку на 367 тыс. пуд. Бъ Чердынскомъ округѣ производи- 
тельность доменныхъ печен сократилась на 564 тыс. пуд., что объясняется 
уменыненіемъ выплавки чугуна на Александровскомъ заводѣ (на 412 т. п.), 
вслѣдствіе ремонта заводской плотины, а также на Чермозскихъ заво- 
дахъ (на 386 тыс. пуд.); Кутинскій же заводъ, наоборотъ, усилилъ прп- 
готовленіе чугуна на 234 тыс. пуд., благодаря бблыпему числу сутокъ 
дѣйствія доменъ. Въ Сѣверно-Верхотурскомъ округгъ производительность 
Богословскихъ заводовъ возрасла по чугуну (на 290 тыс. гіуд.), благодаря 
болѣе правильному веденію плавки и лучшему качеству употребленнаго 
угля. На заводахъ Южно-Верхотурскаго округа послѣдовало замѣтное 
увеличеніе выплавки чугуна (на 728 тыс. пуд.); при чемъ пропзводитель- 
ность доменныхъ печей Нижнетагильскихъ заводовъ усилилась, благодаря 
окончанію ремонта этихъ печей, начатаго въ 1902 году, на 1.064 т. п. 
и уменынилась, вслѣдствіе меньшаго числа сутокъ дѣйствія. на Алапаев- 
скихъ заводахъ (на 336 тыс. пуд.). Въ Сѣверно-Екатеринбургскомъ окруъгъ 
выгілавка чугуна, сократившаяся въ общемъ на 1.233 тыс. п у д , умень- 
шилась, въ частности, на Верхъ-Исетскихъ и Невьянскихъ заводахъ (на 
926 и 468 тыс. пуд.) и увеличилась на заводѣ Уткинскомъ (на 161 т. п.). 
Въ Южно-Екатеринбургскомъ окргугѣ выплавка чугуна уменынилась на 
1.143 тыс. пуд., вслѣдствіе сокращенія производительностн доменныхъ 
печей заводовъ: Сысертскихъ (на 733 т. и.), Ревдднскихъ (на 510 т. п.) 
и Билимбаевскаго (на 41 тыс. пуд.), приготовленіе же чугуна на Шай- 
танскихъ заводахъ, наоборотъ, нѣсколько усилилось (на 141 тыс. нуд.). 
Заводы Западно-Іжатеринбургскаіо окргуга понизили выплавку чугуна на 
515 тыс. пуд., что зависѣло отъ предпринятаго переустройства доменъ 
въ Кыштымскомъ округѣ, производительность коего при этомъ уменыни- 
лась на 375 тыс. пуд., и пріостановки дѣйствія нѣкоторыхъ доменныхъ 
печей въ Сергинско-Уфалейскихъ заводахъ, сократившихъ производство 
чугуна на 394 тыс. иуд.; Суксунскіе же заводы увеличилн выплавку 
чугуна на 254 тыс. пуд. Въ Верхнеуралъскомъ округѣ выплавка чугуна 
сократилась на заводахъ: ІІнзерскомъ и Лапыштпнскомъ (на 337 т. п.), 
Бѣлорѣцкихъ (па 128 тыс. пуд.) и Авзяно-Петровскомъ (па 50 т. н.) и 
увеличнлась на Зигазинскомъ заводѣ (на 40 тыс. пуд.), уменышівшнсь 
для всего округа на 475 тыс. пуд. Наконецъ, въ Уфимскомъ округгъ общая
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производительность заводовъ понизилась на 850 тыс. пуд., вслѣдствіе 
уменьшенія выплавки чугуна на Архангельскомъ заводѣ (на 338 т. п.), 
Катавъ-Ивановскомъ (иа 259 тыс. пуд.) н Лемезинскомъ (на 231 т. п.), а 
также пріостановки работъ на заводахъ Воскресенскомъ и Никольскомъ, 
доставпвшихъ въ 1902 году 135 тыс. пуд. чугуна. Только одни Симскіе 
заводы увеличили (на 113 тыс. пуд.) выплавку чугуна.

Въ Замосковскомъ краѣ, вмѣстѣ съ Средне-Волжскимъ округомъ, про- 
изводительность чугуна уменыпилась на 23/4 милл. пуд. (или иа 34,5%). 
Это уменьшеніе послѣдовало на заводахъ всѣхъ, безъ исключенія, горныхъ 
округовъ, при чемъ наиболыпее сокращеніе отмѣчается для округа Там- 
бово-ІІенаенскаго (на 1.465 тыс. пуд.), доменные заводы котораго (Авгор- 
скій и Сокольскій) бездѣйствовали въ 1903 году, а также въ округѣ 
Средне-Волжскомъ (на 1.020 тыс. пуд.), вслѣдствіе прекращенія работъ 
на Бушуевскомъ заводѣ н сокращеиія производительности всѣхъ осталь- 
ныхъ заводовъ, кромѣ Кулебакскаго, выплавка котораго, наоборотъ, воз- 
расла почти на 3/ 4 милл. пудовъ.

Что касается затѣмъ производительности чугуна на заводахъ Цар- 
ства ІІолъскаго, то ими въ 1903 году было выплавлено, по сравненію съ 
1902 годомъ, болѣе на 1.650 тыс. пуд., или на 9,41%.

Наконецъ, въ Сѣверномъ краѣ въ 1903 году выплавка чугуна умень- 
шилась, сравнителыю съ 1902 г., на заводахъ Петербурго- Олонецкаго 
округа—на 486.700 пуд., вслѣдствіе сокращенія дѣятельностп завода 
„Ладога“ (на 276.822 пуд.), закрытаго въ концѣ отчетнаго года по раз- 
стройству дѣлъ общества Александровскаго завода, и прекращснія работъ 
на Тулмозёрскомъ заводѣ, доставившимъ въ 1902 году 257.217 пуд. 
чугуна; уменыненіе это не могло быть покрыто выплавкою Видлицкаго 
завода, пущеннаго вновь въ ходъ послѣ 2 '/2 лѣтъ бездѣйствія и успѣв- 
шаго ироработать въ 1902 году всего 47 сутокъ. Уменыпилась также 
производителыюсть чугуна н на заводахъ Вологодско-Архателъскаго гор- 
наго округа на 80.570 пуд., вслѣдствіе недостатка матеріаловъ.

Въ Сѣверо-Западной горной области горные заводы прекратили свое 
дѣйствіе еще въ 1901 году (Намбокскіе, С. Воеводскаго, въ Вплен- 
скоіі губернін).

Въ Западно- Сибирской ( Томской) горной обласши, въ Ачинско-Мину- 
синскомъ горномъ округѣ, дѣйствовалъ Абаканскій чугуноплавпльный п 
желѣзодѣлательный заводъ Ратькова-Рожнова и далъ въ 1903 году чугуна 
138.325 пудовъ, менѣе противъ 1902 года на 37.117 пудовъ.

Въ Восточно-Сибирской (Иркутской) горной области Николаевскіе 
горные и металлургическіе заводы не дѣйствуютъ уже съ 1899 года.

Въ связи съ выплавкою чугуна находится выдѣлка желѣза и приго- 
товленіе стали, поэтому приведемъ здѣсь таблицы, указывающія на измѣ- 
неніе въ количествѣ приготовленія этихъ продуктовъ въ 1903 г., срав- 
нительно съ 1902 годомъ, въ тысячахъ пудовъ:
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Выдѣлано желѣза готоваго въ 1903 году:

1903 г. 1902 г. Въ 1903 г болѣе ( + )  
или менѣе (—).

( казенные . . . 1.824 1.594 +  230
Уралъ . . . \ частные . . . 15.831 19.620 — 3.7І

17.655 21.214 — 3.559

Замосковный край, частные. . . 545 1.334 — 789
„  ( казенные 

ІІарство Польское. . ( частные .
53

1.631
113

1.633 —
60

2

1.684 1.746 — 62

ІОжная Россія, частные . . . . 26.232 32.771 — 6.539
„ѵ ( казенные . Сѣверныи краи. . (

( частные 91 87 Л_ 4

91 87 + 4

Сѣверо-Западный край, частные . — -— —

„ . ( Каб. Е. В. . . 
Сиоирь. . . {

частные . . .
146
66

102
35

4-
+

44
31

212 137 + 75

46.419 57.289 — 10.870

Выдѣлано стали готовой въ 1903 юду:
•

1903 г. 1902 г. Въ 1903 г. болѣе ( 4 )  
или менѣе(—).

\ казенные . . . 
Уралъ . . . < г ( частные . . .

543
5.684

576
5.386 +

33
298

6.227 5.962 + 265

Замосковный краіі, частные . . 2.008 3.490 ---- 1.482
Царство Польское, частные . . 15.514 12.209 ;

і 3.305
Южная Россія, частные. . . . 27.304 20.417 + 6.887
Сѣверный край, казенные . . . — 15 — 15

51.053 42.093 + 8.960

Такимъ образомъ, въ 1903 году въ Россіи, за исключеніемъ Фин- 
ляндіи, всего было получено желѣза и стали—97.482.000 нудовъ. Если 
прибавить къ этому желѣзо и сталь, приготовленныя иа заводахъ вѣдом- 
ства Министерства Финансовъ и Военнаго, въ количествѣ 30.108.000 пуд., 
то іюдучимъ, что всего въ Россіи въ 1903 году было прнготовлено же- 
лѣза и стали — 127.590.000 пудовъ.
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Въ общемъ количествѣ желѣза и стали заключаются релъсы, кото- 
рыхъ въ 1903 г. прпготовлено:

На югѣ Россіи всего приготовлено рельсовъ около 20.000.000 пуд., 
во всеіі же Россіи до 25.000.000 пуд., сравнительно съ 1902 г., прибли- 
зительно, на 5.000.000 пуд. болѣе.

Для желѣзной торговли, находившейся въ теченіе двухъ предыду- 
щнхъ лѣтъ въ безотрадномъ положеніи, отчетный годъ долженъ быть 
отмѣченъ проявленіемъ прпзнаковъ нѣкотораго улучшенія, достигнутаго, 
однако же, главнымъ образомъ, цѣною сокращенія производства. Наблю- 
давшееся въ 1902 году повсемѣстное паденіе цѣнъ на всѣ предметы этой 
торговлн, въ 1903 году пріостановилось, за исключеніемъ, однако, кро- 
вельнаго желѣза, нспытавшаго дальнѣйшее пониженіе; въ нѣкоторыхъ же 
районахъ къ концу года замѣчалось даже повыгаеніе цѣнъ на чугунъ и 
на сортовое и листовое толстое желѣзо, а также балки. Въ частности, 
дѣла на отдѣльныхъ рынкахъ были таковы.

Въ Н иж немъ-ЬІовгородѣ настроеніе желѣзнаго рынка въ январѣ— 
мартѣ мѣсяцахъ было вообще тихое, при чемъ недурной спросъ былъ 
только на сортовое желѣзо, которое, благодаря пониженной основной цѣнѣ 
въ 1 р. 20 к., при 4-—6 мѣсячномъ кредитѣ, сбывалось въ Москву и 
даже Ііетербургъ; что же касается кровельнаго желѣза, то цѣна на него 
была понижена всѣми Уральскими заводами въ самомъ началѣ года на 
15 коп. въ пудѣ, при чемъ Верхъ-Исетскіе заводы, кромѣ того, устано- 
впли съ 1-го января новую расцѣнку листовЧ) по развѣсамъ, опредѣливъ 
для 9-фунт. листовъ, продававшихся ранѣе на 5 коп. дороже 10/ 12 фун- 
товыхъ, одинаковую цѣну съ послѣдними, а также уменынивъ на 5 коп. 
цѣну на 7-фунтовые листы и увеличивъ, съ 18 коп. до 20 коп., сбавку 
въ цѣнахъ на всѣ сорта листовъ при покупкѣ на самомъ заводѣ и въ 
г. Екатеринбургѣ. Послѣ указаннаго пониженія цѣнъ на кровельное же- 
лѣзо, торговцы стали относиться къ закупкамъ его очень сдержанно, 
запасаясь только самымъ необходимымъ и беря преимущественпо дешевые 
III и ІУ сорта. Весною кровельное продавалось по зимнимъ цѣнамъ: 9 — 
12 фунт. I с., высшихъ марокъ—по 2 р. 65 к., среднихъ марокъ—2 р. 
50—55 к. и низшихъ—2 р. 40—45 к., II с.—дешевле I па 10 к., III с.— 
дешевле II на 10 к., IV с.—дешевле III на 15 к., болѣе легкое—на 5 —
10-—15 к. дороже; бракъ кровельный 1 р. 95 к,—2 р.; сортовое же, за-

На Чусовскихъ заводахъ . 
„ Богословскнхъ . . .
„ Нижне-Тагильскихъ. .
„ Катавъ-Ивановскихъ. .

На Уралѣ. Въ 1903 г. Въ 1902 г. 

39.679 п. 23.627 п.
2.093.749 „ 2.444.605 „
1.377.890 „ 1.392.1 78 „

994.553 „ 993.069 „

4.505.871 П. 4.853.479 П.
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пасы коего имѣлись лишь на заводскихъ складахъ, ибо торговцы, въ виду 
паденія цѣнъ, брали только то, что уже было ими продано, шло по основ- 
ной цѣнѣ 1 р. 20 к., обручное, угловое и универсальное— 1 р. 30 к., 
котельное и резервуарное—по 1 р. 50 к.; съ балками, благодаря согла- 
шенію заводчпковъ, было крѣпко, и цѣны на двутавровыя назиачались, до 
соглашенія, 90— 95 к., послѣ же соглашенія— 1 р. 20 к. и даже 1 р. 
30 к. Въ началѣ іюня, когда стали подходить караваны съ новымъ желѣ- 
зомъ, обнаружилось, что поступленіе на рынокъ сортового желѣза,—въ 
виду сокращенія производства его на Уралѣ, увлекшемся за послѣднее 
время, какъ и заводы другихъ районовъ, расширеніемъ выдѣлки кровель- 
ныхъ сортовъ, съ расчетомъ на неизмѣнный и дорогой сбытъ ихъ,— 
будетъ значитедьно менынее протнвъ прежнихъ лѣтъ; а такъ какъ у 
торговцевъ, какъ указано выше, склады подчистились и съ ихъ стороны 
были предъявлены усиленныя требованія, то цѣна сортового желѣза п 
была повышена до 1 р. 25— 30 к., при оживленномъ спросѣ. Съ кровель- 
нымъ желѣзомъ, наоборотъ, было полное затишье, въ ожиданіи пониженія 
цѣнъ, хотя бы и негласнаго. Въ такомъ положеніи рынокъ оставался все 
лѣто, и я р м а р к а, наступившая для желѣзоторговцевъ позднѣе обыкно- 
веннаго, не внесла никакихъ перемѣнъ: настроеніе съ сортовымъ желѣзомъ 
было крѣпкое, а съ кровельнымъ—слабое, хотя крупныхъ покупокъ вообще 
совсѣмъ не было, еели не считать мѣстныхъ торговцевъ, разобравшпхъ 
весь нодвозъ сортового, болыная часть коего была ими закуплена еще 
зимой, по цѣнѣ въ 1 р. 10 к.; изъ привезенныхъ же 4 милл. пуд. кро- 
вельнаго желѣза., разошлась только половина, и остатокъ на рукахъ за- 
водчиковъ составплъ 2 милл. пуд., не ечитая запасовъ на особыхъ скла- 
дахъ, открьггыхъ нѣкоторымн заводчиками въ такихъ пунктахъ, какъ 
Пермь, Казань, Астрахань и даже Асхабадъ. Изъ другихъ продуктовъ 
желѣзной промышленности, чугунъ въ іюдѣ мѣсяцѣ продавался по 52 — 
57 коп., а въ ярмарку за лучшіе сорта его назначалн 60 коп. въ Ниж- 
немъ; весьма удачно шло чугунное литье, продававшееся Мальцевскими 
заводамп, обыкновенное —по 1 р. 65 к. и эмалнрованное—на 20 коп. де- 
шевле предыдуіцаго года, по 2 р. 20 к.; другія же фирмы отдалп обык- 
новенное литье по 1 р. 60—50 к. и 1 р. 35 к. пудъ. Осенью основная 
цѣна сортового желѣза установилась въ 1 р. 25 к., въ виду, съ одной 
.стороны, коіікуренціп Саратовскаго и Царицынскаго заводовъ, назначив- 
шихъ на него пѣну во всѣхъ пунктахъ Волги, отъ Рыбпнска до Астра- 
хани, въ 1 р. 30 к., при расчетѣ черезъ 6— 8 мѣсяцевъ, тогда какъ 
Нижній можетъ поставлять по этоіі цѣнѣ желѣзо только до Ярославля, а 
съ другой—существовавшихъ въ Москвѣ цѣнъ на южное желѣзо, прода- 
вавшееся до іюня мѣсяца но 1 р. 28 к — 1 р. 30 к. и затѣмъ вздорожав- 
шее на 5 коп. въ пудѣ; желѣзо же изъ Нижняго обходится въ Москвѣ 
на 10 к. дороже нижегородской цѣиы. Въ то же время, цѣну на кровель- 
ное желѣзо заводчики держали оффиціалыіо на прежнемъ уровнѣ, дѣлая
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скидки тайно; въ половинѣ сентября мѣсяца Холуницкій заводъ открыто 
понпзилъ цѣну на 10 к. въ пудѣ, что вслѣдъ затѣмъ сдѣлали и заводы 
Камскаго акціонернаго общества, но скидка эта оказалась запоздалою и 
не усилила сбыта, ибо въ ярмарку многіе покупатели, отказавшись отъ 
уральскаго, сдѣлали себѣ запасы кровельнаго желѣза рижскаго и южныхъ 
заводовъ, обходившагося на 10— 15 коп. дешевле. Годъ закончился при 
крѣпкихъ цѣнахъ на сортовое, заказывавшееся торговцами на весну по 
указанной выше основной цѣнѣ въ 1 р. 25 к., и при полной неопредѣ- 
ленности рынка относительно кровельнаго желѣза, на которое всѣ заводы, 
въ концѣ концовъ, фактическн понизили цѣну, при чемъ на II сортъ, 
напримѣръ, въ 9— 10 фунт. были цѣны въ 2 р. 35—25—20 к. и даже 
2 р. 15 к. за пудъ.

Изъ мѣстныхъ Уральскихъ рынковъ, которые въ отчетномъ году, въ 
противоположность 1902 году, испытали по торговлѣ желѣзомъ тѣ же 
затрудненія, что и рынки центральные, въ г. І Іе р м и  были созваны бир- 
жевымъ обществомъ съѣзды покупателей и продавцовъ желѣза и другихъ 
металловъ Уральскихъ заводовъ: весенній—съ 10-го по 17-е марта и 
осенній—съ 15-го по 22-е сентября; опытъ этотъ, однако же, не далъ 
ннкакихъ результатовъ, такъ какъ означенные сроки оказались избран- 
ными неудачно и на первый изъ съѣздовъ, въ виду распутицы, явшшсь 
одни продавцы, а второй—совпалъ съ временемъ земскихъ собраній, также 
отвлекшихъ значительную часть возможныхъ членовъ съѣздовъ. Въ виду 
этого, биржевой комитетъ перенесъ на будущее время съѣзда на 3-— 
10 мая и на 5— 12 сентября.

Въ другомъ пунктѣ—г. Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  являющемся уже пред- 
дверьемъ И р б и т с к о й  я р м а р к и  и С и б и р и ,  настроеніе желѣзнаго 
рынка, начиная съ января 1903 г., сильно измѣнилось къ худшему, при 
чемъ мѣстная торговля желѣзомъ находилась въ угнетенномъ состояніи, 
и ко дню открытія названной ярмарки окончательно выяснилась громадная 
конкуренція между представителями отдѣльныхъ заводовъ Урала: цѣны 
на сортовое желѣзо упали до 1 р. 10 к., а нѣкоторые заводы выручалн 
за свои фабрикаты даже 1 р. 3 к. и 1 р. 6 к., при платежѣ векселями. 
Подобнаго рода понижательная тенденція,—вмѣсто того, чтобы вызвать 
болыпія закупки со стороны покупателей-сибиряковъ,—наоборотъ, поста- 
вила ихъ въ такое положеніе, что они стали заиисывать только самое 
необходимое количество, сокращая свои записн до минимума; кромѣ того, 
Богословскіе заводы, открывъ свои склады почти въ каждомъ, болѣе илн 
менѣе крупномъ центрѣ Сибири (въ Омскѣ и Семііпалатинскѣ, въ Бар- 
наулѣ, Бійскѣ, Ново-Николаевскѣ, Томскѣ, Иркутскѣ), объявили цѣну съ 
доставкой по водѣ въ 1 р. 30 к. за пудъ, каковая цѣна совершенно 
устраняла необходимость и возможность закупки въ Ирбптѣ.

Между тѣмъ, на ярмарку отчетнаго года явились представители
11-ти Уральскихъ заводовъ, усиленно предлагавшіе свой товаръ, безъ



безъ объявленія окончательной цѣпы; цѣну эту объявили уже въ серединѣ 
ярмарки Алапаевскіе заводы, скинувшіе 15 коп. съ пуда на всѣ сорта 
желѣза — листовое, сортовое и шинное, что, конечно, вызвало такія же 
сбавки п со стороны другихъ заводовъ. Но сибиряки съ неохотой запи- 
сывали желѣзо, имѣя въ виду приведенныя выше предложенія Богослов- 
скаго общества и надѣясь на дальнѣіішія уступки, почему ярмарка прошла 
очень вяло.

Въ концѣ года въ Екатеринбургѣ Сысертскіе заводы значительно по- 
низили свои цѣны на листовое кровельное желѣзо; такъ, за мартеновское 
листовое желѣзо; при развѣсѣ 8Ч2— 12 ф., за первый сортъ было назна- 
чено 2 р. 25 к., противъ 2 р. 55 к. прежняго прейскуранта, за второй 
сортъ — 2 р. 15 к., противъ 2 р. 45 к., и за третій сортъ — 2 р. 5 к. 
франко-заводъ; на шинное желѣзо цѣны были понижены съ 1 р. 25 к. до 
1 р. 15 к. Цѣны на остальные внды желѣза остались безъ перемѣнъ, хотя 
сбытъ его на мѣстѣ и въ Сибирь былъ невеликъ. Ожидалась также сбавка 
цѣнъ со стороны Верхъ - Исетскихъ и Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ. 
Сбытъ иредметовъ кустарнаго гіроизводства былъ ограниченный и цѣны 
на нихъ низки, такъ какъ Сибирь очень слабо спрашивала эти товары, 
во-первыхъ, вслѣдствіе неурожая хлѣбовъ, а во-вторыхъ, вслѣдствіе коле- 
банія цѣнъ на желѣзо. Благодаря послѣднему обстоятельству, у сибир- 
скихъ желѣзоторговцевъ не было достаточной рѣшительности въ дѣлѣ 
закупки желѣзныхъ товаровъ въ заиасъ.

Изъ мѣстныхъ Сибирскихъ заводовъ, надлежитъ упомянуть объ Аба- 
канскомъ заводѣ, на которомъ въ 1903 г. существовали слѣдующія про- 
дажныя цѣны на металлы:
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Отъ До
р. к. р. к.

Желѣзо разныхъ сортовъ ............................ 1 9 0 2 10

Расковка и разрѣзъ .................................. - 5 0 1 60

Издѣлія желѣзныя............................................ — — 4 —

Чугунное литье, ваграночное и доменное . 1 5 0 2 40

Оптовымъ покупателямъ, и при томъ—за наличныя деньги, противъ 
приведенныхъ цѣнъ дѣлалась уступка.

Въ предыдущемъ отчетѣ упоминалось уже о складѣ желѣза, откры- 
томъ въ г. К р а с н о я р с к ѣ  мѣстнымъ пожарнымъ обществомъ; складъ 
этотъ началъ дѣйствовать съ мая мѣсяца 1903 г. и продалъ за оставав- 
шуюся часть года 7 вагоновъ желѣза, что, однако же, далеко не пред- 
ставляетъ собою запроса, предъявленнаго со стороны покупателей, удовле- 
твореніе которыхъ было затруднено крайне неаккуратнымъ исполненіемъ 
Уральскими заводами взятыхъ на себя обязательствъ. Несмотря на это, 
дѣятельность склада сказалась въ значителыіомъ поніыкеніп рыночныхъ 
цѣнъ даже лѣтомъ, когда цѣна на кровелыюе желѣзо обыкновенно под-
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нималась, и 10 фунтовое, іГ с. продавалось всего по 2 р. 60 к., тогда 
какъ въ ноябрѣ и декабрѣ 1902 г. цѣна на него держалась въ 2 р. 90 к., 
а лѣтомъ того же года—въ 3 р. 20 к.

Въ г о р н ых ъ  о б л а с т я х ъ  южной Р о с с і и  и Ю г о - В о с т о ч н о й  
цѣны на продукты желѣзной промышленности, по бюллетенямъ Харьков-
ской каменноугольной и желѣзоторговой биржи, измѣнялись въ теченіе

--

1903 года слѣдующимъ образомъ:

Въ копѣйкахъ за пудъ, франко-заводъ.

Январь. Мартъ. Май. Августъ. Октябрь. Декабрь.

Сортовое ..................... 120-127 112-115 110-125 120-125 120-125 120-127

Котельное и резервуарн. 140 — — 155-185 160-165 165

В алк и ................................. 65 70 — 107 107 107

Рельсы (казенные) . . . 125 — — 125 125 123

Кровельное ................. 235 2 25 -230 230 230 230 22 5 -2 3 0

Чугунъ литейный . . . 381/2- 42 43— 47 4 3 -  47

Въ поясненіе этихъ данныхъ надлежитъ указать, что годъ начался 
при весьма незначительиомъ спросѣ на желѣзо и продолжавшемся осла- 
бленіи цѣнъ, въ особенности, на двутавровыя балки, поннзившіяся на 
10 коп. въ пудѣ, а также на кровельное желѣзо, цѣна котораго, подъ 
вліяніемъ усиленнаго производства какъ на Уралѣ, такъ и на югѣ Россіи, 
упала на 15 коп. въ пудѣ; исключеніемъ явился лишь чугунъ, какь будто 
остановившійся на основной цѣнѣ въ 38—40 копѣекъ, что соотвѣтствовало 
цеховой стоимости его (при полной заводской стоимости въ 44 коп.), по- 
чему дальнѣйшее пониженіе цѣнъ, въ видахъ увеличенія сбыта, прнвело 
бы къ ослабленію какъ основного, такъ и оборотнаго капиталовъ заводовъ, 
иредпочитавшихъ лучше останавливать доменныя печи, которыхъ въ фе- 
вралѣ мѣсяцѣ дѣйствовало всего лишь 23 изъ числа имѣвшихся 56. і ’я- 
домъ съ этимъ, вслѣдствіе ослабленія мѣстнаго спроса на желѣзныя руды, 
увеличился вывозъ ихъ за границу. Весна нрошла при слабѣющемъ 
спросѣ на желѣзо, но при прежнихъ, въ общемъ, цѣнахъ, за нсключе- 
ніемъ сортового желѣза, которое нѣкоторые заводы стали уступать но 
основной цѣнѣ въ 1 р. 10 к., и балокъ, производнтели коихъ, а также 
швеллеровъ и коробчатаго желѣза, объединились, и продажа этихъ 
продуктовъ поступила въ вѣдѣніе учреясденнаго осеныо 1902 г.



общества для продажи издѣлій русскихъ металлургическихъ заво- 
довъ, въ рукахъ коего до того времени сосредоточивалось только ко- 
тельное, резервуарное и вообще толстое листовое желѣзо; благодаря этому, 
цѣна на балки вновь поднялась, сначала — до 70 коп., а затѣмъ и до 
1 руб. 7 коп., продержавшись на послѣднемъ уровнѣ до конца года. Въ 
концѣ мая п далѣе, въ теченіе всего лѣта, рынокъ постегіенно сталъ 
крѣпнуть съ сортовымъ желѣзомъ—подъ вліяніемъ многочислснныхъ се- 
зонныхъ требованій, повыснвшихъ цѣны на 5— 7 коп. въ пудѣ, и съ чу- 
гуномъ—вслѣдствіе истощенія запасовъ его на заводахъ, поднявшихъ ли- 
тейные сорта до 47 коп. и отдававшихъ передѣлочный чугунъ по 39—43 к., 
а въ концѣ года—по 42—43 к., франко-заводъ; кровельное южныхъ за- 
водовъ, запродавшихъ свое гіроизводство по 2 руб. 30 к. за пудъ, было 
въ болыпомъ спросѣ, а уральское, при цѣнѣ, вслѣдствіе стоимости пере- 
возки, на 15— 20 к. дороже, спрапшвалось слабо. Нродолженіе оживлен- 
наго спроса на желѣзо наблюдалось также осенью и зимою, прн чемъ на- 
строеніе рынка было твердое, при повышенныхъ на 5 коп. цѣнахъ на 
сортовое желѣзо, устойчивой цѣнѣ на чугунъ и слабѣющихъ цѣнахъ на 
кровельное, значительные запасы коего осталнсь нераспроданными. Все 
это время заводы работали весьма удовлетворительно и, при достаточномъ 
количествѣ заказовъ, стали понемногу вновь расширять выплавку чугуна; 
сорторое желѣзо принималось къ исполненію только на весну, а нѣкото- 
рыми заводами — даже на вторую половину 1904 года. Для кровельнаго 
желѣза годъ закончился безъ спроса, при пониженныхъ на 5 коп. 
цѣнахъ.

Въ З а п а д н о й  го р н о й  области  торговляпродуктами желѣзной про- 
мышленности шла въ отчетномъ году нѣсколько оживленнѣе, чѣмъ въ 
предшествовавшемъ, въ особенности въ декабрѣ мѣсяцѣ, когда цѣны на 
чугунъ и желѣзо немного повысились; по даннымъ завода „Екатерпна", 
средняя за весь годъ цѣна на желѣзо опредѣлилась въ 1 р. 38,1 к. за 
пудъ. Замѣтное улучшеніе рынка наблюдалось по огношенію къ сбыту 
чугунныхъ отливокъ и, особенно, эмалированной посуды, что вызвало 
увеличеніе приготовленія этихъ издѣлій.

Затѣмъ, изъ рынковъ, торгующихъ желѣзомъ всѣхъ горнозаводскихъ 
районовъ, въ г. М осквѣ обіцее настроеніе въ теченіе первой трети года 
нродолжало быть угнетеннымъ, вслѣдствіе отсутствія достаточнаго спроса. 
Въ частности, по отдѣльнымъ сортамъ, съ кровельнымъ желѣзомъ, не- 
смотря на то, что товара этого на складахъ въ Москвѣ во вторыхъ ру- 
кахъ было очень немного, продавцы держались доволыю неувѣренно и 
почти трусливо, тогда какъ покупатели находились въ спокойно-выжида- 
тельномъ настроеніи. Даяш циркулировавшій на рынкѣ слухъ о томъ, 
что юясные заводы, производящіе кровелыюе желѣзо, расторговались этимъ 
товаромъ, не оказывалъ достаточнаго дѣйствія на рынокъ, на которомъ 
для цѣны кровельнаго желѣза продолжала держаться понижателыіая тен-
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диція. Что же касается сортового желѣза, то для него на общемъ, безна- 
дежно вяломъ фондѣ начинала обпаруживаться полная апатія къ даль- 
нѣйшему соревнованію на понрищѣ отчаянной конкуренціи. Совершенно 
иную картнну представлялъ рынокъ котельиаго желѣза и балокъ, который, 
опираясь на устойчивый синдикатъ, шелъ своимъ нормальнымъ ходомъ; 
потребленіе, правда, и въ этой области ничего радужнаго не внушало и 
спросъ не увеличивался, но цѣны держались все же устойчиво. На рынкѣ 
чугуна, пребывавшемъ въ неизмѣнно угнетенномъ положеніи, нѣкоторую 
сенсацію пронзвело ожиданіе закрытія дѣйствія Липецкаго (Сокольскаго) 
доменнаго завода, хотя и осуіцествившееся, но не вызвавшее никакихъ 
измѣненій въ тбрговлѣ этимъ продуктомъ. Цѣны желѣзныхъ товаровъ въ 
концѣ апрѣля были слѣдующія, въ копѣйкахъ за пудъ, за наличный то- 
варъ, прп чемъ первая цѣна—въ московскихъ складахъ съ доставкой на 
домъ покупателя, а вторая — съ заводовъ франко—ст. Москва: сортовое 
желѣзо сварочное— 1 р. 80—75 к., тоже, листое, отвѣтственнаго каче- 
ства— 1 р. 50—35 и 40 к., тоже, рыночное—1 р. 35—40 к., 1 р. 27—30 к., 
лпстовое кровельное I с., высшаго качества—2 р. 90 к., 2 р. 75—80 к., 
тоже, рыночное—2 р. 65—70 к., 2 р. 45—50 к., листовое котелыюе, от- 
вѣтственнаго качества — 1 р. 65—70 к., 1 р. 55—60 к., листовое резер- 
вуарное— 1 р. 65—70 к., 1 р. 60 к., балки—1 р. 35 к., 1 р. 25 к. Далѣе, 
лѣтомъ, въ виду выяснившагося сокращенія производства на Уралѣ сор- 
тового желѣза и поднятыхъ на него южными заводами цѣнъ, а также на- 
ступившаго строительнаго сезона ц сдѣланнаго уральцами на Нпжегород- 
ской ярмаркѣ заявленія о томъ, что цѣны на кровельные листы останутся 
безъ измѣненія, дѣла ожнвились и окрѣпли, спросъ возросъ, а затѣмъ 
повысились н цѣны на сортовое — на 5 к. въ пудѣ и на балки, для ко- 
торыхъ синдикатомъ была сдѣлана такая же прибавка; котельное же и 
кровельное желѣзо остались при прежнихъ цѣыахъ. Во второй половинѣ 
іюля мѣсяца цѣна сортового была еще повышена на 7 к. и настроеніе 
крѣпло, оставншсь такимъ до конца года, хотя осеныо и зимою, какъ 
всегда, наступило затишье въ сдѣлкахъ; кровельное желѣзо, оказавшееся 
въ перепроизводствѣ, находилось въ безжизненномъ состояніи, при чемъ 
цѣны его проявляли тенденцію къ пониженію. Замѣтно болѣе крѣпко было 
съ чугуномъ, въ виду сокращенія запасовъ его на заводахъ; литейный 
чугунъ покупался въ концѣ ноября на 1904 годъ по 45—47 коп. занудъ, 
а передѣлочный, мартеновскій, при наличномъ расчетѣ, съ поставкою, въ 
теченіе всего будущаго года, заключался по 41 и 40 коп. за пудъ франко- 
станція отправленія. Цѣны на желѣзные товары въ концѣ года, характе- 
ризовавшемся вообще сиокойнымъ п устоіічпвымъ настроеніемъ, были та- 
ковы: желѣзо сортовое, сварочное— 1 р. 85 к. и 1 р. 80 к., литое, отвѣт- 
ственнаго качества— і р. 60 — 70 к. и 1 р. 50—60 к., литое рыночное—
1 р. 45—50 к. и 1 р. 35—42 к., листовое кровельное I с., высш. кач.—
2 р .  75  —  8 5  к . и  2 р . 65  —  75 к .,  т о ж е , р ы н о ч н о е  —  2 р .  5 5  —  6 0  К. II
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2 р. 45— 50 к., котельное, отвѣтственнаго качества — 1 р. 85 — 95 к. и 
1 р. 75—85 к., резервуарное— 1 р. 70—80 к. и 1 р. 60— 70 к., балки— 
1 р. 35—40 к. и 1 р. 30 к.

Одинъ изъ главныхъ рынковъ К а в к а з а —г. Е к а те р и н о  д ар ъ , подъ 
вліяніемъ самыхъ противорѣчивыхъ слуховъ о положеніи торговли желѣ- 
зомъ и за невыясненностыо урожая хлѣбовъ, находился въ теченіе пер- 
вой половины года и всего лѣта въ совертенно неопредѣленномъ и крайне 
неустойчивомъ настроеніи съ сортовымъ желѣзомъ, которое предлагалось 
заводами по 1 р. 05 к.— 1 р. 10 к.— 1 р. 15 к. и продавалось въ назван- 
номъ городѣ и блнжайшихъ станціяхъ, а также въ г. Ставрополѣ по 
1 р. 40 к.— 1 р. 50 к.; въ Армавирѣ же цѣна на него держалась въ роз- 
ницу сначала — въ 1 р. 38 к., а затѣмъ—въ 1 р. 33—34 к. и далѣе— 
1 р. 30 к. за пудъ. Съ кровельнымъ желѣзомъ рынокъ оставалея бездѣ- 
ятельнымъ и цѣны быстро понижались, въ виду объявленныхъ Верхъ- 
Исетскимъ заводомъ уступокъ, а равно многочисленныхъ предложеній по 
сильно уменыпеннымъ цѣнамъ со стороны появившихся на мѣстѣ пред- 
ставителей почти всѣхъ Уральскихъ заводовъ; вслѣдъ затѣмъ и южные 
заводы пошли на пониженіе и, успѣшно конкурируя съ уральцами, про- 
давалн 9— 10 фунтовьіе по 2 р. 30— 35 к., а 8 фунтовое—по 2 р. 40 к, 
франко-заводъ. Балки, котнровавшіяся сначала но 95 к. франко-Екатерино- 
даръ, вскорѣ, при усиліяхъ образовавшагося синдиката, подпялпсь до
1 р. 10 к., а затѣмъ и до 1 р. 25 к. изъ вторыхъ рукъ. Выжидательное 
настроеніе рынка стало мѣняться и крѣпнуть лишь съ половины сентября 
мѣсяца, когда, съ одной стороны, были получены извѣстія о результатахъ 
торговли сортовымъ желѣзомъ на Нижегородской ярмаркѣ, а съдругой— 
южные заводы заявили на него повышенныя ставки въ 1 р. 20 к. пова- 
гонно и 1 р. 22 — 23 к. въ мелкихъ партіяхъ франко-заводъ; сообразно 
этому, и въ Екатеринодарѣ были объявлены цѣны на сортовое со скла- 
довъ въ 1 р. 50 к. за мелкія и 1 р. 45 к. за крупныя партіп, при чемъ 
заказы торговцевъ принимались заводамн лишь на отдаленные срокп. Съ 
котельнымъ желѣзомъ было неизмѣнно твердо прн цѣнѣ изъ лавокъ въ
2 р.—2 р. 5 к.; чугунъ также очень окрѣпъ и продавался по 47 к. за 
пудъ литейнаго, а на кровелыюе желѣзо былъ прежній тихій спросъ, 
съ тенденціей къ пониженію. Въ концѣ года отмѣчалось вообще устой- 
чивое настроеніе рынка, заказы на сортовое поступалн очень послѣдова- 
тельно и цѣны держались прежнія, при чемъ въ Кубанскую область была 
продана на будущій годъ болыпая партія его по основной цѣнѣ въ 1 р. 43 к, 
франко-станція назначенія, при платежѣ 6-мѣсячными векселями. Особенио 
оживленное требованіе на желѣзо замѣчалось изъ Армавира, снабжавшаго 
громадный районъ сортовымъ желѣзомъ по цѣнѣ въ 1 р. 37 к. — 40 к. 
Оченй настойчиво было предложеніе кровельнаго желѣза, на которое были 
сдѣланы уступки заводами Яковлева (по 10 кои. на всѣ сорта), а также 
Бѣлорѣцкими заводами, запродавшимн 50 вагоновъ 9 и 10 фунт. II с. на
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1904 г. по 2 р. 15 к. франко-заводъ; со стороны же южныхъ заводовъ было 
предложеніе II сорта того же разновѣса по 2 р. 25 к. фр.-заводъ, при та- 
рпфѣ въ 16— 17 коп., но покупатели-складчики держались выжидательнаго 
положенія и рынокъ съ кровельнымъ желѣзомъ оставался крайые вялымъ.

На С .-П етербургском ъ  рынкѣ настроеніе съ чугуномъ оставалось 
угнетеннымъ до половины лѣта отчетнаго года, при весьма низкой дѣнѣ 
въ 38 коп. за пудъ франко-вагонъ на южномъ заводѣ, а затѣмъ, благодаря 
сокращенію запасовъ на заводскихъ складахъ и, частыо, увеличившемуся 
спросу со стороны передѣлочныхъ литейныхъ заводовъ, указанная цѣна 
на чугунъ возрасла на 3— 4 коп. въ пудѣ; къ концу года южный марте- 
новскій чугунъ нельзя было купить дешевле 40 к., на литейные же сорта 
состоялись сдѣлки по 41 — 42 к. фр.-вагонъ ст. отправленія. Сталь въ 
полупродуктахъ, какъ и сортовое желѣзо, съ августа мѣсяца также под- 
нялись въ цѣнѣ на 10— 12 коп. въ пудѣ.

Наконецъ, въ Р и г ѣ, гдѣ имѣется болѣе 40 обширныхъ машинострои- 
тельныхъ и металлообрабатывающихъ заводовъ, употребляющихъ нынѣ 
почти исключптельно металлы русскаго происхожденія п иностранные ка- 
менный уголь и коксъ, годъ начался при прежнемъ, крайне угнетенномъ 
настроеніп, за отеутствіемъ заказовъ н небывалымъ паденіемъ цѣнъ на 
издѣлія; такъ, четыре года тому назадъ, заводы пользовались преимуще- 
ственно англійской заготовкой для гіриготовленія проволоки, по цѣнѣ въ 
1 р. 45 к. пудъ, хорошая желѣзная ломь стоила выше 70 к., а чугунъ— 
90 к. франко-заводъ, при средней цѣнѣ на издѣлія въ 2 р. 70 к. за пудъ; 
въ началѣ же 1903 года, также, какъ во второй половинѣ предшество- 
вавшаго, хорошій южный чугунъ стоилъ не дороже 60 к., ломь—35— 40 к. 
и заготовка — ниже 90 к,, а цѣна на издѣлія упала до 1 р. 40 к., т. е. 
прн пониженіи цѣны на металлы, приблизительно, въ 50 к. на пудъ, цѣна 
издѣлій понизилась на 1 р. 30 к. Въ дальнѣйшемъ, начиная съ конца 
апрѣля мѣсяца, на мѣстномъ желѣзномъ рынкѣ стало чувствоваться нѣко- 
торое оживленіе, и цѣны, установившіяся на толстые листы по 1 р. 50 к., 
поднялись на 5 к. въ пудѣ; въ это время, за лучшій литейный чугунъ 
платили въ Ригѣ 57—59 к., заготовка для проволоки шла по 88—90 к., 
стальныя болванки — по 75 — 80 к. и сортовое желѣзо — по 1 р. 25 к. 
Оживленіе это, подъ вліяніемъ появившихся обильныхъ заказовъ, продол- 
жалось до конца года, яѣсколько даже усиливаясь, при чемъ въ концѣ 
мая чугунъ дѣлался по 58 — 59 к. франко - Рига, сортовое желѣзо — 
1 р. 32 — 33 к. и резервуарные листы—1 р. 65 к. за пудъ; въ іюлѣ сор- 
товое иоднялось до 1 р. 38 к., а въ августѣ—до 1 р. 43—45—50 к.; чу- 
гунъ былъ также въ повышеніи и покупался, вмѣсто 37 — 39 к., по 
43—45— 49 к. за пудъ на мѣстѣ производства, стальная же болванка, то- 
масовская—по 85 к. и мартеновская—по 90 к. франко-Рига. Въ концѣ года 
мѣстные заводы, обезпеченные достаточнымъ количествомъ заказовъ по 
хоропшмъ цѣнамъ, платили за чугунъ въ Ригѣ по 66 — 68 коп., за сор-
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товое желѣзо—1 р. 44—45 к., за тавровое— 1 р. 6 к.; стальная же бол- 
ванка поднялась въ цѣнѣ до 95 к., при цѣнахъ на заготовку около 
10— 12 коп. за пудъ дороже, чѣмъ на болванку.

Въ заключеніе этого общаго обзора положёЪія желѣзной торговли на 
разныхъ рынкахъ Россіи въ 1903 году, надлежитъ указать, что отмѣченныя 
въ предыдущемъ Отчетѣ первыя попытки общей организаціи этой тор- 
говли и самопомощи въ средѣ производителей, въ видѣ синдиката для 
продажи толстаго листового желѣза, подъ названіемъ „Общество для про- 
дажи пздѣлій русскихъ металлургпческихъ заводовъ“, и учрежданной въ 
г. Харьковѣ первой спеціальной каменноугольной и желѣзоторговой биржи, 
продолжали проявляться и въ отчетномъ году. Изъ осуществленныхъ въ 
означенномъ направленіи мѣропріятій слѣдуетъ упомянуть о состоявшемся 
въ мартѣ мѣсяцѣ 1903 г. соглашеніи заводчиковъ относительно порученія 
названному выше обществу продажи двутавровыхъ балокъ, осей и банда- 
жей, а также объ образованномъ въ началѣ декабря синдикатѣ 28 гвоз- 
дильно-проволочныхъ п 4 проволоко-прокатиыхъ заводовъ, въ видѣ акціо- 
нернаго общества „Гвоздь“ . Кромѣ того, въ теченіе отчетнаго годавелись 
оживленныя совѣщанія объ образованіи синдиката южныхъ доменныхъ 
заводовъ, лѣтомъ происходили въ С.-Петербургѣ совѣщанія уральскихъ 
и южныхъ заводчиковъ для организаціи синдиката на кровельное желѣзо, 
а въ ноябрѣ состоялся въ Ростовѣ-на-Дону съѣздъ представителей южныхъ 
желѣзодѣлательныхъ заводовъ, имѣвшихъ цѣлыо выработать форму согла- 
шенія, регулпрующаго сбытъ сортового желѣза. ІІаконецъ, на XI съѣздѣ 
Уральскихъ горнопромышленниковъ, состоявшемся въ январѣ 1903 г., 
обсуждался вопросъ объ учрежденіи металлической бпржп въ г. Екатерин- 
бургѣ, по проекту, составленному совѣтомъ названнаго съѣзда.

Каменноугольная промышленностъ значительно усилилась въ 1903 году, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, при чемъ прпизводительность ея 
въ отдѣльныхъ угольныхъ районахъ выражалась такпми цифрамп, въ 
пудахъ:

1903 г. 1902 г. Въ 1903 г. болѣе ( + )
или менѣе (—).

Донецкій...................... 683.680.669 п . 641.921.083 И. + 41.759.586 И.

Домбровскій. . . . 292.415.679 259.270.469 + 33.145.210 „
Подмосковный . . . 13.298.049 12.896.11 1 + 401.938 „
Уральскій . . . . 29.982.622 33.430.528 — 3.447.906 „
Кавказскій . . . . 3.088.923 V 2.974.248 » + 114.675 „
Туркестанскій . . . 1.027.546 » 849.639 + 177.907 „
Томскаго Управленія. 14.828.642 V 12.435.234 + 2.393.408 „
Кабинета Е. В. . . 375.000 V 261.570 4- 113.430 „
Иркутскаго Управле-

н і я ............................ 28.698.497 28Л 30.234 V + 568.263 „

1.067.395.627 II. 992.169.116 п. 4- 75.226.511 И.
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Изъ таблицы мы видимъ, что производительность каменнаго угля въ 
1903 году достигла громадной цифры 1.0(Л милл. иудовъ, увеличившись, 
сравнительно съ 1902 годомъ, на 75 милл. пудовъ, или на 7%. Увели- 
ченіе это произошло вслѣдствіе повышенія производителыюсти всѣхъ 
каменноугольныхъ районовъ, кромѣ Уральскаго, понизившаго свою произ- 
водительность на 3.447.906 пудовъ. Увеличеніе производителыюсти осталь- 
ныхъ районовъ было таково: Донецкій повысилъ свою производитьность 
на 41.759.586 пудовъ, Домбровскій—на 33.145.210 пудовъ, ІІодмосковный— 
на 411.938 пудовъ, Кавказскій — на 114.675 пудовъ, Туркестанскій—на 
177.907 пудовъ, Томскаго Управленія — на 2.393.408 пудовъ, Кабинета 
Е. В.—на 113.430 пудовъ и Иркутскаго Управленія — на 568.263 пуда.

Въ обгцемъ количествѣ добытаго угля въ Донецкомъ бассейнѣ заклю- 
чалось 73.830.390 пудовъ антрацита, производителыюсть котораго уве- 
личилась противъ 1902 года на 10.654.901 п. Антрацитъ, какъ извѣстно, 
добывается въ Россіи, почти исключительно, только въ Области Войска 
Донского.

Въ отдѣлыіыхъ округахъ производительность каменнаго угля была 
такова:

1903 г.

Въ Харьково-Полтавскомъ . . . . . 514.025 пудовъ
Луганскомъ горн. окр. . . . . 154.573.227
Бахм утском ъ............................ . . 12.633.351
М аріупольскомъ...................... . . 113.234.581

V Горловском ъ............................ . . 158.813.360 »

Воронежско-Донскомъ . . . . . 72.209.443
Таганрого-Макѣевскомъ . . . . 171.702.682

Всего . . . 683.680.669 пудовъ.

Въ Домбровскомъ бассейнѣ дѣйствовало въ 1903 году 33 копи, на ко- 
торыхъ добыто всего 292.415.679 пудовъ ископаемаго угля, что соста- 
вляетъ, противъ предыдущаго года, увеличеніе на 33.145.210 пуд., или 
на 12,8%.

Всѣ дѣйствующія копи Домбровскаго бассейна распредѣляются между 
25 владѣльцами, которые, по размѣрамъ добычи, могутъ быть подраздѣ- 
лены на двѣ категоріи. Къ первой относятся 6 круиныхъ фирмъ, съ го- 
довою производительностыо болѣе 25 мпл. гіудовъ каждая; въ отчетномъ 
гору фирмы эти добыли 246.725.005 пудовъ каменнаго угля, т. е. 84,4°/о 
всей производительности бассейна, и, слѣдовательно, на долю второй ка- 
тегоріи, къ которой принадлежатъ остальныя формы болѣе мелкихъ произ- 
водителей угля, приходилось всего 45.690.674 п., при чемъ приведенное 
общее увеличеніе добычп послѣдовало исключителыю благодаря развитію 
дѣятельности крупныхъ пропзводителей за счетъ мелкіхъ, добыча коихъ 
въ общемъ уменышілась, иротивъ 1902 г . , — на 17.953.191 п. Главпнмъ
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производителемъ угля въ бассейнѣ, по-прежнему, осталось Сосновицкое 
общество, три копи котораго, /силивъ добычу, сравнительно съ предыду- 
щимъ годомъ,—на 7.723.858 п., доставили 87.113.990 пуд. угля, т. е. почти 
30°/о общей добычи всего бассейна. Второе мѣсто по количеству заняло 
вновь, какъ это было до 1902 года,—общество „графъ Ренардъ", добывшее 
38.465.776 п., или болѣе, сравнительно съ 1902 годомъ,—на 5.786.442 пуд. 
Слѣдующее затѣмъ, но размѣру добычи, Варшавское общество, занимавшее 
въ 1902 году второе мѣсто, увеличило производительность своихъ копей 
на 952.549 пуд. Засимъ, четвертое мѣсто досталось копи „Сатурнъ", ко- 
торая, оправившись послѣ бывшаго на ней въ предшествовавшемъ году 
пожара, вызвавшаго затопленіе рудника, усилила свою добычу въ отчет- 
номъ году на 10.556.819 пуд. Пятое мѣсто въ группѣ заняли копи Фран- 
цузско-Итальянскзго общества, которымъ ранѣе принадлежало чегвертое 
мѣсто, хотя производительность ихъ также увеличилась на 2.620.719 п. 
Паконецъ, общество „Челядзь" перешло съ пятаго на шестое мѣсто, по 
размѣрамъ добычи, несмотря на усиленіе послѣдней, сравнительно съ 
1902 г., на 3.625.481 пудъ.

Изъ числа копей второй категоріи на первомъ мѣстѣ должна быть 
поставлена копь „Флора“, Австрійскаго Лендербанка и Гарнака, доста- 
вившая болѣе іЗ ‘/2 мил. пуд. каменмаго угля, а затѣмъ копи „Реденъ“ 
и „Сташицъ І “, Франко-Русскаго общества, накоторыхъ, вмѣстѣ съ копью 
„Псары“, того же общества, было добыто 8.319.375 пуд., т. е. на 969.624 п. 
болѣе, чѣмъ въ 1902 году. Заслужпваютъ также вниманія конн „Антонъ“, 
ІПена и Лампрехта, „Иванъ“, насл. гр. Валевскаго, „Гродзецъ“, Цѣханов- 
скаго п копь Гродзецкаго общества, доставившія каждая отъ 4,66 до 
2,36 мил. пуд. каменнаго угля, а равно буроугольныя копи „Нерада“, 
Стржешевскаго и „Людовика“, Мейергольда, изъ коихъ первая добыла 
2,66 мил. пуд., а вторая—почти 1,8 мил. пудовъ; всѣ эти копн, кромѣ 
копей „Гродзецъ“ и „Людовика", увелнчили свою производительность, 
каковое увеличеыіе было особенно значптелыю для копей Гродзецкаго 
общества (на 1.491.067 противъ 1902 г.); названныя же выше копп Цѣха- 
новскаго н Мейергольда уменыпили добычу: первая — на 1 мил. пуд., 
вслѣдствіе сокращенія работъ на цементномъ заводѣ того же владѣльца, 
куда главнѣйше поставляется уголь, а вторая—на 183.050 пуд. Число 
мелкихъ копей, доставляющихъ уголь, главнѣйше, для домашняго ото- 
пленія въ городахъ Царства Польскаго, уменынплось въ 1903 г. на одну.

Что касается ІІодмосковнаго бассейна, то приведенное выше общее 
увеличеніе добычи его зависѣло, исключительно, отъ усиленія произво- 
дительности копей Аіосковско-Рязанскаго горнаго окруда (на 1.688 т. п.), 
въ особенности же Побѣдинскнхъ и при с. Воскресенскомъ; копи же Ор- 
ловско-Тульскаго горнаго округа сохранили добычу каменнаго угля, вт> 
общемъ, на 1.286 чт. п., вслѣдствіе уменьшія нотребленія его желѣзными 
дорогами, при чемъ Обидимскія копи работали только до ноября мѣсяца
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отчетнаго года, Каменскія—въ концѣ его совсѣмъ закрылись, а на Савин- 
ской и Ясенковской копяхъ производилась проходка новыхъ шахтъ и 
велись подготовптельныя работы, нормально же дѣнсгвовали только копи 
Товарковская, Бобрикъ-Донская и Левннская, изъ коихъ послѣдняя даже 
увеличила свою производнтельность, противъ 1902 года, на 807 тыс.
ПуДОВЪ.

Въ Уральскомъ бассейшь отмѣчается уменьшеніе добычи ископаемаго 
угля на 3.448 т. п., что и послѣдовало на копяхъ: Луньевскихъ (на 
2.245 т. п.), Кизеловскихъ, кн. Абамелекъ-Лазаревой (на 1.084 т. п.), 
Усъвенскихъ (на 795 т. л.), Волчанской буроугольной (на 313 т. п.) и 
Егоршинскихъ, насл. Демидова (на 222 т. п.); остальныя же копи уве- 
личили свою производительность: Богословская буроугольная—на497 т. п., 
Кнзеловскія, Пономарева—на 360 т. п., Егоршинскія, Сысертскихъ заво- 
довъ—на 167 т. п., Верхне-Губахинскія—на 134 т. п. и Нижне-Губахпн- 
скія—на 53 т. пудовъ.

На Кавказѣ изъ нахоцящихся въ эксплоатаціи копей было добыто 
каменнаго угля: въ Кубанской области, на Георгіевской копи—31.600 п. 
и на Хумарпнской копи— 3.700 п., и въ Кутаисской губ., на кони Нах- 
шеро-Тквибульскаго общества—3.053.623 п., а всего—3.088.923 пуда, 
т. е. болѣе, чѣмъ въ 1902 году,—на 114.675 пудовъ.

Въ мѣстности, подвѣдомственной Томскому Горному Управленію (Зап,- 
Сиб. горн. обл.) добыто было каменнаго угля: въ Тобольско-Акмолинскомъ 
округѣ—968.000 пуд., въ Семипалатииско-Семпрѣченскомъ—435.295 пуд. 
и въ Томскомъ— 13.315.447 пудовъ. Всего добыто каменнаго угля 
14.718.742 пуда, или болѣе 1902 на 2.298.508 пудовъ. Бураго угля до- 
быто 109.900 пудовъ, болѣе, противъ 1902 г., на 94.900 пудовъ. Въ по- 
ясненіе этого должно указать, что увеличеніе добычи каменнаго угля за- 
висѣло, исключительно, отъ усиленія производительности Судженскихъ 
копей Михельсона и Министерства Путей Сообщенія (Анжерская), доста- 
вившихъ въ 1903 году каменнагоугля болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ 
году: первыя—на 2.966.700 пуд. и вторая—на 1.239.156 пудовъ; Караган- 
динская же копь Рязановыхъ и копи Воскресенскаго общества, наобо- 
ротъ, уменыиили добычу угля: первая—на 361.035 п. и вторыя—на 
1.546.313 пуд., при чемъ послѣднее изъ этихъ предпріятій, прекратив- 
шее разработку мѣдныхъ рудниковъ, ироизводило добычу угля лишь для 
удовлетворенія собственной потребности.

Въ районѣ Иркутскаю Горнаю Управленія (Вост. Сиб.-горн. обл.) въ 
Ангарскомъ горномъ округѣ существовало 35 каменноугольныхъ рудни- 
ковъ близь сел. Черемхова, ст. Головинской, заимки Касьяновки и сел. 
Кутулика, Иркутской губерніи, и въ Уссурійскомъ горномъ округѣ— 
35 каменноуголыіыхъ и буроугольныхъ копей частныхъ лицъ и 3 такихъ 
же копи тюремнаго вѣдомства на островѣ Сахалинѣ. Изъ числа означен- 
ныхъ копей работалось въ 1903 году: въ Ангарскомъ округѣ— 10, доста-

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 4. 9
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вившихъ 19.198.603 пуда каменнаго угля, т. е. на 1.926.839 п. менѣе, 
чѣмъ въ 1902 г., а въ Уссурійскомъ округѣ: 3— тюремнаго вѣдомства 
на островѣ Сахалинѣ, и 13—частныхъ лицъ, при чемъ на всѣхъ этихъ 
копяхъ добыто 9.499.894 п. каменнаго и бураго угля, или на 2.495.102 н. 
болѣе, сравнительно съ 1902 годомъ. Всего же, такимъ образомъ, райо- 
номъ Иркутскаго Горнаго Управленія доставлено въ 1903 году 
28.698.497 пуд. ископаемаго угля, т. е. на 568.263 п. болѣе, чѣмъ въ 
предшествовавшемъ году, что зависѣло, исключителыю, отъ усиленія 
разработки коней въ Уссурійскомъ округѣ, главнѣйше, Краёугольно-Спа- 
совской буроугольной копи Уссурійскаго акціонернаго общества, въ 
30 вер. отъ Владивостока, и Дуйскихъ на о-вѣ Сахалинѣ, арендуемыхъ 
товариществомъ „И. 0. Маковскій и К°“. Что же касается приведеннаго 
выше уменыленія производительности копей Ангарскаго округа близъ 
г. Иркутска, то таковое объясняется ограннченнымъ сбытомъ ихъ угля, 
годовой размѣръ коего, при нормальныхъ условіяхъ, не превышаетъ 
20 милл. пудовъ.

Въ Туркестантскомъ краѣ дѣйствовало 10 буроугольныхъ копей: 
въ Самаркандской (4) и Ферганской (6) областяхъ, на коихъ было до- 
быто 1.027.546 п. угля, болѣе, противъ 1902 года, на 17 7.907 пудовъ.

Приводимая ниже таблица, въ которой сопоставлены цифры добычи 
минеральнаго угля въ Россіи, за послѣднія десять лѣтъ, въ милліонахъ 
пудовъ, наглядно показываетъ послѣдовательное измѣненіе его произво- 
дительности.

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г
528,5 553,8 568,6 682,9 746,7 849,7 986

1901 г. 1902 г. 1903 г.
1,007 992 1,067.

Обращаясь, далѣе, къ обзору торговли твердымъ минералтымъ то- 
пливомъ, надлежнтъ, прежде всего, указать, что по свѣдѣніямъ Харьков- 
скаго Комитета по перевозкѣ минеральнаго тонлива, руды, флюсовъ іі 
соли изъ горнозаводскаго района ю га Р о сс іи ,. состояніе запасовъ камен- 
наго угля, антрацита и кокса на копяхъ названнаго района и цѣны 
на разные виды этого горючаго на рудникахъ были въ 1903 г. таковы: 
(см. стр. 131).

Какъ видно изъ этой таблицы, цѣны на рядовой уголь въ среднемъ 
до августа мѣсяца составляли 6—7 коп., но съ августа повысились на 
полъ-копѣйки въ пудѣ; цѣны на сортированнын уголь въ теченіе всего 
года въ среднемъ были 7‘/ 2—81/ 2 коп. за пудъ, а на антрацитъ района 
Звѣревскаго учасгка Екатерининской жел. дор. 7—Н1/̂  коп. за пудъ.

Въ общемъ, отчетныіі годъ, какъ по спросу, такъ и по цѣнамъ, 
оказался болѣе благопріятнымъ, сравнительно съ иредшествовавшимъ,
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Ц ѣны въ копѣйкахъ, въ  зависимости от ъ  сортовъ.
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К о к с ъ.Рядовоп
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высшій

сортъ
(сортир.
мытый).

Антрацитъ.

Звѣрев-
скій.

Грушев-
скій.

Я н в а р ь ............................... 25 6 7 4 -7 779-87* 77/4—8 _е̂счI00

Ф е в р а л ь ......................... 23 6 7 4 -7 774--874 774 - 8 — 8 7 2 -1 2 7 2

Мартъ ......................... 20 6 - 6с 7 - 8 1/* 7 -774 — 874- 12

Апрѣль ............................... 20 6і5 — 6?5 7 7 2 -8 7 • 83/і — 8 7 2 -12 7 4

М а й .................................... 23 6 —6і5 7 7 4 -8 674-772 8 7 2 -1 2

Іюнь . . . . . . 21 57'г—67'2 672 -7 7 * 4 7 2 -7 7 2 974-1072 8 - 1 3

Іюль . . . . . . . 19 572 - 7 7 -7 7 4 6 - 7 7 2 1 0 - 1 1 8 - 1 2 7 з.

Авг устъ. . . . 18 6 7 2 -7 772 -  874 6 - 8 1 1 9 -1 2 7 4

Сентябрь . . . . . 13 67 2 -7 7 4 772-872 7 7 2 -8 7 2 1 1 - 1 2 9 7 2 -1 3

О ктябрь.............................. 13 6 7 2 -774 7 7 2 -8 7 2 7 - 8 7 г 1 1 -1 2 1072 -13

Ноябрь . . . . . 13 672—774

оэ100р- 6 - 8 7 2 1 1 7 2 - 1 2 1072-1274

Декабрь ......................... 18 6‘/з—772 77«-872 6Ѵ2 -8 7 2 117г- 1 3 1172-1372

благодаря возросшему потребленію угля желѣзными дорогами и кокса— 
металлургическими заводами, хотя при этомъ надлежитъ имѣть въ впду, 
что добыча 1903 года составила всего 66 % общей добывной способности 
антрацитовыхъ и каменноугольныхъ предпріятій Донецкаго бассейна.

Затѣыъ, по бюллетенямъ Харьковской каменноугольной и желѣзотор- 
говой биржи, положеніе дѣлъ въ теченіе 1903 года на у г о л ь н ы х ъ  
р ы н к а х ъ  южной  Р о с с і и  представлялось въ слѣдующемъ видѣ. Въ 
началѣ года настроеніе рынка вообще было устойчпвое, безъ суіцествен- 
ныхъ перемѣнъ въ цѣнахъ; съ антрацитомъ дѣла были оживленныя, 
также по прежнимъ цѣнамъ, съ коксомъ же—тихо, ибо заводы, по не- 
опредѣленности будущаго своего доменнаго и желѣзодѣлательнаго произ- 
водства, дѣлали заготовки крайне сдержанно, а углепромышленныя пред- 
пріятія, въ свою очередь, ограничивали добычу угля и выдѣлку кокса. 
Въ Харьковѣ, на складахъ, въ концѣ января продавали: пламенный 
уголь—по 16— 17 к. и антрацитъ—по 17— 18 к.; въ Таганрогѣ антрацитъ 
шелъ, въ зависимости отъ сірта, по 16— 18 к., полуантрацитъ—по 13— 
15 к. и курной уголь—по Ц —14 к. Въ февралѣ мѣсяцѣ на Кіевской 
контрактовой ярмаркѣ с іір о с ъ \а  топливо былъ сдержанный, при довольно



низкихъ цѣнахъ, которыя колебались отъ 6 до 6,50 коп. пудъ за рядовой 
уголь въ вагонахъ на станціяхъ отправленія. Вслѣдствіе такого неблаго- 
пріятнаго положенія дѣлъ, нѣсколько фирмъ каменноугольной промы- 
шленности рѣшились взять съ подряда отопленіе своими средствамп кот- 
ловъ нѣкоторыхъ сахарныхъ заводовъ по расчету отъ 18— 22 коп. съ 
берковца свеклы, смотря по мѣстонахожденію завода. Навигація откры- 
лась неожиданно рано, и уже въ половинѣ февраля начались отправки въ 
Маріупольскій портъ запроданнаго зимою угля, для дальнѣйшаго слѣдо- 
ванія въ порты Чернаго моря и, въ незначительно й части, въ Галацъ и 
Константинополь. Рейсовые фрахты, сообразно емкости парохода, были 
отъ Маріуполя: въ Одессу—2 —2,25 коп., Галацъ—3— 3,5 коп., Констан- 
тинополь —3,5—3,75 коп. и Пирей—4,25—4,5 коп. Весною, вслѣдствіе со- 
кращенія добычи и уменыпившагося запаса угля при шахтахъ, настрое- 
ніе со стороны производителей перешло въ сдержанное, но новыхъ сдѣ- 
локъ было мало, а коксъ и уголь средняго качества оставались почти 
безъ требованія, хотя второй изъ нихъ уступался даже по 5,75 коп. на 
станціяхъ отправленія. Первые признаки нѣкотораго улучшенія рынка 
стали замѣчаться лишь въ іюнѣ мѣсяцѣ, когда спросъ началъ постепенно 
увеличиваться, но цѣны, въ виду выжидательнаго настроенія продавцовъ 
и покупателей, оставались безъ измѣненія; оживленіе дѣлъ и твердое 
настроеніе, при значительномъ спросѣ на уголь и при усиливающихся 
закупкахъ антрацита, продолжались весь іюль и августъ, при чемъ и 
цѣны стали нѣсколько крѣпнуть, вслѣдствіе недостатка рабочихъ, ухо- 
дившихъ съ шахтъ на полевыя работы. Въ такомъ же твердомъ настрое- 
ніи рынокъ оставался и до конца года, при чемъ съ половины сентября 
сталъ постепенно увеличиваться спросъ на коксъ, закупавшійся усили- 
вавшими свою дѣятельность заводами, а въ началѣ октября состоялась 
нокупка угля Комитетомъ по заготовленію минеральнаго топлпва для на- 
добностей казенныхъ желѣзныхъ дорогъ въ количествѣ 100 милліоновъ 
пудовъ, по цѣнамъ, смотря по качеству угля и техническимъ условіямъ, 
отъ б‘/2 до 71/2 коп. за пудъ франко-станціи отправленія и по 131/4 до 
13’/4 коп. съ доставкой моремъ въ Одессу, куда надлежало доставить 
12 милліоновъ. Въ концѣ года цѣны на уголь и антрацитъ были устой- 
чивы, спросъ на первый и мелкіе партіи второго—хорошій, цѣны на 
коксъ твердыя, и требованіе на него со стороны металлургическихъ заво- 
довъ усиленное. Заказы исполнялись безпрепятственно, хотя запасы на 
копяхъ, въ результатѣ всей операціи, уменыпились въ общемъ, противъ 
1 января 1903 года, на 7 милл. пудовъ.

1 8 2  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ д т .л о .

(Окончаніе слгъдуетъ) .



ТІіе Ігоп Аде и ТИе Ігоп апсі СоаІ Тгасіез Реѵіеѵѵ за второе полугодіе 1904 г.

Названные журналы. за  второе полугодіе 1 9 0 4  года, довольно бѣдны оригинальными 
статьями техническаго характера, статей ж е, которыя представляютъ интересъ для читателой 
Горнаго Журнала, они дали такъ мало, что ихъ не хватало для ежемѣсячнаго библіо- 
графическаго обзора, который, псэтому, и дѣлается еразу за  все полугодіе.

Ограничиваясь лишь оригинальными статьями, въ Ігоп Аде нужно отмѣтить ниж е- 
слѣдующее.

Въ № 7 (отъ  1 8  авг.) помѣщено опнеаніе, сопровождаемое хорошими чертежами, воз- 
духонагрѣвателя Н агіт ап -К сп песіу, отличающагося отъ старыхъ воздухонагрѣвателей 
Н агіт агіъ  присутствіемъ внѣшней камеры горѣнія, устроенной въ видѣ горизонталь- 
наго цилиндра, 1 2 '  длины и 5 ' внутрен. діам. (футеровка 1 8 " ) . Горящій газъ отводится 
изъ камеры въ первое отдѣленіе каупера, гдѣ ячейки имѣютъ размѣры 9 "  X  9 ”  и раздѣ- 
ляются стѣнками въ 1 кирпнчъ ( 9 " ) ,  2 подтрубками 3 0 "  діам. Дымъ отводится изъ 2-го  
отдѣленія тоже 2 дымовыми рукавами— для равномѣрнаго раепредѣленія продуктовт горѣнія 
въ ячейкахъ насадки, и мѣющихъ размѣры 5 "  X  съ толщиною простѣнковъ въ 
ГІри 3 -хъ  воздухонагрѣвателяхъ устроенъ одинъ уравнитель температуры дутья (первый въ 
Америкѣ ! )  типа Ѳдегя-Нпівогіа, но значительно меньшихъ размѣровъ — 1 9 ' 9 "  высотЫ 
и 1 2 ' 6 "  въ діаметрѣ. Ячейки въ насадкѣ уравнителя очень малыхъ размѣровъ— 2 "  X  2 " , 
а  простѣнки меясду ячейками всего Ѵ /й'' толщины.

Поверхность нагрѣва одного аппарата. имѣющаго размѣры 2 3 ,1 6  метр. X  ^ -9  метр , 
равна ЗЗОО2 т . . 6 2 3 3 метр. дутья, иодаваемаго машиной въ минуту, н а гр ѣ в а ю тс ^ ^ .Ш ст о я н -  
нсй температуры 6 5 0 °  С.

Въ № 1 3  помѣщена статья подъ заманчивымъ заглавіемъ— постройра совремецной 
доменной печи, — но она трактуетъ предметъ лишь съ точки зрѣюй>ч завѣдывающаго . чер- 
тежнымъ бюро, т . е. въ ней даются указанія на то, какого рода йсиолртельны е  
новочные чертежи должны быть заготовлены для постройки печи. ^

 —  '*) Въ слѣдующей книяікѣ I. А . инженеръ ОогАоп удостовѣряетъ, ир/ъ 'н е  только 
былъ взятъ патентъ на уравнитель еще въ 1886 году, но такой апгікр‘атъ былъ дѣйствн- 
тельно выстроенъ: онъ имѣлъ видъ горизонтальнаго цилиндра съ насадкой, длиною 30' 
и 8' 9” діам.
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№  1 5  начинается замѣткой о новой литейной фирмы Н іііез & Оопез. Кромѣ  
ялана и нѣсколькихъ иерспективныхъ видовъ фабрики, замѣтка даетъ и нѣкоторыя указанія  
на детали оборудованія .

Д алѣе, въ томъ ж е № I . А ., начата длинная статья А. ІѴШе, завѣдывающаго про- 
катными отдѣленіями завода Н овороссійскаго общ ества, о калибровкѣ прокатныхъ вал- 
ковъ.

Появленіе такой статьи въ еженедѣльномъ ж урналѣ, вѣроятно, объясняется отсутст- 
віемъ въ англійской литературѣ иод робнаго руководства ио калибровкѣ валковъ (есть только 
атласъ калибровь Зрепеег а , безъ всякаго т ек ста ). Знакомому съ. сочиненіями ѲеигеА  и 
нроф. Вгоѵоі' статья А. ТѴііііе едва-ли даетъ что-либо новое своимъ текстом ъ,— въ кото- 
ромъ, нужно сказать, отсутствую тъ какія бы то ни было математическія выкладки,— въ чер- 
тежахъ ж е калибровъ всякій подмѣтитъ отсутствіе тѣхъ новыхъ пріемовъ калибровки, кото- 
рые указаны въ сочиненіяхъ обоихъ названныхъ авторовъ и уж е вошли въ практику.

Во введеніи къ своей статьѣ авторъ обнаружилъ знакомство съ работой инж. Удо- 
венко (Г . Ж ., 1 8 9 8 ,  IV*), н о , заимствуя изъ нея остроумную критику пріемовъ калибров- 
щ иковъ-практиковъ, А. ^ѴІьіІе не счелъ возможнымъ позаимствовать оттуда пріема калііб- 
ровки валковъ для прокатки рельсовъ,— въ калибрахъ -1. ТѴЫІе легко подмѣтить тѣ недо- 
(•таткн, на которые указалъ  Удовенко.

Въ №  1 6  описы вается новый способъ гальванизаціи желѣза , изобрѣтенный (въ  
Англіи) ѲКегагй- Со іѵрег- Соіев,— это такъ называемая сухая гальванизація ж елѣза цин- 
ковой пылью цри темнературѣ 2 6 0 ° — 3 1 0 °  С, достаточной, какъ оказывается, для образованія  
сплава ж елѣза съ цинкомъ, предохраняющаго отъ окисленія.

Преимущества новаго способа кратко могутъ быть резюмерованы такъ: 1) меныніе рас- 
ходы на цинкъ, горючее, нлаты рабочимъ, оборудованіе фабрики и 2 )  неизмѣняемость ме- 
ханнческихъ свойствъ ж елѣза при низкой тсмпературѣ сухой гальванизаціи.

Въ Л» 2 5  сообщаются краткія свѣдѣнія о неболыномъ дсменномъ заводѣ (1  печь), не- 
давно построенномъ въ Клнвлендѣ (на берегу озера Ири) но проекту I. Кеппеду. Въ обо-  
рудованіе этого завода и детали устройства доменной печи I . Кеппеду не внесъ ничего но- 
ваго, по сравненію съ другими заводами, въ послѣднее время имъ проектированнымн (о нихъ  
говорилось уж е въ Г. Ж .) .

Л“ 2 6  даетъ чертежъ и краткое описаніе новаго колошниковаго устройства для 
доменныхъ печей, предложеннаго К пиіе ВасЫипА н В ігу е г  В игт ап, —  инженерами 
М а гу іа п сі Зѣееі С°. Въ этомъ устройствѣ скандинавскихъ ннженеровъ нельзя не подмѣтить 
комбинаціи конструкціи, давно испытанной въ Европѣ, съ обычной американской, нредназна- 
ченной для автоматической завалки матеріаловъ посредствомъ двойного аппарата П арри  и, 
вмѣстѣ съ тѣ м ъ,— примѣненія новой и счастливой идеи для удобнаго и скорѣйшаго ремонта 
засыпного анпарата.

Какъ эта идея осуществляется— усм атриваетсяизъ сонровождающихъ статью двухъ чер- 
тежей, изображающихъ разрѣзъ и наружный видъ колошника доменной печи со всѣми устрой- 
ствами, имѣющимися на немъ. Все надколошниковое устройство, съ двумя воронками и кон у- 
сами, покоится на телѣжкѣ, которая по рельсовой колеѣ мож егь отходпть отъ колошника 
на площадку моста, соединяющаго доменную печь съ воздухонагрѣвателемъ. Колошниковая  
часть шахты доменной печи лишона тяжелой огнеупорной кладки и замѣнена цилиндромъ изъ  
котельнаго ж елѣза, лишь нижняя часть котораго неподвижиа и служитъ для отвода газовъ—  
тѣмъ споеобомъ, который давно практикуѳтся на европейскихъ древесноугольныхъ печахъ,—  
заіцищая, вмѣстѣ съ тѣмъ, кладку шахты отъ разруіпенія падающими сырыми матеріалами.
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Какъ видно изъ чертежа, при 4  метр. діаметр. колошника, отводъ газовъ производится 
на 2 ,2 5  метр. ниже горизонта засыпи, что можетъ показаться крупнымъ недостаткомъ но- 
ваго устройства американскимъ техникамъ, привыкшимъ дѣлать газоотводъ выше горизонта 
засыпи. Однако и такой газоотводъ, по примѣру новыхъ коксовыхъ печей Европы, легко мо- 
а.етъ быть совмѣщенъ съ предложеннымъ авторами надколошниковымъ устройетвомъ.

Верхняя или иодвижная часть шахты доменной печи соединяется съ иенодвижной съ 
помощыо фляндевъ, сболченныхъ на горизонтѣ колошниковой площадки; кажется, устройство 
въ этомъ мѣстѣ песчанаго затвора было бы болѣе умѣстнымъ.

Сказаннымъ дальнѣйшіе библіографическіе обзоры содержанія журнала Ігоп  Аде  пре- 
кращаются, такъ какъ еъ большей выгодой для читателей Горнаго Ж уун а л а  они могутъ 
быть замѣнены обзоромъ ежемѣсячнаго американскаго журнала— Тке Ігоп  апЛ 8іееІ М а- 
дагіпе, издаваемаго нрофес. Совёромъ въ Востонѣ и представляющаго собою лишь пе- 
реименованный Тке Ігоп  апсі 5іееІ МеіаІІигдЫе апсі М еіаііоугарківіе, о которомъ 
уже говорилось въ Г. Ж .

ІІзъ статей второго полугодія 1 9 0 4  года журнала Тке Ігоп а п і  Соаі Тгайез Ке- 
ѵіего находимъ нужнымъ указать лишь на нижеслѣдующія.

Краткая замѣтка, номѣщенная въ № 1 9 0 1  (5  авг.), подъ заглавіемъ— охладитель- 
ныя коробки для заплечиковъ пат. Гоііосіс,— сопровождается детальнымъ чертежемъ 
распо.тоженія главныхъ и вспомогательныхъ охладительныхъ устройствъ для горна и заплечи- 
ковъ доменной печи.

Въ № 1 9 0 7  дается отчетъ о годовомъ митингѣ общества горныхъ инженеровъ въ 
Бермингемѣ; среди сдѣланныхъ на немъ сообщеній обращ аетъ на себя вниманіе докладъ 
проф. Кесітаупе о недавно основанномъ горномъ отдѣленіи бермингемскаго универ- 
ситета.

Полный курсъ преподаванія на горномъ отдѣленіи трехлѣпінлщ вотъ какъ распре- 
дѣляются предметы нреподаванія. ІІервый годъ: математика (алгебра, геометрія и тригоно- 
метрія); физика въ связи съ элементарной механикой; историческая геологія; горное искус- 
ство,— развѣдки, буреніе, подземныя работы, откатка, подъемъ, водоотливъ, вентиляція, сор • 
тировка; основанія маркшейдерскаго искусства. Второй годъ: химія (съ лабораторными за-  
нятіями); минералогія и петрографія; черченіе; горное хозяйство и законовѣдѣніе; маркшей- 
дерское искусство. Ірет ій  годъ: прикладная механика (описательные курсы паровой меха- 
ники и газовыхъ маш инъ); электротехника; металлургія (съ лабораторными работамн); гор- 
ное искусство,— изученіе иностранныхъ рудниковъ (занятія на англійскихъ рудникахъ ведутся 
въ теченіе первыхъ 2 -х ъ  лѣтъ), обогащеніе и сортировка.

Указанное раснредѣленіе предметовъ имѣетъ цѣлью удовлетворить потребности студен- 
товъ трехъ различныхъ категорій; сдну изъ нихъ составятъ тѣ, которые пожелаютъ усвоить 
лишь полный, хотя и элементарный, курсъ горнаго искусства и, потому, ограничатся однимъ 
годомъ ученія; тѣ, которымъ нужно имѣть установленный закономъ дипломъ для занятія  
соотвѣтственныхъ должностей на рудникахъ, должны будутъ пройти двухлѣтній  курсъ; на- 
конецъ, для желающихъ выдержать испытаніе на степень баккалавра горныхъ наукъ 
необходимъ и третій курсъ.

Открывая нренія, президентъ общества отозвался съ большой похвалой какъ о пол- 
нотѣ курса, такъ и о распредѣленіи отдѣльныхъ нредметовъ его но годамъ.

М ііів и Скапсііеу указали на отсутствіе преподаванія языковъ, какъ на недостатокъ, 
съ которымъ впослѣдствіи придется считаться практикамъ. Сверхъ того, послѣдній оппонентъ  
вЫразилъ сож алѣніе, что докладчикъ ничего не сказалъ объ изученіи жономической сто-
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роны  горнаго дѣла. Вѣдь, будущимъ дѣятелямъ изъ горнаго отдѣленія университета придется 
доказывать владѣльцамъ каменноугольныхъ копей ,— людямъ въ высшей степени консерватив- 
нымъ н непредъявлявшимъ до иастоящ аго времени никакого спроса на людей съ универси- 
тетским ъ образованіем ъ,— что примѣненіе знан ій , пріобрѣтенныхъ въ унпверситетѣ, ведетъ къ 
сокращ енію стоимости добычи ископаемыхъ.

/5. ТѴаІІсег напомнилъ собранію слова перваго министра, Бальфура, что англійскіе 
промыщленники неподготовлены къ тому, чтобы брать служащ ихъ съ техническимъ обра-  
зованіемъ. М ежду тѣмъ, только благодаря лучше поставлениому техническому образованію, 
американцы и нѣмцы опередили англичанъ; теперь послѣднимъ остается слѣдовать примѣру 
первыхъ.

Въ настоящ ее время образованіе студентовъ въ Англіи страдаетъ избыткомъ теоре- 
тичности: студенты знаютъ многое, чего не требуется знать практику, и незнакомы съ  
тѣмъ, съ чѣмъ постоянно приходится имѣть дѣло.

Противъ этого заключенія горячо возражалъ М агііп , указавшій на то, что хорошая  
теоретическая подготовка очень ж елательна для всякаго техника. «П ятьдесятъ лѣтъ тому на- 
задъ , сказалъ М агііп , нѣмцы считались чистыми теоретиками, однако они не находили лиш- 
нимъ пріѣзжать къ намъ учиться горному дѣлу и, умѣя прпмѣнять теорію къ практикѣ,—  
опередили насъ ( аплодисменты); кто въ зтомъ сом нѣваетея,— пусть сравнитъ германскіе 
рудники съ нашими. И , однако, условія , въ которыхъ приходится работать нѣмцамъ, гораздо 
менѣѳ благопріятны, чѣмъ тѣ , въ которыхъ находятся наши рудники».

Соглашаясь съ этимъ оппонентомъ, нельзя не замѣтпть, что его идеалы далеко расхо- 
дятся съ обсуждавш имся планомъ преподаванія на горномъ отдѣленіи: послѣдовательность  
пзученія предметовъ такова, что усвоеніе горнаго искусства происходитъ безъ  надлежащей  
теоретическои подготовки студентовъ; самое преподаваніе курса горнаго искусства должно быть 
очень элементарнымъ, разъ оно производится одновременно съ изложеяіемъ физики и предш е- 
ствуетъ изученію химіи и знакомству съ описательнымъ курсомъ прикладной механики.

АЪеІІ и Соке, по поводу возннкш аго во время преній вопроса о томъ, на какихъ 
молодыхъ людей разсчитаны курсы горнаго отдѣленія,— т. е ., на тѣхъ ли, которые уж е зна- 
комы съ работой на рудникахъ, или на тѣхъ, которые лишь подготовляются къ ней,— высказалн. 
что разрѣш еніе этого вопроса не представляется имъ важнымъ,— вѣдь, легко совмѣстить теоре- 
тическое обфазованіе съ работой на рудннкахъ, и горное отдѣленіе должно это нмѣть въ виду.

Маѵог прибавилъ, что сомнѣніе возбуждаетъ лишь то, что не встрѣтится лн препят- 
ствій со стороны администрацін рудннковъ въ примѣненіи американской системы, по которой 
студенты каждый годъ проводятъ 6  мѣсяцевъ на рудникахъ и 6  мѣсяцевъ въ школѣ.

Проф. Ь оиіз  обратилъ вниманіе митинга на вопросъ о преподавательскомъ персо- 
налѣ горнаго отдѣленія. По мнѣнію Ьоиіз, «никто не можетъ быть допущ енъ къ препода- 
ванію, если не имѣетъ за собой нѣсколъкихъ лѣтъ практики на рудникахъ».

Проф. ЛеАтаупе  въ своемъ отвѣтѣ согласился, что введеніе въ число предметовъ 
окончательнаго испытанія одного иностраннаго языка было бы весьма желательно; изученіе 
языковъ не представитъникакогозатрудненія въ университетѣ. Лично онъ, Вейт аупе, того мнѣ- 
нія, что поступленію въ университетъ должна предшествоватъ годовая практика на рудни- 
кахъ. Мнѣніе нроф. В оиіз  докладчикъ вполнѣ раздѣляетъ. Доложенный собранію планъ пре- 
нодаванія былъ составленъ послѣ того, какъ были выслушаны мнѣнія многихъ горныхъ инже- 
неровъ; то, что высказано было на этомъ засѣданіи, тоже будетъ принято во вниманіе.

■ Заводъ для прокатки мелкосортной болеаши. ІТо нроекту американской фирмы 
М огрщ п С оп зІги сН оп  С° въ ТѴогсеёІег былъ выстроенъ прокатный заводъ въ Чикаго, пред-
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ставляющій собою интересную комбинацію евронейскихъ устройствъ съ американскими, вы зван- 
ную къ жизни заданіемъ: обезпечить выгодную работу при малой производительности, не 
упуская изъ виду значительнаго расширенія ея въ будущемъ. Заводъ долженъ пока катать 
около 1 6 0  тоннъ въ сутк и . болванки 1 3/ 4" X  І 3/^"; потребное количество стальныхъ елит- 
ковъ, вѣсомъ въ 2 ,1  тонны, даютъ двѣ мартеновскія 4 0  тонныя печи.

Прн заказѣ машины имѣли въ виду одноемѣнную работу. Слитки раскатываются съ  
одного нагрѣва (въ калильныхъ калодцахъ) непосредственно въ болванку указаннаго сѣченія  
на одномь двухвалковомъ станѣ, нриводимомъ въ движеніе скороходячей машиной фирмы 
ЕкгкагЛі-ВеІтег  (« й г і1 1 іп § » ), впервые установленной въ Америкѣ. Въ работѣ примѣненъ  
слѣдующій орнгинальный пріемъ: при раскаткѣ слитковъ въ болванку до размѣра 4 "  X  4 "  
станъ работаетъ какъ обыкновенный, реверсивный, блумингъ; при дальнѣйшей работѣ машина 
вращаетъ валки все время въ одну сторону, при чемъ металлъ автоматически передается 
направляющнми съ одной стороны стана на другую и въ собтвѣтственные ручьи. Такимъ 
образомъ, болванка промежуточныхъ сѣченій между 4 ' '  X  4 "  и 1 3/ 4" X  І 3/*" катается сна- 
чала въ одномъ, а затѣмъ— въ двухъ и, даж е, трехъ ручьяхъ одновременно, выходя изъ по- 
слѣдняго ручья полосой въ 4 5 6 '  длины.

Діаметръ валковъ стана 3 6 " . діам. паровыхъ цилиндровъ магаины— 4 0 " ,  ходъ поршней—  
тож е 4 0 " .  Вотъ результаты работы: 1 6 0  тоннъ болванки выкатываются въ 8  час. смѣну, 
при чемъ расходъ горючаго въ нервыхъ котлахъ на 1 0 % — 1 5 %  ниж е, чѣмъ въ американ- 
скихъ машинахъ большихъ прокатныхъ становъ; количество рабочихъ, занятыхъ прокаткой 
( 5 ) ,  мевыпе, чѣмъ въ лучшихъ нѣмецкихъ прокатныхъ заводахъ, работающихъ съ тѣми ж е  
машинами Е. & 8.

1 9 1 5  содержитъ доклады, представленные осеннему митингу общества ж елѣза и 
стали, состоявшемуся въ Н ью-Іоркѣ. Дѣловымъ занятіямъ митингъ посвятилъ всего одинъ 
день ( 2 6  окт. н. с .) ,  такъ что выслушаны были и почти необсуждены нижеслѣдующіе пять 
докладовъ.

■I. Оауіеу. Примѣненіе осушеннаго дутья къ доменному процессу.
Н. Н. СатрЪеІІ. Вліяніе углерода, фосфора, марганца и сѣры на сопротивленіе раз- 

рыву мартеновской стали.
H. Ваиегт ап. Горное дѣло и металлургія на выставкѣ въ 81. Ьоиіз.
С. Веііат у. Западно-африканскія плавильныя мастерскія.
I. ОІейЫІІ. Сталь для быстрой обработки металловъ.
Къ этимъ докладамъ мы вернемся въ обзорѣ ж урнала общества, ж елѣза и стали ( ТІіе 

Іои гп аі о{ іке Ігоп  а п і  8іееІ Іпзіііи іе). Для желающихъ имѣть у себя доклады, про- 
чтенные на засѣданіяхъ общества ж елѣза и стали, нужно сказать, что эти доклады всегда  
печатаются въ одномъ Л» I . С. Т. В .  (весеннемъ и осеннемъ) и что отдѣльный № ж ур- 
нала стоитъ всего 2 5  коп.

Въ № 1 9 1 7  данъ рисунокъ и краткое описаніе переводнаго клапана для газо- 
выхъ печей, патентъ на который принадлежитъ Н . Н епіегзоп. Этотъ «вновь изобрѣтен- 
ны й», какъ сказано въ замѣткѣ, клапанъ не представляетъ по идеѣ уетройства ничего но- 
ваго и хуже тѣхъ, на которые указывалось въ библіографическомъ обозрѣніи 1’. Ж . за  по- 
слѣдніе 2 года.

Въ ,№ 1 9 1 9  дано изложеніе идеи НагЫп'а ут илизаціи тепла свѣжероз литой 
штыковой мѣди для непосредственной прокатки ея , т. е. безъ помощи вторичнаго 
подогрѣва. Осуществленіе этой идеи сулитъ сбереженіе горючаго и улучшеніе качества катан- 
н ой мѣди.
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Л"» 1 9 2 0  содеряштъ отчетъ особой комиссіи по вопросу о воэможности зара- 
женія болѣзпею анкилостоміазисъ британскихъ рудниковъ. Въ своихъ выводахъ комис- 
сія лишь повторила тѣ заключенія, къ которымъ привело изученіе вопроса на континентѣ  
Европы раньше.

№ 1 9 2 1 .  ІІервая страница этой книжки 1. С. Т. В .  іюсвящена Л сааку Л . Лелль, 
скончавшемуся 1 9  декабря н. с ., 7 8  лѣтъ, въ своемъ имѣніи Воипіоп Ѳгапде  въ Англіи.

Второпяхъ напнсанны й некрологъ (ж урналъ вышелъ въ свѣтъ 2 3  дек.) кратко харак- 
теризуетъ покойнаго, какъ виднаго и нользовавш агося всеобщимъ уваженіемъ общественнаго  
дѣятеля Англіи, крупнаго желѣзопромышленника,-— владѣльца громаднаго завода Сіагепсе съ 
каменноугольными и желѣзными рудниками, пріобрѣтенными личнымъ унорнымъ трудомъ, и, 
н а к о н ец ъ ,— ученаго-металлурга. изслѣдованія котораго сдѣлали имя И. Л . Белаь извѣстнымъ  
всѣмъ, нмѣющимъ какое-либо отнош еніе къ металлургіи ж елѣза.

Русскіе читатели знаютъ о трудахъ II. Л . Белль , посвященныхъ преимущественно 
изученію физико-химическихъ явленій доменной плавки, главнымъ образомъ по ссылкамъ, дѣ - 
лаемымъ на нихъ въ учебникахъ металлургіи и немногихъ журнальны хъ зам ѣткахъ, такъ  
какъ нн его «Основы п|іоизводства ж елѣ за и стали» ( Ргіпсіріез  о /  іке піапи/асіиге  о / ‘ 
.Тгоп апсі Віееі, 1 8 8 8 ),  ни замѣчательные доклады общ еству ж елѣза и стали не были п е-  
реведены на русскій языкъ. Два изъ этихъ докладовъ, названные: «Химическія явленія до-  
менной плавки» (Тіге Тоигпаі о /  іНе Ігоп  ипА Віееі Іп з іііи іе , 1 8 7 1 ,  II , 1 8 7 2 ,  I )  и 
«ІІотеря тепла въдом енном ъ процессѣ— въ прошломъ, насгоящ ем ъи будущ емъ» (.Іои г. I .  8 . I .,  
1 8 9 3 ,  II ) , вмѣстѣ съ « Е іш іе з  зи г  іс б  Ь а и із -Іо и г п е а и х » — Ѳгипеѵ  а ,— слѵжатъ основаніемъ  
современной теоріи доменнаго процесса.

Опыты съ хромованадіевогі сталью -  пзвлеченіе изъ дойлада Вапкеу и 8т іік  
общ еству инж енеръ-механиковъ, въ ксторомъ вкратцѣ излагаются результаты механпческихъ 
испы тавій надъ сталью, содержавшею незначительныя, еравнительно, количества вападія и 
хрома, но обнаружившею превосходство надъ болѣе углеродистой сталью.

Образецъ тигельной стали, содержавшій 0 ,2 2 %  С , 0 , 0 8 6 %  0 ,2 9 %  М п, 1 ,0 2 %  Сг
0 ,1 7  Т7 дал ъ , при пробѣ на разрывъ, абсолютное сопротивленіе 7 5 ,7  к § г . на I 2 т ш .  
2 4 %  удлинненія (н а  5 1  т т . ) ,  5 6 ,6 %  сокращеніе поперечнаго сѣченія и хорошо выдер- 
ж алъ нспытаніе на гибъ и сварку. В ъ  виду такихъ результатовъ и незначительны хъ— для 
достиж енія ихъ расходовъ на добавочные матеріалы, опыты, по болѣе обширной программѣ, 
были продолжены надъ сталью почти такого ж е состава, какъ вышеуказанный, по получен- 
ной въ болыпихъ количествахъ въ мартсновскихъ печахъ. Всестороннія испытанія этой стали, 
подвергавш сйся разнообразной термической об]»аботкѣ, обнаружилп превосходство ея во всѣхъ  
отнош еніяхъ надъ обыкновенной, содержавш ей 0 ,5 %  0,-— въ особенностн при пробѣ на по- 
вторный изгибъ машиной Арнольда. Оказалось даж е, что углеродистая сталь болѣе чувстви- 
тельна къ термической обработкѣ ‘).

Въ этомъ ж е Л» 1. С. 1 . В .  данъ чертежъ и описаніс вращательныхъ дроби- 
нокъ Ѳаіев, которыя были экспонированы на выставкѣ въ 8і. Боиіз  фирмой АІІіе Скаі- 
тегз С° и часто примѣняются въ Америкѣ для дробленія руды . Къ сож алѣнію , чертежъ, 
воспроизведенный на стран. 1. С. Т. В . по фотографіи съ выставочной модели, не даетъ  
яснаго понятія объ устройствѣ дробйлки; интересуюіцимся остается обратиться къ названной 
фирмѣ (ЫИгѵаикее,  штатъ \Ѵ І8с).

!) Въ Кегие <1е, Месапідие отъ 31 Іапѵ. 1905 приведены подробности о результатахъ  
механическихъ испытаній, но тамъ ничего не сказано о составѣ стали,— это та самая 
сталь, ан ализъ  которой приведенъ выше.
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Л» 1 9 2 2  ( 3 0  дек .). Новое усовершенствованіе воздухонагрѣвателя Наупера. 
Усовершенствованіо, о которомъ идетъ рѣчь въ замѣткѣ, примѣнено впервые на шотландскомъ 
заводѣ Оіепдагпоск и патентовано I . В ісііагйз  и Т. Ьеюіз. Сущность его заключается  
въ слѣдующемъ простомъ устройствѣ: къ основной чугунной плитѣ, на которой покоится на- 
садка воздухонагрѣвателя, плотно прикрѣплены 6 вертикальныхъ чугунныхъ нодрубковъ, че- 
резъ которые сообщаются между собой дымоходъ каупера и ячейки насадки. Каждый изъ 
подрубковъ снабженъ обыкновеннымъ чугуннымъ клапаномъ, положеніе котораго легко можетъ  
быть регулируемо извнѣ. Назначеніе зтого устройства двоякое: 1 )  оно должно облегчать очи- 
стку воздухонагрѣвателя отъ пыли и 2 )  допускать желаемое распредѣленіе продуктовъ горѣ- 
нія и воздуха при проходѣ ихъ чрезъ насадку. Для чистки насадки закрываютъ всѣ клапаны  
каупера, кромѣ клапана холоднаго дутья и дымового и, затѣмъ, быстро открываютъ и за -  
крываютъ послѣдовательно каждый нзъ клапановъ въ подтрубкахъ, соединяющихъ нагрѣва- 
тельную камеру съ дымоходомъ. Трудно сказать— насколько достигаетъ цѣли указанный спо- 
собъ очистки; во всякомъ случаѣ, успѣхъ ея зависитъ и отъ качества пыли. Что ж е касается  
надлежащаго распредѣленія продуктовъ горѣнія и воздуха въ каналахъ насадки, то, несо- 
мнѣнно, описанное приспособленіе позволяетъ достигнуть его въ большей мѣрѣ, чѣмъ съ по- 
мощью придуманнаго Веккеромъ и пе въ мѣру рекламированнаго въ свое время расположенія  
кирпичей насадки.

Замѣтка сопровождается вертнкальнымъ разрѣзомъ и тремя поперечными сѣченіями кау- 
пера, ясно изображ ающими описываемое устройство.

Налильная печь ѲаггеЫ. Въ замѣткѣ I. 1 гіпкат  говорится о патентованной Ѳаг- 
геіі  и изображенной на стр. I . С. Т. Е . 4 -м я  видами калильной печи, устроенной на од- 
номъ изъ заводовъ Стаффордшейра.

Печь Ѳаггеіі, которую очень одобряетъ авторъ замѣтки, пріінадлежитъ къ типу такъ 
называемыхъ «полугазовыхъ» печей съ нижнимъ и верхнимъ дутьемъ, подогрѣваемымъ пред- 
варнтельно въ каналахъ огнеупорной кладки, образующей стѣны и сводъ тонки. Трудно ска- 
зать. внесено ли что-либо существенное въ конструкцію этихъ печей изображеннымъ на стра- 
ницахъ I . С. Т. Е . устройствомъ,— до того оно похоже на многія другія, давно описанныя 
въ техническихъ ж урналахъ и, даж е, трактатахъ по металлургіи.

Тііе Ігоп апсі ЗіееІ Мадаііпе. Январь 1905.

Если не считать статьи ,. позаимствованной изъ предварительнаго оттиска упоминавша- 
гося уже сообіненія I. ѲІесІЫИ о стали для быстрой обработки металловъ (стр. 1 8 — 4 4 ) ,  
то эта книжка Ігоп & 8іее1 М адагіпе  окажется весьма бѣдной содсржаніемъ, какъ въ 
отдѣлѣ оригинальныхъ статей, такъ и въ отдѣлѣ сокращенныхъ извлеченій.

Стр. 1 —  15  заняты статьей редактора-издателя— Нраткій очеркъ металлургіи  
оіселѣза и стали,— представляюшей введеніе къ одной изъ главъ сочиненія —  Исторія 
амержанской промышленности, издаваемаго Совёромъ,

Въ этомъ очеркѣ, написанномъ для неспеціалистовъ, авторъ поверхностно касается сущ- 
ностп металлургическихъ процессовъ, основательное знаніе которыхъ онъ долженъ предпола- 
гать у  читателей своего яіурнала.

Стр. 1 6 — 1 8 . I. А. Вгіпеіі. Сравнительное изслѣдованіе твердости кислой 
и основной мартеновскоіі стали при различныхъ температурахъ гиариковой 
пробой. Свойства стали, служившей для опытовъ, характеризуются нижеслѣдующими циф- 
рами:
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У д л и н н ен іе  н а
С. 8і. Мп. 8. Р. Соприт. р азр ы в . 50 т т .  100 т т .  180 т т .  

Кислая сталь. . 0 ,1 7  0 ,0 1 4  0 ,3 5  0 ,0 1 5  0 ,0 2 8  5 6  к ^ г . на 1 гпш .2 5 1 %  3 8 ,2  3 2 ,7
Основная » . . 0 ,1 7  0 , 0 1 4  0 ,3 5  0 , 0 1 5  0 ,0 0 9  —  —  —  —

Образцы стали до опыта были отожжены прп 8 5 0 °  С; шарикъ пмѣлъ діаметръ 1 5  ш ш ., 
давленіе на него было равно 2 0 0 0  к § т .;  для перевода числа, показывающаго относительную  
твердость, въ число, выражающее сопротивленіе разрыву, слулситъ множитель 0 ,3 9 3 .  Резуль- 

таты  изслѣдованія I . В гіпеіі даны въ нижеслѣдующ ей табличкѣ.

Темпер<атура К п с л а  я с т а л ь. О с н о в н а я  с т а л ь .

образцовъ. Тверд. Сопрот. разр- Тверд. Сопрот. разр.

0° С. 91,2 35,8 к§т. 85,7 34,4 к§г.

100 „ 91,2 35,8 „ 85,8 33,6 ,.

200 „ 87,5 34,4 „ 82,5 32,4 „

300 „ 107,5 42,2 „ 95 37,3 „

400 „ 104,7 41,1 „ 104,7 41,1 „

500 .. 100,5 39,5 „ 95 37,3 „

600 „ 68,6 26,9 „ 65,4 25,7 „

700 „ 35,2 13,8 „ 33 12,9 .,

800 „ 25,0 9,8 „ 22,7 8,9 „

900 ,, 21,4 . 8,4 ,. 20,2 7,9 „

1000 ,. 17,1 6-7 У 15,8 6,2 „

1100 ,. 11,8 4,6 „ 11,6 4,5 „

1200 „ 6,9 2,7 „ 6.9 2,7 „

Въ отдѣлѣ позаимствоваиій (стр. 4 4 — 7 8 )  этой книжки болыиое вниманіе удѣдено 
электро-металлургіи желѣза; источники заимствованія— статьи въ европенскихъ ж ур- 
налахъ, болыпею частью переведенныя п на русскій языкъ. Здѣсь ж е находимъ чертежъ п 
описаніе газоваго генератора (для камоннаго угля) иат. Атзіег, отличающагося просто- 
той устройства, по сравненію съ другими генераторами новѣйшей конструкціи.

Генераторъ А т зіег’а— безъ  колосниковъ, съ водянымъ поддуваломъ и центральноіі 
воздуходувной трубой, оканчпваюіцейся конической насадкой, изъ подъ которой дутье посту- 
паетъ въ генераторъ на горизонтѣ нѣсколько высшемъ нормальнаго горизонта золы.

Чертежъ, въ болѣе крупномъ масш табѣ, этого ж е генератора данъ въ Ігоп Ауе 
(5  янв. 1 9 0 5 ) .

На стран. 67— 68 дается чертежъ и описаніе простого приспособленія Магіігіъ. ддя 
фо^імовки бороздъ при отлпвкѣ чугуна въ песокъ. Для доменныхъ заводовъ съ болыпой 
производительностыо и сохраппвшихъ еще разливку чугуна въ песокъ, приспособленіе М а гііг іа
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можетъ представить нѣкоторое значеніе, допуская удешевленіе формовки (См. также Ігоп  
Аде. ноябрь, 1 0 ,  1 9 0 4 ) .

И зъ статистическаго отдѣла этой книжки Ігоп апй Зіееі М адагіпе  (стр. 8 3 — 9 3 )  
извлекаемъ нижеслѣдующія данныя о производительиости желѣзной промышленности Со- 
единечныхъ Ш татовъ  С. А.

1902 годъ. 1903 годъ.

Добыто желѣзныхъ р у д ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 .5 5 4 .1 3 5 англ. т. 3 5 .0 1 9 .3 0 8  англ. т.
Выплавлсно чугуна: литейнаго и кремнистаго. . . 3 .8 5 1 .2 7 6 » » 4 . 4 0 9 .0 2 3  » »

» » бессем. и малофосфористаго . 1 0 .3 9 3 .1 6 8 » .» 9 .9 8 9 .9 0 8  » »
» » основного мартеновскаго . . 2 .0 7 8 .5 9 0 » » 2 .0 4 0 .7 2 6  » »
» » обыкновен. передѣльнаго. . . 8 3 3 .0 9 3 » » 7 8 3 .0 1 6  '» »
» » для издѣлій изъ ковк. чугуна 3 1 1 .4 5 8 » » 4 7 3 .7 8 1  » »
» » зеркальнаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8 .4 0 8 » » 1 5 6 .7 0 0  » »
» » ферромангана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 .5 7 3 » » 3 5 .9 6 1  » »
» » р а з н а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2 .0 8 5 » » 1 2 0 .1 3 7  » »

» » всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 .8 2 1 .3 0 7 англ. т. 1 8 .0 0 9 .2 5 2  англ. т.

Получено стали: бессемеровск. (кисл. прод.) . 9 .1 3 8 .3 6 3 англ. т. 8 .5 9 2 .8 2 9  англ. т.
» » мартеновской кислой . . . . 1 .1 9 1 .1 9 6 » » 1 .0 9 4 .9 9 8  » »
» » тоже, основной . . . . . 4 .4 9 6 .5 3 3 » » 4 .7 3 4 .9 1 3  » »
» » т и г е л ъ н о й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 .7 7 2 » » 1 0 2 .4 3 4  » »
» » разной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .3 8 6 » » 9 .8 0 4  » »

» » всего . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 .9 4 7 .2 5 0 англ. т. 1 4 .5 3 4 .9 7 8  англ. т.

Получено желѣза— кричныхъ кусковъ . . . . 1 2 .0 0 2 англ. т. 9 .9 4 0  англ. т.
ІІрокатано ж елѣза и стали всѣхъ сортовъ . . . 1 3 .9 4 4 .1 1 6 » 1 3 .2 0 7 .6 9 7  » »

» жел. и стальныхъ рельсовъ . . . 2 .9 4 7 .9 3 3 » 2 .9 9 2 .4 7 7  » »
» фасоннаго и всякаго сортового . . 6 .6 8 3 .5 4 5 » 6 .0 4 7 .9 9 8  » »
» проволоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 .5 0 3 .4 5 5  » »

листового металла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .6 6 5 .4 0 9 » 2 .5 9 9 .6 6 5  » »

Тііе Ігоп аікі СоаІ Тгасіез Веѵіеѵѵ. Январь и Февраль 1905.

Минуя первые три январскихъ I . С. Т. В., не содержащихъ въ себѣ ориги- 
нальныхъ замѣтокъ, о которыхъ стоило бы здѣсь упоминать, остановимся на приложеніи кь  
№ 1 9 2 6  (2 7  янв .), въ которомъ напечатанъ докладъ, предспгавленный комиссіей о 
запасахъ угля  англійскому королю и содержащ ій въ себѣ окончательные выводы комис- 
сіи , служащіе отвѣтомъ на предложенные ей вопросы.

А. Запасы угля, которые могутъ быть использованы, комиссія опредѣляетъ 
въ 1 0 0 ,  9 1 4 ,  6 6 8 ,  1 6 7  тоннъ. Ііри опредѣленіи зтого колячества предположено было, что 
неизбѣжныя потери угля при добычѣ будутъ относительно такъ же велики, какъ теперь 
(хотя есть основаніе разсчитывать на ихъ уменыненіе); что наибольшая глубина выработокъ 
(отъ поверхности) не будетъ нревышать 4 0 0 0  фут., и что наименыпая мощность рабочихъ 
пластовъ угдя будетъ 1 фут. Такихъ пластовъ въ Англіи мало, такъ какъ. 9 1 ,6 ° /0 ихъ 
имѣетъ болѣе 18"  мощности и 7 9 ,3 % — болѣе 2 фут.
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B . Вѣроятный срокъ, въ. который будутъ иш ощ ены каменноугольныя мѣ- 
сторожденія. Если прииять теперешнюю добычу ( 1 9 0 3  г .) угля въ 2 3 0  милліоновъ тоннъ 
постоянной, то запасы  угля будутъ истощены въ 4 3 9  лѣтъ; комиссія, однако, отказалась  
указать, хотя бы приблизительно, тотъ срокъ, на который хватитъ опредѣленнаго ею количе- 
ства угля, такъ какъ нельзя предугадать расхода его. Въ послѣдиее время вывозъ угля изъ 
Англіи ежегодно возрасталъ на 472% , въ то время, какъ добыча расла на 2 * /2 %  в ъ ср ед -  
немъ. Комиссія предвидитъ, что нѣкоторое время вывозъ будетъ расти и далѣе, загѣмъ, 
сдѣлается постояннымъ и, наконецъ, начнетъ сокращ аться. Что же касается внутренняго по- 
требленія, то въ немъ можно предвидѣть сокращ еніе, какъ видно изъ дальнѣйш аго.

C. Возмооісное сбереженіе угля. М еханическон отбойкой, примѣненіе которой по- 
степенно расш иряется въ Англіи, можно сберечь нѣкоторое количество угля уж е при самой 
добычѣ его; затѣмъ, сортировкой, отмывкой, брикетированіемъ мелочи и утилизаціей ея  для 
производства газа сбережется значительное количество того угля, который теперь, по своему  
составу и физическимъ свойствамъ, не находитъ себѣ примѣненія, какъ горючее, и, частью , 
даж е не добы вается. Замѣна ульевыхъ коксовальныхъ печей болѣе соверш енны ми дастъ въ 
будущемъ сбереж еніе, по крайней мѣрѣ, въ 1 0 %  того количества угля, которое теперь идетъ 
на коксованіе. Въ расходѣ угля на другія потребности тоже можетъ быть достигнуто значи- 
тельное сокращ еніе: далыгѣйшимъ усовершенствованіемъ паровыхъ м аш инъ,— которыя въ Ан- 
гліи въ настоящ емъ своемъ состояніи расходуютъ больше угля, чѣмъ допускаетъ современная 
практика,— распространеніемъ газовыхъ машинъ и утилизаціей газовъ до менныхъ и коксоваль- 
ныхъ печей.

По подсчету комиссіи, изъ 1 0 7  милліоновъ тоннъ каменнаго угля, теперь расхо- 
дуемаго въ Англіи, отъ 4 0  до 6 0  милліоновъ тоннъ можетъ быть сбережено указанными 
средствами.

Естественныя условія Англіи таковы, что каменный уголь является для нея единствен- 
нымъ источникомъ энергіи; сбереженіе угля, которое можетъ быть осуществлено примѣне- 
ніемъ спирта, естественнаго газа н нефти, не можетъ идти въ расчетъ по своей незначитель- 
ности.

В . Значеніе вывоза угля для внутренняго потребленія и военнаго флота. 
ІІринимая во вниманіе интересы британскаго потребителя, комиссія высказалась за сохраненіе 
и , даж е, дальнѣйшее развитіе вывоза угля, такъ какъ вывозъ позволяетъ поддерживать на 
рѵдникахъ наиболыиую производитслыюсть, удешевляя тѣмъ уголь, и, сверхъ того, споеоб- 
ствуетъ пониженію фрахтовъ на товары, ввозимые. въ Англію.

Для военнаго флота долженъ быть предоставленъ исключительно высшій сортъ уэльскаго 
угля; запасъ его комиссія опредѣляетъ въ 3 ,9 3 7  милліоновъ тоннъ, а  ежегодный расходъ въ 
1 8  мплліоновъ тоннъ.

Е. По послѣднему изъ предложенныхъ вопросовъ— о соперничествѣ каменноуголь- 
ной промышленности Великобританіи и  друш хъ странъ— комиссія высказалась 
слишкомъ кратко и довольно иеопредѣленно: опасность усматривается ею лишь со стороны 
каменноугольнаго германскаго синдиката; вывозная пошлина на уголь, конечно, сочтена вред- 
ной для успѣховъ соперничества на международныхъ рынкахъ.

Въ Лг» 1 9 2 7  ( 3  февр.) данъ рисунокъ и краткое описаніе приспособленія для 
предупреж денія выхода газа изъ геператора, во время шуровки послѣдняго. Ио сло- 
вамъ замѣтки, производителемъ этого приспособленія является фирма І)апдо-1)іепепіЬ,аІ 
въ Зигенѣ; между тѣмъ, идея описаннаго приспособленія возникла впервые на Луганскомъ за -  
водѣ, техниками котораго былъ взятъ и натентъ на соотвѣтствующее устройство.
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№ 1 9 2 8 .  Побочные продукты коксованія и ут илизація газовъ коксовалышхъ 
печей— сокращенное изложеніе публичной' лекцін ВІакеАУаіісег. Лекторъ имѣлъ въ виду 
англійскихъ слушателей. поклонниковъ коксованія въ ульевыхъ печахъ, недостаточно знако- 
мыхъ съ работой ретортныхъ печей съ утилизаціей побочныхъ продуктовъ; его лекція, яо- 
этому, не даетъ ничего новаго.

0  газовыхъ машинахъ  —  переводъ напечатаннаго въ Ж№ 2  и 3 8 і. & Е  за  1 9 0 5  г. 
доклада проф. Е  М еуег’&; окончаніе его въ слѣдующемъ № 1 9 2 9 .

№  1 9 3 0  ( 2 4  ф евр.). Н аука въ чугунолитейномъ дгълѣ— такъ назвалъ 1. Е. 
Віеад, свое сообщеніе, прочитанное въ кливлендскомъ обществѣ инженеровъ. Содержаніе этого 
сообщенія можетъ быть передано въ .нѣсколькихъ словахъ: вліяніе составныхъ частей чѵгуна 
на его свойства; необходимость покупки чугуна и составленія литейныхъ шихтъ по анализу  
чугуна, а не по виду излома; желательность скорѣйшей выработки нормальнаго состава шихтъ 
для отливокъ разнаго назначенія.

Значитъ, I. Е. 8іеад  повторилъ въ своемъ сообщеніи лишь то, о чемъ неоднократно 
говорилось въ нѣмецкихъ и, еще чаще, амсриканскихъ ж урналахъ. Интереснѣе самого сооб- 
щенія оказалось обсужденіе его, въ которомъ приняло участіе большое количество лицъ. Со- 
вокупность ими сказаннаго обнаружила плохую постановку литейнаго дѣла въ Англіи; англій- 
скіе литейные мастера настолько невѣжественны, что не могутъ извлечь никакой пользы изъ 
знанія химическаго состава чугуна, такъ что пожеланія докладчика могутъ осущ ествиться не 
скоро (по мнѣнію одного оппонента не ранѣе 3 0  (?) лѣтъ); замѣна невѣжественныхъ масте- 
ровъ химиками и металлургами для многихъ мелкихъ предпріятій невозможна. Нѣкоторые до- 
менные заводы и теперь, не имѣя возможности продавать чугунъ по составу, производятъ  
анализы чугуна постоянно, но служитъ это лишь для контроля покупателей, по убѣжденію  
которыхъ виновникомъ негодныхъ отливокъ всегда оказывается чугунъ. Т. Н иісЫ т оп  вы- 
сказалъ мнѣніе, что, несмотря на анализы, желательна, для достиженія большей однородно- 
сти литейнаго чугуна, разливка послѣдняго чрезъ миксеры. Онъ ж е демонстрировалъ предъ 
собраніемъ два образца чугуна— ,№ 1 и № IV'— совершенно одинаковаго химическаго состава. 
По мнѣнію 1. Е. 8 іеад’а, фототипіи излома этихъ характерныхъ образцовъ должны быть 
помѣщены на обложкѣ его доклада.

Катанныя етальныя вагонныя колеса въ Америкк  —  извлеченіе изъ сообщенія  
8. Ѵаисіаіп (директора завода ВаЫіѵіп) обществу Франклина въ Филадельфіи ‘ ) .

Такъ называемыя катанныя колеса приготовляются обработкой отрѣзковъ тяжелыхъ  
стальныхъ слитковъ подъ прессомъ, гдѣ они сплющиваются и въ нихъ формуется втулка, и 
прокаткой полученныхъ дисковъ въ 5 валкахъ одновременно, гдѣ колесамъ окончательно прн- 
дается требуемый профиль. 0  качествѣ матеріала, изъ котораго готовятся такія колеса въ 
Америкѣ, даетъ понятіе нижеслѣдующая табличка.

Химич^скій составъ. Механическія свойства.

С. Мп. 8і. Р. 8. Сопрот. разр. Пред. упруг. Удлин
0 ,6 1 1  0 ,8 8  0 ,2 0 7  0 ,0 4 2  0 ,0 5  0 9 ,4  к ец \ на V  т т .  2 8 ,9  к § г . 1 1 %

ІІо 8. Ѵаисіаіп, катанныя стальныя колеса съ успѣхомъ могутъ соперничать по де- 
шевизнѣ съ чугунными колесами. а по п])Одолжительности службы —  съ колесамн со сталь-

Сокращ. 
попереч. сѣч.

15%

0  Волѣе подробно и съ большимъ числомъ рисунковъ докладъ 8. Ѵаисіаіп изло- 
женъ въ Ігоп Аде въ № отъ 2В февраля.
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ными бандажами. Стоимость пары катанныхъ колесъ (за  вычстомъ стоимости скрапа) 9 4  р. 5 0  к ., 
пробѣгъ ихъ 3 5 0 .0 0 0  миль, тогда какъ соотвѣтственны я дифры для чугунныхъ колесъ равны 
2 6  р. 2 3  к. и 8 0 .0 0 0  миль. Такимъ образомъ, на 1 0 .0 0 0  миль пробѣга падаетъ отъ стои- 
мости колесъ въ первомъ случаѣ 2 р. 7 0  к ., а во второмъ— 3 р. 2 8  к.

Катанныя колеса должны нрпмѣняться: 1 )  въ паровозахъ и тендерахъ, гдѣ до сихъ  
иоръ допускались лишь колеса съ бандажами; 2 )  въ пассажирскихъ вагонахъ, для которыхъ  
важнѣнш вмъ условісмъ является безопасность, и 3 )  для самыхъ тяжелыхъ товарныхъ ваго- 
новъ, для которыхъ чугуниыя колеса съ закаленнымъ ободомъ оказываются несостоятельными.

Новыя книги.

Тке В ігесіогу іо іке Ігоп  апсі 8іееІ ІѴогкз о{ іке ЛпііеА, Віаіез. 16 ей, 
соггесіеіі іо Аи§. 1, 1904. РІііШеІрІііа, 486 р. Цѣна 10 долларовъ.

Для незнакомыхъ съ предшествовавшими изданіями этои кннги, редактируемой уж е много 
лѣтъ Іажен Вгѵапк, нужно, прежде всего, сказать, что названіе «с іігесѣ о гу »— общее для  
огромнаго количества адресъ-календарей, нздаваемыхъ въ Англіи н Соединенныхъ Ш татахъ,—  
не даетъ иравильнаго понятія о характерѣ ея. Книга даетъ гораздо болѣе того, что обѣщ аетъ  
ея заглавіе. Всякій, интересующійся состояніемъ желѣзной промышленности Соединенныхъ 
Ш татовъ, найдетъ въ ней, помимо именъ административнаго персонала американ- 
скихъ фирмъ и отдѣльныхъ заводовъ, много полезныхъ свѣдѣній, а собирающійся посѣтить 
Америку встрѣтитъ въ Вігссіогу  ничѣмъ незамѣнимое руководство.

По характеру содеряіанія книга можетъ быть раздѣлена на 2  отдѣла. Въ первомъ изъ  
нихъ сообщ ается перечень всѣхъ предпріятій желѣзной промышленностн, съ указаніемъ числа 
и производительности каменноугольныхъ и желѣзныхъ рудниковъ, коксовальныхъ фабрикъ, 
каменноломенъ, доменныхъ и передѣльныхъ заводовъ, принадлежащихъ отдѣльнымъ фирмамъ, 
а также и ихъ перевозочныхъ средствъ— желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, задолжнваемыхъ  
перевозкой рудъ по озерамъ.

В о второмъ отдѣлѣ дается классифицированный но штатамъ и горнымъ округамъ поре- 
чень всѣхъ заводовъ, сопровождаемый очень краткимъ, но зато содержательнымь описаніемъ  
каждаго изъ ннхъ. Для доменныхъ, напримѣръ, заводовъ дается: число доменныхъ печей, ихъ  
размѣры, выраженные высотой печи и діаметромъ ея распара; число п размѣры (діаметръ  
и высота) воздухонагрѣвателей; время первоначальной ностройки печей и ихъ капиталы юй  
перестройки; качество горючаго, сорта выплавляемаго чугуна, съ соотвѣтствующеп емѵ торговой  
маркой, годовая производительность завода, выраженная въ круглыхъ цифрахъ.

Относительно передѣльныхъ заводовъ сообщаются подобныя ж е свѣдѣнія, а для прокат- 
ныхъ фабрикъ указывается даж е діаметръ валковъ отдѣльныхъ прокатныхъ становъ.

II зъ обіцаго числа американскихъ заводовъ выдѣлены тѣ, которые недавно остаиовлены, 
а также и тѣ, которые не работаютъ уж е давно.

Псречень заводовъ оканчивается итогомъ по каждому штату отдѣльно, а въ нредисловіи
I . 8іѵап1е подводитъ подобный же итогъ для всѣхъ штатовъ вмѣстѣ. Заимствусмъ изъ него 
нижеслѣдующія данныя.

Общее число доменныхъ печей въ Соединенннхъ Ш татахъ— 4 2 8 ,  пзъ нихъ 410' 
работающихъ и готовыхъ къ работѣ, а 1 8 — давно уже стоящихъ въ бездѣйствіи. Въ ностройкѣ  
находятся 1 7  печей.
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11ропзводительность всѣхъ выстроенныхъ нечей равна 2 7 .6 7 5 .0 0 0  англ. тонііъ, т. е. 
въ полтора раза  болѣе дѣйствительной производительности за  1 9 0 3  годъ.

ІІо роду горючаго печи распредѣляются такъ: 5 6  древееноугольныхъ, со средней годовой 
производительностыо въ 9 4 2 .8 0 0  пуд. на каждую печь; 7 6  антрадитовыхъ печей (работаю - 
щихъ, однако, съ примѣсью кокса), со средней производительностыо въ 2 . 4 6 4 .0 0 0  пуд., 2 9 6  
коксовыхъ нечей, съ производительностью 5 . 0 7 8 .0 0 0  пуд. на каждую въ средномъ.

Передѣльиыхъ заводовъ: 5 7 2  готовыхъ и 1 2  строящ ихся. В ъ  нихъ: бессемеров- 
скихъ фабрикъ— 3 2  для кислаго нормальнаго процесса съ 7 5  конверторамн и 1 9  фабрикъ 
съ 2 8  конверторами для малаго бсссемерованія, изъ коихъ половина ( 1 4 )  работаетъ по сно- 
собу Тропенаса.

Достойио замѣчанія то обстоятельство, что за  три послѣдніе года число фабрикъ съ 
малыми конверторами увеличилось на 7, а 6 заводовъ съ 1 5  болыпими конверторами прекра- 
тили сущ ествованіе.

Произнодительность 7 5  большихъ конверторовъ равна 1 3 .5 5 1 .0 0 0  англ. тоннъ слит- 
ковъ, что даетъ, въ среднемъ, иа 1 существуюіцій конвсрторъ 1 1 .2 о 0 .0 0 0  пуд. въ годъ. 
Производительность малыхъ конверторовъ 7 7 .6 0 0  тоннъ стального литья и слитковъ.

Мартеновскихъ фшбрикъ въ Соединенныхъ Ш татахъ 1 3 5  готовыхъ съ 5 4 9  иечами
и 2 4  строящихся съ 2 8  печами. Пзъ общаго числа 5 7 7  псчей— 1 8 9  работаютъ или будутъ
работать кислымъ процессомъ, а  3 8 8 — основнымъ. Производптельность первыхъ 2 .0 1 5 .9 0 0  
англ. тоннъ и слитковъ (или, въ среднемъ, на 1 печь въ годъ 6 6 1 .2 9 0  нуд.); основныя
печи даютъ въ годъ 9 .3 1 9 .2 0 0  т. слитковъ, такъ что, въ среднемъ, на 1 печь въ годъ
приходится 1 .4 8 9 .0 0 0  пуд. основного металла.

Тшельиая сталь производится на 5 7  заводахъ, въ количествѣ 2 2 6 .6 1 0  тоннъ.
Число пудлинговыхъ печей— 3 1 6 1 ,  считая одпу двойную печь за  2 ;  въ 1 8 8 4  году 

число ихъ достигло т ахіт ит ’а — 5 2 6 5 ;  производительность пудлинговыхъ печей не указана, 
неизвѣстно такж е и количество ж елѣза, получаемаго въ нихъ.

Кричныхъ фшбрикъ осталось 8  и одна строится; производительность ихъ, въ кускахъ, 
дѣлаемыхъ изъ желѣзваго скрапа и чугуна, равна 4 1 .3 0 0  тоннъ.

Б ъ штатѣ Н ы о-Іоркъ, у озера 'Іемпленъ, осталась еще 1 фабрпка съ сыродутными 
горнами; ароизводитольность ея опредѣляется въ 6 .0 0 0  тоннъ кованныхъ кусковъ, но за  
послѣдніе 2 года. она не работала.

І1рокат.ныхъ фабрикъ въ -Соединенныхъ Ш татахъ всего 4 7 5 ,  съ 3 9 9 5  калильными 
нечами. Всѣ прокатные станы могутъ выкатать почти 2 6  милліоиовъ тоннъ торговыхъ 
сортовъ ж елѣза и стали; дѣйствительная ихъ производительность, въ 1 9 0 3  году, была около 
1 4  милліоновъ тоннъ.

ТНе Скегпіяігу о( Соке /'оипйесі оп іке «ѲгипАІауеп сіег Коісзсііетіе» о /  
0 . ЗіттегзЬаск. весопсі ей., геѵізесі апд тіагуесі Ьу IV. Саггіск-Апсіегзо п 
61а8§охѵ , 1 9 0 4 .  2 0 1  р. Цѣна 5  шиллинговъ.

Второе, доиолненное, изданіе англійскаго неревода «Основъ химіи кокса» 0 . Зиммерс- 
баха, несмотря на доволыю значительнос увеличеніе числа страницъ (со 1 5 9  до 2 0 1 ) ,  мало 
чѣмъ отличаются отъ оригинала и перваго изданія перевода, выгаедшаго изъ п е ч а т и в ъ 1 8 9 8  
году. Измѣненія, внесенныя Саггіск-Апйегзоп ’омъ, состоятъ, главнымъ образомъ, изъ под- 
новленныхъ статистическихъ свѣдѣній, анализовъ англійскаго кокса и дополненій въ отдѣлѣ, 
носвящеиномъ испытанію кокса и въ которомъ особенно подробно изложенъ способъ опредѣ- 
ленія мышъяка въ коксѣ.

горн. ж у р н  1905. Т. II, кн. 4. 10
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Д одоляенія эти не мѣняютъ, конечно, характера книги, какъ компилятиинаго сочи- 
неиія , соетавленнаго по хорошо извѣстнымъ нѣмецкимъ источникамъ. Отсутствіе подоб- 
наго сочиненіл на англійскомъ языкѣ и недоступность для многихъ названныхъ источниковъ  
вполнѣ объясияютъ п ояв л ен іе. второго англійскаго изданія, а такъ какъ русская литература 
бѣднѣе англійской, то трудъ СаггіеІс-АпЛегаоп'а и у насъ можетъ вайти себѣ распро- 
страненіе.

іЖ урналъ X V  совѣщанія г.г. инженеровъ Вятскаго горнаго округа въ Омут- 
нинскомъ заводѣ (28, 29 и  30  мая 1904  года). Вятка 1 9 0 4 .  X IX  —{— 7 8  стр ., 12  
статистич. таблицъ, 2  табл. чертежей и карта.

ІІятнадцатое совѣщаніе состоялось чрезъ три года послѣ четырнадцатаго. За  этотъ про- 
м ежутокъ времени одинъ изъ заводскихъ округовъ, дававшій нанбольшее количество участни- 
ковъ для предшеетвовавшихъ совѣщ аній, пережилъ тяжелый кризисъ, настолько измѣнившій 
ноложеніе дѣлъ къ Вятскомъ горномъ округѣ, что лишь особой энергіи уважаемаго предсѣ- 
датсля съѣздовъ, С. Л. Подымовскаго, и очевидному стремлеиію немногихъ сохранивпшхся 
участниковъ прежнихъ совѣщ аній— не дать погибнуть хорошему начинанію— мы обязапы  
тѣмъ, что Х У  еовѣщ аніе, хотя и немноголюдное по чиелу инженеровъ, все-таки состоялось.

Первымъ былъ заслуш аиъ докладъ горн. инж . А. Н. Рябинипа —нѣсколько геоло- 
шческихъ наблюденій и находокъ въ окрестностяхъ города Нолинска  (стр, 1 — 1 2  
црилож енія). В о время преній, на вопросы членовъ совѣщ анія, докладчикъ сдѣлалъ нѣсколько 
указаній на мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ въ Нолинскомъ уѣздѣ, въ настоящее время 
неразрабатываемыя.

Врачъ Омутнинскихъ заводовъ С. А. Лихачевъ  представилъ вниманію совѣщаиія  
1 2  статистическихъ таблицъ несчастныхъ случаевъ съ рабочими Омутнинскаго и Пудомскаго заво- 
довъ за  1 9 0 1 — 1 9 0 3  года, предлагая, вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ 
наименованіи рубрикъ. по которымъ разносятся несчастные случаи въ таблицы. Совѣщаніе 
приняло эти измѣненія.

Ни по одному изъ Холупицкихъ заводовъ статистическихъ таблицъ не было пред- 
ставлено.

Д алѣе, совѣщаніемъ была обсуждсна составленная по предложенію С. А. Подымов- 
скаго А. Н . Рябининымъ инструкція земскимъ штейгерамъ для составленія  
картъ полезныхъ ископаемыхъ Вятской губерніи. Для облегченія будущаго подробнаго изу- 
ченія губерніи въ горнопромыыленномъ отношеніи и составленія геологнческой карты ея, совѣ- 
щаніе постановило просить земскія управы сдѣлать распоряженія земскимъ штсйгерамъ о 
принятіи къ руководству одобренныхъ совѣщаніемъ инструкціи и условныхъ обозначеній для 
картъ.

Отсутствовавшій на совѣщаніи Г . Вологдинъ прислалъ краткую замѣтку о вы- 
плавкѣ чугуна на древесномъ углѣ  (стр. 1 9  —  2 4  прпложенія), въ которой говоритъ о 
наивыгоднѣйшемъ распредѣленіи рудъ на колошникѣ древесноугольныхъ печей н подходящей 
скорости схода колошъ, для псчи, работающей на горячемъ дутьѣ.

Лучшій способъ распредѣленія, но опытамъ Г. Волоідина, состонтъ въ томъ, что 3І* 
всей рудиой сыпи засыпаются у окружности шахты и лииіь ' / г — по всей поверхности колош- 
ника равномѣрно. Что ж е касается надлежащей скорости схода колошъ. то, нсходя изъ 
иравильныхъ посылокъ, авторъ въ концѣ своей замѣтки, но недоразумѣнію, иришелъ къ не- 
вѣрному выводу.
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Сообщеніе Г. Вологдина вызвало въ совѣщаніп живой обмѣнъ инѣній по разнымъ 
вопросамъ доменной практики и, между прочимъ, по вопросу объ уханьи колошъ. Судя по 
протоколу, обычная причина уханья— слабость угля— осталась неуказанной членами совѣ- 
щанія, между тѣмъ, только при увѣренности въ томъ, что употребляющійся въ данное 
время уголь не вызываетъ уханья, можно искать какихъ-либо другихъ причинъ этого явленія.

Горн. инж. Л . Н. П аш уховъ  въ замѣткіъ о доменпыхъ шлакахъ Омутнин- 
скаго завода (стр. 2 5 — 3 5 )  стремится установить нормальный химическій составъ шлаковъ, 
соотвѣтствующій мѣстнымъ условіямъ плавки.

Окончательные выводы автора— мѣстныя условія требуютъ веденія плавки на спѣлыхъ 
(дымчатыхъ) шлакахъ, степень силицированія которыхъ должна колебаться въ предѣлахъ  
2 ,0 — 1 ,7 -—мпгутъ счптаться правильными, хотя и съ оговорками, которыхъ не дѣлаетъ авторъ 
доклада. Спѣлымъ шлакамъ соотвѣтствуютъ и спѣлые чугуны, а процессъ передѣла ихъ мо- 
жетъ значительно затягиваться (Работа горн. инлі. Леонова , исполненная въ Омутнинскомъ 
заводѣ, даетъ весьма интересныя заключепія по этому вопросу) и тѣмъ чувствительно умень- 
шать ту выгоду, которая получается отъ увеличепія выхода чугуна изъ руды работой на 
дымчатыхъ ш лакахъ,— тѣмъ болѣе, что эта выгода преувеличена авторомъ доклада, такъ какъ 
потеря ж е іѣ за  въ шлакахъ принята имъ слишкомъ высокой. Замѣтимъ, кстати, что въ дым- 
чатыхъ шлакахъ не можетъ заключаться 3 ,5 %  закиси оюелѣза, какъ думаетъ авторъ  
доклада, и что для правилыіаго опредѣленія количества ж елѣза, заключающагося въ видѣ 
кремнекислой соли въ густыхъ цревесноугольныхъ шлакахъ, необходимо тонко измельченный 
Порошокъ ихъ обуабатывать магнитомъ до анализа. Степень окремленія шлаковъ должна  
находиться въ зависимости отъ содержанія А1.г0 3 въ рудахъ, а оно бываетъ въ вятскпхъ 
глинистыхъ желѣзнякахъ настолько высоко, что наивыгодиѣйшимъ галакомъ часто является 
1 ‘/2 кремнеземикъ. Въ анализахъ, нриводимыхъ авторомъ, мы ие находнмъ іш одного \ 1\г 
кремнеземика, хотя встрѣчаемся съ 1 ,9 7  кремнеземикомъ, содержащимъ 5 6 %  8 і0 2 н 2 0 %  
А120 3,— такой шлакъ, каковъ бы ни былъ его цвѣтъ, не соотвѣтствуетъ ходу на передѣльный 
чугунъ древесноугольной печи, ни по химическому составу, ни по консистенціи въ расплав- 
ленномъ состояніи.

Совѣщаніе, выслушавъ докладъ Л . Н. ІІастухова, признало нолсзнымъ Дальнѣйшее 
изслѣдованіе шлаковъ въ мѣстныхъ заводскихъ лабораторіяхъ.

Горн. инж. М. А. Черкасовъ сдѣлалъ сообщеніе къ вопросу о замѣнѣ на Холу- 
ницкихъ заводахъ кричнаго способа мартеновскимъ (стр. 3 2 — 4 2 ) ,  въ которомъ 
вычислилъ сбереженіе сырыхъ матеріаловъ, какое можетъ быть достигнуто замѣной кричнаго 
передѣла мартеновскимъ іі |н і  изготовленіи болванки для кровельнаго лселѣза безъ увеличенія 
выплавки чугуна.

Совѣіцаніе согласилось съ правилыюстью выводовъ доклада, по обратило вниманіе и на 
то, что имъ не оцѣнены всѣ послѣдствія нерехода мѣстныхъ заводовъ на мартеновскій нсре- 
дѣлъ. ІІо мнѣнію И. Н. Шишова, главнымъ препятствіемъ ко введснію мартеновскаго про- 
цесса на вятекихъ заводахъ служнтъ необходимость доставки издалека огнеупорныхъ матеріа- 
ловъ и перестройки прокатныхъ становъ, въ настоящемъ своемъ состояніи слишкомъ слабыхъ 
для раскатки мартеновскихъ слитковъ.

Д . А. Богаевскій представилъ описаніе новаго переводнаго клапана Фтиера 
(стр. 4 3 — 4 7 )  и свои соображенія о полезности ввсденія его на вятскихъ заводахъ; съ этими 
соображевіями, послѣ преній, совѣщаніе согласилось.

Докладъ А. .4 . ІПаиявскаго—о сооруоісеніи подъѣздного узкоколейнаго пут и  
для обслуживанія горныхъ заводовъ сѣвера Вятской губерніи  (стр. 48-— 6 0 )  затро-
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нулъ одну изъ насущнѣйш ихъ нуждъ иятскихъ заводовъ. Совѣ.щаніе отнеслось къ нему съ 
большимъ вниманіемъ и, послѣ подробнаго обсуж денія, пришло къ заключонію, что проекти- 
рованная докладчикомъ ж елѣзная дорога, съ колеею въ 1 метръ, обезпечена надлежащимъ  
количествомъ грузовъ для безубыточиой работы и что сооруж сніе ея окажетъ благотворное 
вліяніе не только на дальнѣйшее развитіе заводовъ, но и на благосостояніе всего населенія  
сѣверной части Вятской губорніи и нрилегающихъ къ ией двухъ уѣздовъ Вологодской.

Однако, въ виду кризиса, иереживаемаго однимъ изъ заводскихъ округовъ, который 
доллша обслуживать проектируемая дорога, нѣтъ никакой надежды на скорое оеущ ест- 
вленіс ея.

Нѣсколько словъ объ углевыоісигательпыхъ газовыхъ печахъ системы Свѣп- 
цицкаго (стр. 0 7  — 7 0 ) — докладъ Ф. К . Неголевскаго, дающій, дѣйствительно, лишь 
«нѣсколько словъ» для оцѣнки названныхъ печей.

Предсѣдатель совѣщ анія счелъ нужнымъ пополнить отъ себя (стр. 7 2  — 7 4 )  докладъ Ф. К. 
Неголевскаго двумя таблицами, полученными имъ отъ Климковскаго заводоуправлеиія; въ 
нихъ сообщаются результаты выжега угля въ печахъ Свѣнцицкаго и плавки чугуна на 
этомъ углѣ. Результаты указываютъ на высокій выходъ угля въ печахъ Свѣнцицкагц: 7 1 ° /0 для 
березоваго угля, 8 7 ° /0 — для сосноваго и 8 8 ° /0 — для еловаго; но нужно замѣтить, что и въ 
обыкновеиныхъ мѣстныхъ печахъ («улучш енныхъ Соколовскаго») въ Кдимковскомъ заводѣ  
получаются такіе средніе выходы, какихъ не наблюдастся даже на сосѣднемъ заводѣ, точно 
такъ ж е, какь нигдѣ на Уралѣ. Результаты  плавки, принимая во вниманіе мѣстныя условія, 
тож е хорош и, но совокупиость представленныхъ С. Л. Подымовскому свѣдѣній, все же не 
позволястъ составить окончательнаго мнѣнія о качествѣ угля, получаемаго въ нечахъ 
Свѣнцицкаго.

Во ьремя продолжительныхъ преній по поводу доклада Ф. К . ІІеголевскаго, выясни- 
лось, что коробъ угля изъ печей Свѣнцицкаго вѣситъ болѣе, чѣмъ изъ обыкновенныхъ 
печей. Члены сові;щ анія позабыли, однако, указать, что для сулщенія о качествѣ угля 
металлургу необходимо знать и содержаніе въ вѣсовой едииицѣ угля нелетучаго углерода, 
такъ какъ оно измѣняется въ очень широкихъ нредѣлахъ — 7 0 ° /о — 8 5 % — въ тѣхъ угляхъ, 
которые поступаютъ въ доменную нлавку.

Опредѣленіе иелетучаго углерода было установлено мною въ Климковской лабораторіи 
1 5  лѣтъ тому назадъ; въ книгахъ этой лаборато]ііи осталось не мало аналитическихъ данныхъ 
того времени и докладчику стоило лишь произвести нѣсколько новыхъ и , нужно сказать,—  
очснь простыхъ опредѣлеиій, чтобы сдѣлать строго научное сравненіе угля изъ печей Свѣн- 
цицкаго съ тѣмъ, который получался раньше.

Работы XV' совѣщанія окончились обсул;денісмъ заниски И . II. Шишова— о примѣ- 
неніи закона 2  іюня 1 9 0 3  года (стр. 7 5 — 7 8 ) ,  подавшей иоводъ къ оживленному обмѣну 
мыслей и взаимному соглашенію членовъ совѣщанія о тѣхъ способахъ, которыми могутъ быть 
удовлетворены требованія различныхъ статей закона.

М. Павловъ.
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Мяснициая.д Вярвяринсмяго 0-врМ 9 0 .
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( Т А Л Ь Н О Е  ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ
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М е.т а л л и н е с к і е  м о с т ы . с т р о п и л д
И ДРУГІЯ СООРУЖЕНІЯ ИЗЪ ЖЕлѢЗЯ.
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|АаУтммііТГсортчі |дфтммаТП'-сорть Вгі/^ЩО,

РЕЛЬСОВЫЯ СКРЪПЛЕНІЯ косгіщ  волтк шурнлѢі и  ПИРОНІ/.
ТіЕШГРйФІКІММ

СоРТОВОЕ ЖЕ/іЪЗО, ГВОЗДИ, ПРОВОЛОКД, БОЛТЫ, ЗДКЛЕПКИ, 
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Н А Г Р У Д Н Ы Е  З Н А К И  

и  ж е ш о к ы
в с ъ х ъ

Граж дан скихъ  и Военныхъ учрежденій
И ГО РНАГО  ВѢ Д О М СТВА

ИЗГОТОВЛЯЕТЪ

а .  к о р т м а н ъ
ГРАВЕРНАЯ и ГИЛЬОШЕРНАЯ 

м а с т е р с к а я
сергаряныхъ и зслотыхъ 

худошественныхг издѣлій,

для подношѳній:
а д р еса , б ю ва р ы , а л ьб о м ы , 

м он ограм м ы  и  ж ет оны
по собственнымъ составлен- 

нымъ
проектамъ и рисункамъ.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ,
Невскій пр., д. 34,' кв. 12, во дворѣ.

000“

>соX
со
о
он2;
•<;

СЛ“0XX
т
>
х

а
аа
а
а
а
а
а
а9
а
аааа
а

П оелѣд еихъ  видовъ

С Т А Ц І О Н Е Р Ъ -
Л О К О М О Б Н Л И

съ  м и н и м ал ьн ы м ъ  
п о тр еб л ен іем ъ  то п ли в а .

Типы компаундъ; СЪ КОНДЕНСАЦІЕЙ; 
ПЕРЕГРѢТЫМЪ ПАРОМЪ И Т. Н.

до 465 силъ.
НаиболѢе выгодные двигатели во 

всякаго  рода промышленности.

ГІРОДАНО СВЫШЕ 14.500 МАШИНЪ,
какового сбы та не достигъ  

никакой другой заводъ Германіи .

Непосредственнал продажа
на собетвенноиъ Заводекомъ Срадѣ 

ГЕ Н Р И Х Ъ  ЛАНЦЪ
въ  Ростовѣ на/Д.

Й
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Й
ц
Й
Й
Й
й
Й
й
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й
й

Большон складъ.

0 П 0  ШВАДЕ И К
М О С К В А .

Спсціальные забобы насособь.
Контора: Москва, Мясницкая, уг. Милютинск- пѳр 

д. Ф алѣевыхъ.
П ризнанны е наилучшими:

четверного дѣйствія

НАСОСЫ „А В Т 0 М А Т Ъ “
для привода паромъ, электрнчествомъ н отъ ремня, для 

всякой производительности и всѣхъ цѣлей- 
Спѳціальныѳ наеоеы  для

г о р н ы х ъ  ц ѣ л ей
горизонтальные и вертикальные. 

В оздуш ны е наеоеы и компреееоры. 
Полныя устройства конденсацій.

—  1500 рабочихъ. —

в ъ  М о с н в ѣ .
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ІЛиЛЛі^ъЛів*вв*іЛіі^в*вв**і*»ЛіЛнЛЛів**^ъЛ«^іЛЛі^^«Лв^Л^ъЛн

)\к ц іо н е р н о е  ^ Іром ы  | Ш |  ш ленное О ви іество

и

11

1865—1882—1870

МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

Л И ІЬ П О П Ъ , Р А У  и Л Е В Е Н Ш Т Е Й Н Ъ
В Ъ  В А Р Ш А В Ѣ .

Основной капиталъ 2.000,000 рублей.
Заводъ существуетъ съ 1818 года.

Механическія и котельныя издѣлія. Мосты, трубы чугунныя вертикальной
Товарные вагоны всякаго рода. „ т ,  чі. . „ о е  .
Стрѣлки и принадлежности желѣзныхъ , Д Д Д Р-

^  дорогъ. ЛаФеты, снаряды и повозки.

X  З а к а зы  принкмаетъ з а в о д ъ  въ (За Рш авт> по улкцъ ^ н я ж ес к о й , Дд 2  ) \
X  и
X  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  О БЩ Е С Т В А :
V  въ С-Петербургѣ: Адольфъ Адольфовичъ Бѣльскій, Николаѳвская, № 40,

Ж въ Шосквѣ: Л евъ Яковлевичъ Гадомскій, Чистые пруды, Лобковскій пѳреулокъ у
домъ Фролова, кв. № 3, Л

Л  въ КІевѢ: Юліанъ Фаустиновичъ Ж илинскій, Т еатральная улица, № 10/30, І Л
X  уголъ Фундуклеевской. 4 X

^%»^ »*»»*•■*■ »*»ЛіЛ »*•«*»■*■ »*»«*вЛі«**»^ЛіГ^»*»»^»^»Л*і»*»Лі»^

БОГОСЛОВСКОЕ Г 0РН 03А В 0Д С К 0Е  ОБЩЕСТВО.
З А В О Д Ы  О Б Щ Е С Т В А

располокены въ принадлежащпхъ Обществу Богословскомъ Горномъ Округѣ и Сосьвинской дачѣ—ІІерм-
ской губерніи, Верхотурскаго уѣзда:

Н адеж динскій  еталерельсовый и желѣзодѣлательны й, Сосьвинскій  
желѣзодѣлательыый, Богоеловекій  мѣдеплавильны й, Богоеловекій

хим ическій .
П Р Е Д М Е Т Ы  П Р О И З В О Д С Т В А :

Стальные рельеы, рельсовыя скрѣ плен ія  и переводы, Строитель- 
ныя балки, Сортовое ж елѣзо, Ч угунъ, Мѣдь ш ты ковая, Х ром пикъ  

Ііароходство іто рѣкамъ За.падноіі СиОири.
П равленіе Общества: СПБ., Т еатральн ая  п лощ адь, № 1 8 . 9  Телегр. адрееъ: СПБ., Горноааводсцъ, гелефонъ № 9 4 6 .

Управленіе Округомъ: Б ого сло вскъ . Пермской губерніи.
Конторы и склады для продажи издѣлій заводовъ Общества въ Тюмени, Омскѣ, Сѳмішалатннскѣ, Бійскѣ, Барнаулѣ, 

Томскѣ, Новониколаевскѣ, Иркутскѣ, С.-ІІѳтербургѣ и Ригѣ. 3
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ІІІ%
ЮЖНО-РУССНОЕ ДНЪПРОВСКОЕ

1896.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ДНЪПРОВСНШ ЗАВОДЪ.
Н аграж денъ Государств. гербомъ н а  Всерос. вы ставкѣ въ  Н.-Новгородѣ въ 1896 г.

Б ол ы п ая  золотая медаль н а  П арижской Всемірной вы ставкѣ  в ъ  1889 г. 

Заводъ расположенъ при станціи „Т ритузная", Екатерининской ж елѣзной дороги.

З а в о д с к а я м а р к а  ж е л ѣ за .

ДНЪПРОВСКІЙ ЗАВОДЪ ИЗГОТОВЛЯЕТЪ:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)
Ю)

П)
12)

13)
14)
15)

Рельсы  всякихъ  тнповъ для  паровы хъ 
и конны хъ ж ѳлѣзны хъ дорогъ. 
Рельсы легкихъпроф илей  дл я  рудни- 
ковъ и копей.
Рельсовьтя скрѣпленія.
Б ан даж и  внутренняго діам етра отъ 
350 до 2000 т ш .
П аровозныя, тендерны я и вагон ны я 
оси.
Вагонныѳ полускаты .
Вагонные колесные центры. 
Рессорную сталь гладкую  и желоб- 
чатую.
Двутавровое и корытное желѣзо. 
Колонное ж елѣзо для колоннъ и ко- 
лонны.
К атанны е и кован н ы евалы  дляпри - 
водовъ.
Листовое я  универсальное литое же- 
лѣзо и сталь.
Ш ахматное желѣзо.
Волнистое желѣзо.
Двуугловое, грядильное, лемѳшное, 
тавровое.угловое, полосовое, шинное,

обручное, квадратное, круглое, полу- 
круглое, кодосниковое и разное фа- 
сонное литое ж елѣзо и сталь.

16) Катанную  проволоку, до 4,75 ш т .  діа- 
метромъ, литого ж елѣ за  и стали.

17) П аровы екотлы  обыкновенные иводо- 
трубные.

18) Резервуары  и баки.
19) Мостовыя фермы.
20) Стропила.
21) Копры для ш ахтъ.
22) Ж елѣзны е вагончики для рудниковъ 

и копей.
23) Стрѣлки и крестовины.
24) Ч угунъ литейный, бессемеровскій и 

мартеновскій передѣльный и зер- 
кальны й.

25) Стальную и чугунную отливку.
26) Ч угунныя водопроводныя трубы отъ 

2" до 12" въ  діаметрѣ по спеціаль- 
ному прейсъ - куранту - сортамеяту.

27) Ш тампованныя днищ а по спеціаль- 
ному прейсъ - куранту - сортаменту.

28) Огнеупорный кирпичъ.

З а к а з ы  приким аю тся:
В Ъ  П Р А В Л Е Н ІИ , С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , М О Р С К А Я , 34-

Тѳлефонъ № 809.
Въ Конторѣ завода — адресъ для писемъ — Запорожье-Каменское, Екатери- 

нинской ж. д.; адресъ для телеграммъ—Запорожье-Каменское. Металлъ.

Въ Агентствахъ: У Агентовъ завода:

Въ Варшавѣ— Инжен. I. I. Рудницкій. 
„ Вильнѣ—Инжен. И. В. Федоровичъ. 
„ Николаевѣ— Ф. И. Фришенъ.
,  Ригѣ—П. Стольтерфотъ и К°.

Въ Екатеринославѣ—М. Ю. Карпасъ.
Ж  „ Кіевѣ—Крещатикъ, д. № 12.
Я  „ Москвѣ— Тверской бульваръ, № 60,
X  домъ Яголковскаго.
Ж  „ Одессѣ —С. Г. Менкесъ.
Щ !  „ Харьковѣ—Сумская улица, д. № 23.
Д ; Ііодробные прейсъ-куранты и сортаменты съ обозначеніемъ цгънъ высылаются

безплатно. ю Ж
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Н 0 В 0 Р 0 Ш Й С К 0 Е  О БЩ ЕСТВО
ШЕННО-УГОЙНІГО, ж е м зн а г о  н РЕІЬСОВі ГО пройзводствъ.

Заводы  и угольны я ш ахты находятся въ  Юзовкѣ, Вкатеринославской губ., 
близъ станціи Ю зово, Вкатерининской желѣзной дороги.

Адресъ для писемъ: Ю зовская почтовая контора, Екатеринославской губерніи , 
для телеграммъ; Заводская Новороссійскоиу.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: въ С .-П етербургѣ— С.-ІІетербургскій Комитѳтъ Новорос- 
сійскаго Общества. Альбертъ Эдуардовичъ Тилло, Почтамтская, 13. Адресъ для 
телеграммъ: С.-Петербургъ-Электрикъ; въ Москвѣ — Густавъ Листъ, Софійская наб., 
соб. домъ. Адресъ для телеграммъ: М осква— Листу; въ  КІевѢ—Торговый домч, 
„Инженеръ Гущо, Лозинскій и К°“, Крещ атикъ, д. № 25; въ  Варш авѣ— Германъ 
Мейеръ;въ Харьковѣ— Антонъ Христіановичч, Гаммесъ; въ  Таганрогѣ —И. А. Тенно; 
въ  Ростовѣ НЗ Дону.—н. А. Гордонъ; въ  Баку —Отдѣленіе Акціонернаго О-ва 
„Густавъ Л истъ“; въ  Вильнѣ—Феликсъ Десслеръ; въ  Александровскѣ, Вкатери- 
нославской губ., Братья X. и Р. Мознаимъ; въ Ригѣ— I. А. Герскиндъ; въ  Одессѣ — 

I. Л. Гальбрейхъ, Полицейская ул., Лг» 35.
ЗАВОДЫ ПОСТАВЛЯЮТЪ: стальны е рельсы всѣхъ типовъ для желѣзн. дор., для 
рудниковъ и электрич. трамваевъ, скрѣпленія къ  рельсамъ, всякое сортовое, 
листовое и фасонное желѣзо, ж елѣзны я балки, сортовую сталь, рессорную и 
лемешную сталь, ст. болванку Мартеновск. и Бессемеровск., обжатую болванку 
(Ыоошз) и заготовку (Ьіііеіз), литейный, гематитовый и зеркальны й чугуны, 
ферро-марганецъ, ферро-силицій, силико-шпигель, огнеупорный и обыкновенный 
кирпичъ, каменн. уголь, коксъ и проч., вагонетки для ш ахтъ, копры и 
стропила для надшахтн. зданій, части для мостовыхъ сооруженій, чугунны я и

стальныя отливки и проч.
2

АКДІОНЕРНОЕ ОБТТТ.ЕСТВО

БРЯНСКАГО
1883 г. 1896 г.

рельсопрокатнаго, чугунолитейнаго, желѣзодѣлательнаго и 
механическаго заводовъ.

О бщ еетво оеновано въ 1873 году .

Руда, чугунъ, рельсы, скрѣпленія, переводы, поворотные круги, 
ПАР0В03Ы, товарные вагоны, платФормы, вагоны-цистерны, мосты, 

предметы водоснабженія, бомбы, шрампели.

Обществу принадлежатъ два завода: Брянскій—при ст. „Болва“, 
Риго-Орловской ж. д. и Александровскій ТОжно-Россійскій—въ 

Екатеринославѣ (ст. Горяиново, Екатериниской ж. д.).

Правленіе Общества въ С.-П ЕТЕРБУРГѢ , Морская, 46. 

Т е л е < * > о н - ь  М  5 6 0 .
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ілиА».

'"•адь»»"0

БР. БЕЛЕРЪ и К°. Акц. 0-во,
ГОРНЫЕ и СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ.

СОБСТВЕННЫЕ КОНТОРЫ II СКЛАДЫ:
Москва, М ясницкая, д. Кузнецова. С.-Петербургъ, У лица Гоголя, 12, Екатеринбургъ,

Покровскій пр., д. Ж укова.

ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ П РО Д А Ж А
ТИ ГВ Л ЬН О -Л И ТО Й  ІІН С ТРУ М ЕН ТА Л ЬН О Й  СТА Л И

марки „ Б Ё Л Е Р Ъ -  
ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ НА КАЗЕННОМЪ _ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДЪ 

п о  с п о с о б у  ,,БЁЛЕРА“ .
ТИГЕЛЬНО ЛИТАЯ ИНСТРУІИЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ

І І З Ъ  Р У Д Ъ  С О Б С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  Р У Д Н І І К О В Ъ ,
сталь для горныхъ буравовъ, кирки (кайла) для горныхъ работъ, стальные 
проволочн. оцинкован. тросы, напильники, ножи для обработки дерева и для 

ножницъ, пилы для рѣзки дерева и ж елѣза и пр. и пр.
Цѣны сообщ аются по запросу.

)\дргс ъ для тглеграммъ: „ С т а л ь в г л г р  ъ “ . 2

1861 1872 1896

П р і і в л е п і е :  С.-Петербургъ, М ихайловская площ., 6—4.

-----ООО̂СКѵО-----

Драги.

Зкскаваторы. «.

буры для 
развѣдокъ 

и поисковъ.

Д рага № VIII. Т -ва Вр. Яковлевыхъ.
і

Представитель ДЛЯ Сибири: П. Ф. Іорданскій, Красноярскъ.
» » Урала: Д . Л. Расснеръ и А. II. Соколовъ, Екатеринбургъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Д» 4. 15

^  ^  ^  ^  А -А. А А А. А  -А- ^  ^  А. -А- -Ж. А А ^  А
РУССКОЕ ОВІЦЕСТВО

МйШИНОСТРОИТЕДЬНЫХЪ з д в о д о в ъ
Г А Р Т М А Н А .

ПРАВЛЕНІЕ въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, ул. Гоголя, домъ № 9. Телефонъ № 679.
Адресъ для телбграммъ: Петербургъ Гартіиашины.

ЗАВОДЫ въ г. ЛУГАНСКЪ, Екатериносл. губ.—Адресъ для телеграммъ: Луганскъ Гартмашины.

]
1

З А В О Д Ы  п р о и з в о д я т ъ :
Котельное, резервуарное и ноіиерное желѣзоотъ іѴгдюйм.

толш. и нпжѳ.
Кровельное желѣзо.
Сортовое, обручное и угловое желѣзо.
Чугунное литье.
Фасонное отальное литье.
Разныя локовки.
Паровозныѳ и постоянные паровые котлы обыкновен- 

ныхъ и спеціальн. типовъ, вѳртпк. и горизонтальн. 
Прессованныя гидравличесн. грессаіии стѣнки, днища и

донья для паровыхъ котловъ и резервуаровъ и 
штаіипованныя части подвижнаго состава жѳл. дор.

Мосты. резервуары, стропила и вообщѳ металлическія 
сооруженія и постройки.

Стальныя дымогарныя трубни и трубы разн. діамѳтровъ 
до 8 дюйм. включительно.

ІИѢдныя огневыя норобни для паровозовъ.
Паровозы для гаирококолейныхъ и узкоколейныхъ пу- 

тей и запасныя части для паровозовъ. 7

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА ^

гж

/О/э

Братьевъ Кертингъ.
]Травленіг: )Ѵіосква, ]Уіяснкцкая ул-, домъ Знмкна.

Генераторные всасывающіе дви- 
гатели для антрацита, кокса,торфа, 
бураго и древеснаго угля отъ 6 до 
1000 силъ.

Самый дешевый родъ произ- 
водительной силы, требующій отъ  
7/8 до I*/2 Фунта на дѣйствитель- 
ную силу въ 1 часъ.

Двигатели для доменныхъ газовъ до 2000 с. Самая болыная уста- 
новка съ газовыми двигателями въ мірѣ (40.000 силъ) въ Буф- 
фало оборудована двигателями Кертинга. Спиртовые, бензиновые, 
керосиновые и неФтяные двигатели.

Прейсъ-куранты и смѣты вь сылаются безплатно.

&

КЗчѵх
гж
с\5ч
Сѵ5<
с\Оч

с\5<

О В * Т Ъ ! Рунгенскія газо-самопроизводящ ія лампы  даютъ
осл*Ъпительно свѣ тящ ее плаппя

для мастерскихъ, улицъ, ресторановъ, домовъ, дворовъ и проч.
Пробныя бра съ широкой горѣлкою, съ 2 р. 25 коп., съгорѣлкою  „буря“ , 
съ 3 р. 80 копД съсвѣтильны мъматеріаломъ и упаковкою болѣена75коп.).

Переносньеи газо-налнльный с в ѣ т ъ .
Полнѣйшая дешевая замѣна оОыкноееннаго газо -  калильнаго с в Ш .

Превосходное освѣіценіе для комнатъ и проч.
В О Г А Т Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  И ІО С Т Р Ъ  и  п р о ч .

Пробньія лиры съ калильно-свѣтовой горѣлкою 10 р., съ упаковкою 11 р. 
Керосиновые фонари ыогутъ быть легко передѣланы на мѣстѣ. 

И іц у т ъ  п р е д с т а в и т е л е й !
Иллюстрированный прейсъ-кѵрантъ высылается безплатно.

Луи Р ун ге, Берлинъ N.0 ., Ландсгергеръ ул. № . 9 , 
Ьоиів Кипр;е, В егііп  К.О, Ьапсібііегё-егвѣгааве № . 9 . 7
С кладъ у Ф ердияанда Цорнъ, Одесса, Риш ельевская ул., № 24.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ФРИДРИХЪ ШТОЛЫІЕНБЕРГЪ и Г
Общ. съ  огран. отв.

^ е р л и н ъ -р е й н п к е н д о р ф ъ  (р>естъ) (ф ерм ан ія ).

РЕІЕВК ІС Н  8 ТОЫ2 ЕНВЕНСг & С°
С. т .  Ь. Н.

В е г ііп -Я е іп іе к е п с іо г і  (УѴ езі) (О еиЬ зеЫ апсі).

С леціальное нроизводство ш естерней всякаго  рода съ тща- 
тельно нарѣзанн ы м и зубцами, до 2 метровъ въ діаметрѣ.

франц. К А Т А Л О Г И  н і9м°е2ц.
опиеы ваю тъ наши произвѳденія [в ъ  подробноети съ  п рактичееким и  у к аза- 
ніями отноеительно конетрукціи , производительной работы и  вычиеленія 
шеетѳрнѳй и еъ показаніѳмъ проФилѳй зубцовъ; вепомогательная кни га для 
конторъ, предпріятій  и училищ ъ; выеылаѳтея по адрееу по получѳніи 60 коп. 
почтовыми марками, каковая етоимоеть возвращ аетея при  получѳніи заказа.

О т з ы в ы  п ѳ р в ы х ъ  Фирмгь всѣх^ь пром ы ш ленны хтц с тр а ш ъ . 
Ѵ̂ орреспонденція: «ѣмецкая, французская, англійская.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Коническія шес- 
терни, наборныя 
шестерни, зубча- 
ты я рейки, мотор- 
ны я коіеса  для 
городскихъ путей, 

дифференціаль- 
ныя передачидля 

автомобилей.

Насѣчка зубцовъ 
на присланны хъ ' 
намъ колесныхъ 
корпусахъ.

Всемірная 
вы ставка 

въ Парижъ 
1900. 

З п л о т а я  
іѵіедаль.

Винтовыя колеса, 
передачп посред- 
ствомъ безконеч- 
наго винта, пере- 
даточные приводы 
посредствомъ чер- 
вяка, ходоумень- 
шители съ ыас- 
лянкою,кольцевой 
смазкой и шаро- 
выми кольцами, 
дѣйствуютъ при 

наивы с- 
шей бы- 

стротѣ, 
безъ шу- 
ма ибезъ 
убыточ- 

наго на- 
грѣванія.
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хххххххххххххххххххххххххххххх
X  ѵ
х  АКЦІОНЕРНОЕ О Б Щ Е С Т В О

х ЭЛЕКТРО-МВІАНИЧЕСКИІЪ СООРУЖВНІ0
V  БЫВШ . Т-ВО

X Д ю ф л о н ъ ,  К о н ст а н т и н о в и ч ъ  и К°
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И :

фирмы 8А ІІТТЕК, Н А КЬЁ & С-іе въ П ариж ѣ.
'&  р,

ПРАВЛЕНІВ и ЗАВОДЪ: 

въ С.-ГІетербургѣ, Лопухинская ул., 8, собств. домъ.

ОТДЪЛЕНІЕ: Москва, Маросейка, д. Леоновыхъ, б.
А

X  
X  
X  
X

ЭлектрическіеХ
X  
X  
X  
X  
X

и водяныя X  
X

турбины X
V

ло системѣ х  
хРато. X  
X
х

X  Электрическіе 
X
^  насосы,
X
X  сверлильныя

машины. 

лебедки, 

краны 

и т. п.

X
X

вентиляторы

паровыя

Электрическое освѣщеніе и передача силы.
х

§
х
ххххххххххххххххххххххххххххххх
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Торговый Домъ ЮЛІУОЪ ГАРТОХЪ и К“ въ Москвѣ.

ГТНЯ ШИНІГЙГП ФПППППА нефти, сырой нефти, шазута и проч. Наилучшій и наивыгод- 
ДіІШ ш ИДп Аііі  ІШМІИЬА, нѣйшій двигатель настоящаго времени. Безподобный въ работѣ и 
устройствѣ, бевъ нагара, безъ вапаха и безъ огня. Наименыпая стоимость эксплоатаціи.

ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРАВОМЪ ПРИВИЛЛЕГІИ 
въ Р о с с іи , Г е р м а н іи , А н гл іи  и д р . го с у д а р е тв а х ъ , а  так ж е  въ А м ери кѣ .

ГАЗО -АНТРАЦИТОВЫ Е ДВИГАТЕЛИ
Л у ч ш е й  г е р м а н с к о й  Ф а б р и к и .

Д Д Я  Т В Е РД Н Г О  Т О П Д И В Д .
ГЛАВНАЯ КОНТОРА ТЕПЛОВЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Торговаго Дома
ЮЛІУСЪ ГАРТОХЪ и К° въ  Москвѣ.

Мясницкая улица, доащъ Нѣичинова. 4

Ф р а н ц ъ  Г у ге р с го Ф ъ
ІѴЮСКВД, Рож дественекій  буп.,  

д. Силуанова.
Полное устройство горнозаводскихъ, рудничныхч. 
и металлургнческихъ лабораторій. ІІриборы для 
изслѣдованія рудничны хъ газовъ. Приборы для 
минералогическихъ, геологическихъ и кристалло- 
графическихъ изслѣдованій. Химическіе вѣсы, кало- 
риметры, бомбы: М алера, Бертло, Л ангбейна, элек- 
трическія печи, пирометры и посуда. Метеорологи- 
скіе приборы и рудничны я лампы. Приборы для 
предохраненія органовъ ды хан ія  и зрѣ н ія  отъ вред- 
наго дѣйствія осколковъ, пыли и газовъ. Модели 
ш ахтны хъ сооруженій. Буровы е инструменты. При- 
боры Ризположенскаго для выемки образцовъ почвы.

ІЬ* \  Каталоги и емѣты безплатно.
При отдѣленіи Фирмы мастерсн ія  для исправленія загра-

ничными мастерами точны хъ  приборовъ ^

А дресъ д л я  телеграм м ъ: Гугерсгоф ъ, Москва.
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К атап оги  и емѣты вы еы паю тея безп п атН о, по п ер в ом у

тр ебов ан ію .
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М а а с Ы п е п Ъ а и - А с і іе п - О г е з е Ш с І іа й
ѵогш.&еЬг. КІеіп іп О А Н Ь В В І І С Н  (ѴѴезНаІеп) ипіі В ! 6 А етр(ѳЫепаІ3

Кеѵѳгзіег-В1оскѵѵаІ2\ѵегк—Реверсивный Блумингъ.

8ресіа1і1аі:еп:
ѴѴаІлѵѵегке

т г  Еізел, 8іаЫ , 
КирГег, Меззіп^, 
Віеі, №ске1 еіс. 

ипй гѵаг: 
Реѵегзіегѵѵаіг- 

ѵѵегке, Тгіо- ипгі 
ОорреісІ иоѵѵ аіг- 

ѵѵегке 

Іііг Вібске, Тга- 
§ег, 8сЫ епеп, 
8іаЪеівеп, Реіп- 
еізеп ипН БгаЫ , 
ВІесЪ ипН Етііі- 

ѵегзаіеізеп. 
Нагі- ипй- Ийсіімііеп- 
^есіег Огоззе гоЪ 
иші іе г %  Ъеаг- 

Ъеііеі. 
Оашріришреп. 
Сопйепеаіогеп.

Ѵ о1Ы апйі§е ша- 
зсіііпеііе Еіп- 

гісіііип§еп
іііг НосЪоіеп,

8іаЪ1-ип<1 АѴаЬ- 
ѵѵегке, 

іизЪѳзоікіегѳ.

С еЫ азетазсН і- 
пеп а ііе г  А г і

іп ііогігопііаіѳг ипа 
ѵѳгіісаіег АиГзіѳі- 
Іипд, 8'ѳмг°Ьп1іс1іѳіі 
п.Сотроипй-зузіѳтз
\ѴаІ2еп ги д та 8сНі- 

пеп
т іі  КоІЪѳпзсЪіѳЪѳг- 
ойѳг УепШзі;еиѳгип§

Веѵегаіегтаиіііпеп.
Батрітазсіііпеп
^есіег А гі иші 

Огоззе.

Савкга іТ тазсІ ііп еп  Г ііг  НосІіоГеп- ипіі бепегаіогда®, 8 у з іе т  Коегііп§
РегпегЪ аиі ипзеге РіІіаІеКШ А: Оатр іНугігаиІізсНе Ргезвеп ипс! Зсііеегеп, Іи й с іги с к -А с си ти - 
Іаіогеп, НусІгаиІізсЪе Н іе іта зсН іпеп , ВІесНН іедетазсН іпеп Неіззеізепзадеп т ііе Іе с іг із с Н е т  Ап ігіеН  
ипсі НусігаиІізсНет ѴогзсНиН пасЪ Зузіеш  Вгеиег. 8с1іитасЪег & С° іп Каік Ъ. Кбіп а. КЪеіп, 
зо\ѵіе КгаНпе ипсі НеНегеиде а ііе г А г і  пасЪ сіеп КеісЪпшір-еп ітсі РаІепСеп ііег Р іг т  Ьік1'.ѵі§

ЗіискепЪоіг іп \Уеііег а й. КиЪг.

Машиностроительное Акціонерное Общевтво -
бывш. Ер. Клейнъ П  ДЛЛЬБРУХЪ (Вш »»«ія) » п  г. РИГЪ

Станы прокатные
для желѣза, мѣди, латуни.свинпа, ииккеля ит.д. 

Реверсивные прокатные станы.

Прокатн. станы
Тріо и двойные 
Дуо для болва- 
нокъ, рельсъ.ба- 
локъ, сортового 
желѣза, проволо- 
ки, листового п 
универсальнаго 

желѣза.

Вальцы изъ за- 
кален. и обык- 
новен. чугуна
всякихъ размѣ- 
товъ, въ обрабо- 
ранномъ и не- 
обработанномъ 

видѣ.

Полное Механическое Устройство
для Доменныхъ печей Сталелитейныхъ и Про- 

катныхъ заводовъ,
въ особенности
Воздуходувныя 

машины

всѣхъ родовъ, 
горизонтальныя 
и вертпкальныя, 
обыкновенной 

сист. и по сист.
„Компаундъ“.

Прокатныя па- 
ровыя машины.
съ поршневымъ 
или клапан- 
иымъ парорас- 
предѣленіемъ.

Реверсивн. па- 
ровыя машины.
Паров. машины
всякихъ системъ 
и равмѣровъ.

Паров. насосы  

Холодильники.
ТаікЗет ‘Ѵ^аігѳпги^тазсіііпе. Прокатная паровая машина по спстемѣ „Тандѳмъ“.

Машины для прнвода въ дѣйствіе газомъ, для газа доменн. печей и генераторовъ сист. Кертингъ. 
Затѣмъ наше отдѣлеиіе въ гор. РИГѢ строитъ: Парогидравлическіе прессы и номницы, воздушные 
анкумуляторы, гидравлическія клепальныя машины, машины для сгибанія желѣзныхъ листовъ, 
пилы для распилки желѣза въ горячемъ видѣ съ  элентрическимъ приводвмъ и гидравличеоной 
подачей но системѣ Брейеръ, Шумахеръ и К°, въ Калькѣ, бл. Кельна па Рейнѣ, атакже краны н 
подъемн. приспособл- всѣхъ  родовъ но черт.ипат.фирмы ДгодзигЪІЦтуккенгольцъвъРеттерѣна Рѵрѣ.
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П р а в л е н іѳ  а к ц іо н е р н а г о  о б щ еетв а

„Б. И. ВИ Н Н ЕРЪ “
для выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру* 

гихъ взрывчатыхъ вещеетвъ.

С . - П е т е р б у р г ъ ,  П а н т е л е й м о н с к а я  у л . ,  № . 4 .
Телефонъ №  2367.

Склады динамита съ принадлежностями, бЬ/іаго горн. пороха, 
обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и капсюлей,
расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ:

На Уралѣ: Въ Нижнемъ-Тагилѣ и Міассѣ.

Главный уполномоченный Алексѣй Афиногеновичъ Желѣзновъ. 
Пермской губерніи—г. Екатеринбургъ.

На Кавказѣ: Близъ города Тифлиса.

Главный уполномоченный Самуилъ Львовичъ Клебанскій. 
Тифлисъ, Елизаветинская, 45.

Въ Донецкомъ бассейнѣ: Въ Юзовѣ и Бахмутѣ.

Главный уполномоченный Борисъ Моисеевичъ Файнбергъ. 
Екатеринославской губерніи—ІОзовка-Заводская.

Въ Кривомъ Рогѣ:

Главный уполномоченный Георгій Ннколаевичъ Бочарниковъ. 

Въ Иркутскѣ:

Инженеръ Эдмундъ ІОліановичъ Березовскій.
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жпшижхпиипжхмжиипыпнжжжжжхпижж
X ЕКА Т Е Р ИНОС ЛА В С К ОЕ

І  МАШИНОСТР0 ИТЕЛЬНОЕ АЩОБЕРНОЕ ОБЩЕСТБО |
Ц  в - ь Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ .  5

С .-П ет е р б у р гс к ая  ко н то р а; Е к а т е р и н б у р г с к а я  К онтора;
Г о р о х о в ая . 61. Е к а т е р и н б у р г ъ  н /У р а л ѣ . т т

X  
X 
X 
X 
X  
X  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X  
X 
X  
X  
X

«»  X
Электрическій (загрузочный) кранъ въ 31 /2 тонны подъемной силы прп вылетѣ въ 90 метровъ.

Ц  С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т  КС:  Ц
м  ПОУІНОЕ ОБОРУЛОВАНІЕ П РО К А Т Н Ы Х Ъ  И СТАЛЕУІИТЕЙНЫ ХЪ  ЗАВО ДО ВЪ  съ ^

совреыенньши патентованнымн приспособл., прнзнаннымн наиболѣе раціональныші. 
Спеціальныя паровыя машины для прокатныхъ становъ; обжимные и болва- 

>в ночные станы; бронепрокатные, лнстопрокатные, балочные, рельсовые, крупно-н мелко- ® лф
ы сортные станы; бандажепрокатные станы; оборудованіе трѵбопрокатныхъ мастерскихъ. ч Л
о  Копверторы съ принадлежностями къ нпмъ; лнтенныя телѣжки отдѣльно п и

а д  ~ съ ковшами съ даровымъ и электрическимъ приводами; краны для пзложницъ, — м
Л  краны для загрузки печей болванками съ управляеиымн автоматическпми клещами ^ Л

н новѣйшей испытанной конструкціи. >
Х о  Тяжелые станкн-орудія, станки для обработки броней, вальцетокарные станкп, "  д д

^ патентованныя пилы для холоднаго и горячаго металловъ. й
ІЩ ” Машпны для производства волнпстаго желѣза, машины для правки и сгнба- 2  ^
«уь а  нія листовъ, машины для загнбанія бортовъ, кромко-строгальныя н дыропробивныя » до
^  а  машины, ножннцы, правильные прессы и пр.
Ж  “  ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ПО РТО ВЪ  И В ЕРФ ЕЙ  ПО О БРАЗЦ У ПЕРВО - »  Ц
з д  о  К Й А С С Н Ы ХЪ  З А ГР А Н И Ч Н Ы Х Ъ . -з. л»
уч» Мостовые краны, постояняые и подвижные, поворотные, портальные, велоси- "
дК “  недные, плавучіе и перегрузоч. краны собственной сист.: лебедки, шахтные вороты. м 3$

Ь. ПОУІНЬІЯ УСТРО Й СТВА  ДЛЯ САМ АГО  ВЫ СО КАГО  ГИДРАВУІИЧЕСКАГО «
О ДАВУІЕНІЯ съ насосами и аккумуляторами; кузнечные и штамповочные прессы; *

Ц  ® клепальныя машины, болваночныя ножницы съ мультипликаторами. к до

К МАШ ИНЫ  ДИЯ РУДНИКОВЪ. Воздухо-компрессоры, подъемныя машнны, 6у- АА
рильныя и врубовыя машины (перфорат.) для руды и угля, комплектныя устрой- Л
ства для проіізводства брикетовъ. 2

ИНЖЖЖХХНКЖЖХЖЖНПХЖХНЮІЖЖПНЖКНЖ
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Высшая Н аграда Еа Ьсемірной выставнѣ 1300 Г-
„Оггапсі Р г іх “ ѵ Ш * ЕЪ Паривсѣ.

Акціоеѳрное общеетво котельны хъ и механичеекихъ заводовъ
Д  ФИЦНВРЪ И к. ГАМПЕРЪ“ .

3  А Б  О Д І»І:
КОТЕДЬЦЫ#, мостостроитедь^ ый И (ѴІЕХДЦИЧЬХКІЙ

Сосновиды, ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУННОЛИТЕЙНЫЙ

въ Домбровѣ, ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.

ТЕХНИЧЕСКІЯ КОНТОРЫ:
въ 0.-Петер5ургѣ: Б. Ыорская, 26. Телефонъ 936.
» Москвѣ: Мясницкія ворота, домъ Кабанова.
» Кіевѣ: Крещатпкъ, домъ Вархаловскаго.
» Одессѣ: Казарменнып пер., № 7.
» Екатеринославѣ: Проспектъ, д. Ильева.
» Екатеринбургѣ: Успенская, № 4.

ГЛАВНАЯ ;СПЕЦ1АЛЬНОСТЬ:
Паровые котлы всевозможныхъ системъ. Пароперегрѣватели, подогрѣватели экономайзеры пита- 

тельные насосы, автоматическіе котлопнтающіе ашіараты, водоочистительные аппараты. Полное устройство 
паровиченъ. Изслѣдованіе и исправленіе сущестзующихъ и неправильно дѣйствующихъ паровиченъ. Трубо- 
проводы, резервуары, мосты , стропила, башни, колонны, балки. Подъемные краны всевозможныхъ системъ 
съ ручноюи электрнческою передачею. ІІолное оборудованіе сахарныхъ заводовъ. Аппараты для деллулозныхъ, 
писчебумажныхъ, химическихъ, винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ. Иолное оборудованіе доменныхъ 
заводовъ. Оборудованіе сталелитейныхъ н нрокатныхъ заводовъ. Горнозаводскія сооруженія. Тюббинги. 
Транснортныя устройства проволочнымн канатамн и дѣиями. Вагонетки. Всевозможныя сварочныя работы. 
Гидравлически пресован. издѣлія: днища для паровыхъ котловъ, рамы для вагон. и паров. н т. п. Волнистыя 
трубы  для топокъ котловъ. Желѣзн. фланцы. Чугунноелитье. Колосникиобыкн.изакален. Изложницы иВалки.

А дрѳеъ для телеграмм ъ: ,,ФИЦГАМЪ“. з

въ Харьковѣ: Оумская, № 15.
» Варшавѣ: Іерусалимская, № 25.
» Лодзи: Петроковская, 192.
» Ригѣ: Елизаветинская, № 35.
» Тифлисѣ, Мнхайловскій просп., № 150.

Ш АКЦІОНЕРНОЕ О БЩ Е С Т В О  Щ
I  Е к і т т с ш с ш  ТРУБЗ- II НТЕЛЬЗОПРОКЁТЙЙГО ЗАВОДА |

1  (ВЫВШ. „ПАВЕЛЪ ЛЙИГЕ и  № « )  |
Ц  Екатеринославъ. р

ЗНВОДЪ ИЗГОТОВДЯЕТЪ: Ш

^  ТОНКОЕ УІИСТОВОЕ ЖЕЙЬЗО. 
^  КРОВЕЛЬНОЕ.

ОБШИВОЧНОЕ 
^  ГЛЯНЦЕВОЕ.
^  Ш ТАМПОВОЧНОЕ.
$2  и т. п.
І Ь  УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЖЕЛЬЗО.

ТОЛСТОЕ ЛИСТОВ0Е ЖЕЛѢЗО.
КОТЕЛЬНОЕ.

РЕЗЕРВУАРН О Е.
МОСТОВОЕ.

ШИРОКОЕ 0БРУЧ Н 0Е  (ПЕТЕЛЬ- 
НОЕ).

ѴУс\«Х
-ѵ С\5ч

л П  Т р у б ь і  желѣзныя, сварныя, черныя и оцинкованныя, прямыя и фасонныя 
^  діаметромъ отъ */," до 14". ^
^  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЯ ЧАСТИ Т РУ БЪ . ^

С п е ц іа л ь н о с т ь :  ж елѣзная оцннкованная патентованная черепица. ^

^  Адресъ для телеграммъ: Трубозаводъ, Екатеринославъ.
Адресъ для писемъ: Акціонегному О-ву Екатеринославскаго Трубо- и желѣзопро- ^  

катнаго завода (бывш. „Павелъ Ланге и К°“ ) Екатеринославъ. ^

’15Ш 21й 1§Ш Ш Ш 2ій ій ій ій іа іа ій і2 і52 ін ігін і§гій ій і§гій і§гі?? і§гі^
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50 В Ы С Ш И Х Ъ  Н А ГР А Д Ъ

ІАШИНОСТШТЕЛЫІЫЕ ЗАВОДЫ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

1882 года. 1896 года.

Г У С Т А В Ъ  листъ
ПРБИСЪ-КУРАНТЫ

А*. п

В Ъ М О С К В 43. БЕЗПЛАТНО.

О тдѣленія в ъ  П етер бур гѣ  и в ъ  Баку.

Н А С 0 С Ы
паровые всѣхъ системъ и съ электро- 

моторами.

ШАХТНЬІЕ НАСОСЫ. 

ЦЕНТРОБЪЖНЫЕ НАСОСЬ!
ва высокое давленіе.

ШДХТЦЫЯ ІѴІДШИНЫ
для подъема рудъ и угля.

Воздуходувки. Арматура.

ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ
паровыя и ручныя.

Ассенизаціонные обозы.
Гидранты. Вентиляторы.

Л О К О М О Б И Л И
зав. М аршаль С-я и К°. 

В Ъ С Ы  и Г И Р И
десятичные и сотенные.

Всегда на ск л а д ѣ  насосы паровые, приводные, ручные, арте- 
зіанскіе, паровыя машины, локомобили, электромоторы, токарные 
станки, вентиляторы, шахтныя машины, лебедки, арматура, ремни,

гидранты и проч.

Довв. цѳнз. Спб., 2 апрѣля 1905 г. Тап. П. П. Сойкпна, Спб., Стромяпная,



Горн. Журн. 1908 г. Томъ ІУ.

ФигГ-7.

Къ стлтьв г о р н . инж. А. А. Б о г у ш е в с к а г о : «О ц е м е н т и р о в а н іи  ( т а м п о н а ж ѣ )  н е ф т я н ы х ъ  б у р о в ь іх ъ  с к в а ж и н ъ » .

Фиг. 8. 
1 : 8  н. в.

Табл. II.



Горн. Журн. 1908 г. Томъ IV. Табл. III.

Разрѣзъ по бур. скв. М  1. Разрѣзъ по бур. скв. М  2.

Фт. 14
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Фиг. 10.

К ъ  с т а т ь ѣ  г о р н . и н ж . А. А. Б о г у ш е в с к а г о : «О ц е м е н т и р о в а н іи  ( т л м п о н л ж ъ ) н е ф т я н ы х ъ  б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ ».
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Фиг. 11.

Скв. М  2.

Фиг. 12.

Разрѣзи буровыхъ скважинъ подъ М М  76 и 75 
на участкѣ М  38 Ром.

Б ур . М  76. В ур. М  75.

Скв. М  1.



5  5,5 6  6.5 7 7.5 6
и п / е п

Фаг. I /.

Фиг. 12. Фиг. 10.

Табл. I.

и п і е п

Фкг. 10.

Фиг.

Фиг. 9.

700

Къ с т л т м і  Инжі Ю. Ф ю р с т е н л у : « Т у р б и н н л я  в о з д у х о и у в н л я  м л ін и н а  К. А. ТТл р с о н с л » .Горн. Журн. 1908 г. Томъ 1У.

Фиг. 2.

Фиг. 6. вООсЬт/тт250 300



Горн. Журн. 1908 г. Томъ IV. Къ с т а т ъ в  В. О з а ш ’а : « С т а л ь н о е  ф а с о н н о е  -л и т ь е  и з ъ  э л е к т р и ч е с к о й  п е ч и » . Табл. I.

Фиг. 11.

Фиг. 4.

Фиг. 10.

Фиг. 2.

Фиг. 1.

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Фиг. 12.

Фиг. 9.

Фиг. 0.

Фиг. й.



Табл. I.Горн. Журн. 1908 г. Тожъ IV. Къ с т а т Ы э г о р н . инж. А. А. Б о г у ш е в с к а г о : « О  ц е м е н т и р о в а н іи  (т а м п о н а ж ъ )  н е ф т я н ы х ъ  б у р о в ы х ъ  СКВА Ж И НЪІ

Фиі. 6.

Фиг. 1.

Р(Щ)ѢЗЬ 

№  1.

Фиг. 3.

- І З І ' -

по буровьшъ скважинамъ.

№ 2. М  3.

Фиг. 4.

Фш.

»
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