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ОТЧЕТЪ 0 СОСТОЯНІИ И ДЪЙСТВІЯХЪ  ГОРНАГО ИНСТИТУТА ЗА  1896 г. ').

I. Л іічиый составъ ІЕпстмтута.

(кт> і января отч. года).

Директоръ.

Мёллеръ, Валеріанъ Ивановичъ, горный и нж енер ъ , тайный совѣтник ь, членъ  
Горнаго Совѣта и Горнаго У ченаго Ко.митета и членъ к орреспондентъ  И м п е -  
р а т о р с к о й  А кадем іи  Н аукъ.

Инспекторъ и завѣдующій Музеумомъ.

Лоранскій, А поллонъ М ихайловичъ, горный ин ж ен ер ъ , дѣйствительны й стат- 
скій совѣтникъ, членъ Горнаго У ченаго К ом итета и преподаватель горной ста- 
тистики.

Млеиы Сопѣта:

а) Заслуженныс профессоры:

Олышевъ, ГІетръ Алексѣевичъ, горный инж енер ь, тайный совѣтникъ, членъ  
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго К ом итета.

Кулибинъ, Николай Александровичъ, горный и н ж ен ер ъ , тайный совѣ тникъ, 
заступаю щ ій мѣсто предсѣдателя въ Горномъ С овѣтѣ  и предсѣдательствую щ ій  
въ Горномъ У ченомъ К ом итетѣ  (лекцій  не читаетъ).

Тиме 1-й, 1'еоргій А вгустовичъ, горный инж енеръ , тайный совѣтникъ, —  
по каѳедрѣ высшей математики и аналитической механики; онъ ж е  препода- 
ватель начертательной и аналитической геометріи.

Еремѣевъ, П авелъ Владиміровичъ, горный и нж енер ъ , тайный совѣтникъ, 
членъ Горнаго ученаго К ом итета, экстраординарны й академикъ И м п е р а т о р -  
с к о й  Академіи Н аукъ, членъ присѵтствія Геологическаго К ом итета и директоръ  
И м п е р а т о р с к а г о С .-П етербургскаго М инералогическаго О б щ е с т в а ,— по 
каоедрѣ  кристаллографіи и минералогіи.

Тиме 2, Иванъ А вгустовичъ, горный и н ж ен ер ъ , тайный совѣтникъ, членъ  
Горнаго У ченаго К ом и тета ,— по каоедрѣ прнкладной и горной механики.

’ ) 12 3-й г. со дня основанія бывшаго Горнаго У чилищ а.
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Карпинскій, Александръ Петровичъ, горный инженеръ, дѣйствительный стат- 
скій совѣтникъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета, директоръ Геологическаго 
Комитетаиэкстраординарный Академикъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ,—  
по каѳедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій.

6) Професщ)ы:

Романовскій, Геннадій Даниловичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, 
членъ Горнаго Ученаго Комитета,— по каѳедрѣ горнаго и маркшейдерскаго 
искусствъ.

Іосса, Николай Александровичъ, горный инженеръ, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ, члень Горнаго Ученаго Комитета, —  по каѳедрѣ металлургіи, га- 
лургіи и пробирнаго искусства.

Лагузенъ, Іосифъ Ивановичъ, горный инженеръ, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ, членъ присутствія Геологическаго Комитета,— по каѳедрѣ паленто- 
логіи.

Алексѣевъ, Владиміръ Ѳедоровичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ,— 
по каѳедрѣ химіи (аналитической).

Курнаковъ. Николай Семеновичъ, горный инженерь, надворный совѣтникъ,—  
по каѳедрѣ химіи; онъ же Секретарь Совѣта Горнаго Института.

Лдьюнкты:

Мушкетовъ, Иванъ Васильевичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ, 
старшій геологъ Геологическаго Комитега и предсѣдательствующій въ отдѣленіи 
физической географіи И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Об- 
щества,— по каоедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій.

Лебедевъ, Георгій Глѣбовичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ,— по 
каѳедрѣ кристаллографіи и минералогіи.

Коцовскій, Николай Дмитріевичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ,—  
по каѳедрѣ горнаго и маркшейдерскаго искусствъ.

Липинъ, Вячеславъ Николаевичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ,—  
по каѳедрѣ металлургіи, галургіи и пробирнаго искусства.

Шредеръ, Иванъ Ѳедоровичъ, горный инженерь, надворный совѣтникъ, —  
по каѳедрѣ химіи; онъ же преподаватель галургіи.

Кондратьевъ, Александръ ІІетровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣт- 
никъ,— по каѳедрѣ прикладной механики; онъ же преподаватель черченія.

Прсподаватслы:

Кирилловъ, Петръ Александровичъ, протоіерей и настоятель церкви Горнаго 
Института,— православнаго Богословія.

Бекъ, Вильгельмъ Вильгельмовичъ, горный инженеръ, отставной дѣйстви- 
тельный статскій совѣтникъ,— техническихъ переводовъ съ нѣмецкаго языка.

Гладинъ, Сергѣй Парменовичъ, горный инженеръ, титулярный совѣтникъ,—  
технологіи іметалловъ и дерева.

Гопфенгаузенъ, Иванъ Дмитріевичъ, коллежскій совѣтникъ,— горнаго счето- 
водства.



Коверскій, Эдуардъ Авреліановичъ, генсральнаго шгабл генералъ-лейгенантъ, 
членъ Военно-Ученаго Комитета,— геодезіи.

Курдюмовъ, Валеріанъ Ивановичъ, инженеръ путей сообщенія, ординарный 
профессорь Института Инженеровъ ІІутей Сообщенія И м п е р а т о р а  А  л е- 
к с а н д р а I, статскій совѣтникъ,— строительнаго искѵсства.

Максименко, Филиппъ Емельяновичъ, инженерь пѵтеи сообщгнія, статскій 
совѣтникъ, инспекторь и ординарный профессоръ Института Инженеровъ Путей 
Сообшенія И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I ,— строигельной механики.

Сабанѣевъ, Дмитрій Александровичъ, горный инженеръ, статскій совѣт- 
никъ,— техническихъ переводовъ съ французскаго языка.

Шателенъ, Михаилъ Андреевнчъ, коллежскійсекрегарь,—  (зизики и эіе кгр о - 
техники.

ІІІтофъ, Александръ Алёксандровичъ, тайный совѣтникъ, членъ Горнаго 
Совѣта;— горнаго законовѣдѣнія.

Смотрителъ М узеума.

Мельнлковь, Михаилъ Петровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣгникъ.

Помощникъ Смотрителя М узеума.

Хлапонинъ, Александръ Ив.іновичъ, горный инженер ь, кол/іежскій секретарь.

Лаборанты:

Бурдаковъ, Василій Яковлевичъ, горный инженерь, коллежскій секретарь 
(при каѳедрѣ аналитической химіи).

Борхертъ, Николай Ѳедоровичъ, титулярный совѣтиикъ (при каѳедрѣ общей 
химіи).

Вейнбергъ, Борисъ Петровичъ, окончившій курсъ сь дипломомъ і- й  сте- 

пени в ь И м п е р а т о р с к о м ъ С.-Петербѵргскомъ Университетѣ (по найму, 
при физическомъ кабинетѣ).

Библготекарь.

Яковлевъ, Андрей Владиміровичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ.

Помощники Инспектора:

Цытовичъ, Иларіонъ Иларіоновичъ, статскій совѣтникъ
Николаевъ, Петръ Дмитріевичъ, коллежскій совѣтникъ.

Врачъ.

Вернеръ, Павелъ Ѳедоровичъ, надворный совѣтникъ.

Правителъ Канцеляріи.

Дементьевъ, Евгеній Сергѣевичъ, коллежскій совѣтникь.

Помощникъ Правителя Канцеляріи  (онъ же Бухгалтеръ).

Воронинъ, Михаилъ Алексѣевичъ, титулярный совѣтникъ.
*
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//. д. Смотрителя дома и экзекутора.

Бальди, Иванъ Валеріановичъ, коллежскій секрегарь.

Архитекторъ  (по найму).

Стуккей, Веніаминъ Егоровичъ. дѣйствительный статскій совѣтникъ.

Діаконг (на вакансіи псаломщика).

Дягилевъ, Иванъ Анемподистовичъ.

Испол. обяз. Старосты церкви.

Парамоновъ, Александръ Александровичъ, личный почетный гражданинъ.
Изъ выиіеприведеннаго списка исключены умершіе въ отчетномъ году:
1) Членъ совѣта, горный инженеръ, тайн. сов. II. А . Олыіиевъ.
2)  Врачъ Института надв. сов. ГІ. Ѳ. Берн^ръ.
На мѣсто послѣдняго назначенъ докторъ медицины, коллежскій совѣтникъ 

И. Я. Ѳоминъ.
Въ теченіе года оставили службу при Институтѣ:
1) Преподаватель строительной механики, инженеръ путей сообщенія, 

Ф. Е. Максименко — гъ. назначеніемъ директоромъ И м п е р а т о р с к а г о  Москов- 
скаго Инженернаго Училища вѣдомства Путей Сообшенія, и

2) Лаборангъ при физическомъ кабинетѣ (по найму) Б. П. Всйнбергъ—по 
домашнимъ обстоятельствамъ.

, На мѣсто перваго Совѣтомъ Институга былъ избранъ инженеръ путей 
сообщенія надв. сов. Ф. С. Ясинскіи, а намѣсто второго опредѣленъ (по найму 
ж е) окончившій курсъ съ дипломомъ і-й  степени въ И м-п е р а т о р с к о м ъ 
С.-ІТетербургскомъ Университетѣ />'. Ф. Миткевичъ.

Затѣмъ, въ личномъ составѣ Института произошли еще большія перемѣны,. 
вслѣдствіе введенія въ дѣйствіе новаго «Положенія» объ Институтѣ; о нихъ 
см. ниже.

II. ІІреобрааокаиіе IIпститута.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный въ 1866 году уставъ Горнаго Института 
былъ разработанъ подъ вліяніемъ общаго устава Россійскихъ университетовъ 
1863 г. и заимствовалъ отъ сего послѣдняго многія основныя начала внутрен- 
няго устройства, вслѣдствіе чего по духу и направленію имѣлъ съ ни.чъ много 
сходнаго.

Независимо отъ того обстоятельства, что университетскій уставъ 1863 годз, 
послужившій образцомъ при составленіи дѣйствовавшаго до отчетнаго года устава 
Института, подвергся уже въ 1884 году, въ главныхъ своихъ основаніяхъ, корен- 
ному измѣненію въ законодательномъ порядкѣ, почти 30-ти лѣтній опытъ суіце-
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ствованія Института выяснилъ настоятельную необходимость введенія въ дѣй- 
ствующее положеиіе объ этомъ учрежденіи значительныхъ измѣнеиій и допол- 
неній, съ цѣлью устраненія замѣченныхъ на практикѣ препятствій къ расшире- 
нію дѣятельности Института. Причины же, вызвавшія необходимость преобразо- 
ванія послѣдняго, заключались главнымъ образомъ: і )  въ полномъ несоотвѣт- 
стзіи между введеннымъ съ 1885 года новымъ планомъ преподаванія и личнымъ 
составомъ учебнзго персонала, положеннымъ по старому штату Института; 2) въ 
такомъ же несоотвѣтствіи между назначенными потому же штату суммами и 
современными условіями жизни, а также цѣнами на разные предметы и 3) въ 
необходимости усгановленія посгояннаго обновленія учебндго персонала, по мѣрѣ 
выслуги извѣстнаго числа лѣтъ.

Вновь выработанные, согласно современнымъ потребностямъ, проекты 
«положенія» и «штаты» Горнаго Инстигута, по разсмотрѣніи ихъ въ Государ- 
ственномъ Совѣтѣ, удостоились 18 марта 1896 года В ы с о ч а й ш а г о  утвер- 
жденія и были затѣмъ, по распоряженію г. Министра Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, введены въ дѣйствіе съ і іюня отчетнаго года.

Новые «положенія» и «штатъ» Института распубликованы въ № 44 Собра- 
нія узаконеній и распоряженій правигельства за 1896 годъ. Въ главныхъ чер- 
тахъ они отличаются отъ прежнихъ устава и штата Института 1866 года тѣмъ, 
что: во і-х ъ ) уничтожены разряды заводскій и горный, для сохраненія кото- 
рыхъ не представлялось достаточныхъ основаній; во 2-хъ) исключено препода- 
ваніе зоологіи, ботаники, политической экономіи и общей статистики; въ 3-хъ) 
введено преподаваніе технологіи металловъ и дерева, электротехники, неф гяного 
дѣла и горнозаводскаго счетоводства; въ 4-хъ) донущено чтеніе необязатель- 
ныхъ для студентовъ лекцій по предметамъ, незначащимся въ йположеніи», но 
относящимся до спеціальности горнаго инженера; въ 5-хъ) оканчиваюиіимъкурсъ 
въ Институтѣ съ званіемъ горнаго инженера предоставлено право возводить 
рѵдничныя и заводскія зданія съ ихъ принадлежностями и жилыя помѣщенія 
въ непосредственной связи съ ними находящіяся, а также производить сгрои- 
тельныя работы, состоящія въ веденіи и подъ надзоромъ Министерства Пугей 
Сообщенія; въ б-хъ) для рлзвитія репетицій и гірактическихъ занятій, а также 
для подготовленія къ преподавательской дѣятельности, учреждены должности 
ассистентовъ и репетиторовъ; въ у-хъ) увеличенъ, вообще, персонллъ учащихъ 
(междѵ прочимъ, учреждены должносги ординарныхъ и экстраординарныхъ про- 
фессоровъ); въ 8-хъ) установлены предѣльные сроки службл для профіссоровъ 
и адъюнктовъ; въ 9-хь) усилены иенсіи профессорамь (ординдрнымъ—-до 3,000 
рѵблей за 30-лѣтнюю службу), адъюнкт.імъ и нѣкоторымъ другимъ служащимъ 
въ Институтѣ;въ ю -хъ) учрежденъ хозяйственный ко.митеть; въ і і-хъ ) нѣсколько 
увеличено содержаніе почти всѣхъ служащихъ и въ 12-хъ) усилены нѣсколько 
средства на учебныя пособія и содержаніе Института.

Введеніе въ дѣйствіе н о е з г о  «положенія» повлекло за собою знлчительное 
измѣненіе въ личномъ составѣ Института, а именно:

Оставили службу въ Институтѣ, за выслугою предѣлыіаго 40-лѣтняго срокд: 
заслуженные профессоры, тайные совѣтники Г. А. Тиме и П. В. Ереиѣевъ, и 
профессоръ Г. Л . Романовскій.

Выбылъ изъ Института, по собственному желанію и по выслугѣ 30-лѣт-
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няго срока,— гаслуженный лрсфессоръ, д-ѣйствительный статскій совѣтникъ А. I I .  
Карпинскій.

I. Инзначо іы  г. )іиіііи ' і [м)т>ъ Лоэысдѣ.ііа и Гопдарствен і іы хъ  ІІ.пѵіцествъ:

а) Ордипарными професс(,рами Йнститута\

1. Тайн. сов. И. А. Тиме (засл. проф.),
2. Д. с. с. Н. А. Іосса (тоже),
3. » » » I. И. Лагузенъ,
4. » » » И. В. Мушкетовъ,

Ст. сов. Г. Г. Лебедевъ,
6 . » » В. Ѳ. Алексѣевъ,
7. » » Н. Д. Коцовскій (съ утвержд. въ соотв. долж. чинѣ),
8. » » Н. С. Курнаковъ (тож е).

б) Экстраординорными профессорами:

1. Ст. сов. А. П. Кондратьевъ,
2. Кол. сов. В. Н. Липинъ,
3. » » И. Ѳ. Шредеръ (съ утвержд. въ соотв. должн. чинѣ).

в) Адъюнктомъ:

Ст. сов. Е. С. Федоровъ (горн. инж., ордин. проф. Моск. Сельскхоз. Инст.)

II. І1аб|іаны Совѣтомъ IIіістіітлта:

а) Прсподабателями (кромѣ поименованныхъ выше, въ главѣ I):
1. Д. ст. сов. Л. Б. Бертенсонъ (подачи перв. пом. въ несч. случ.),
2. Инженеръ-технологъ, с. с. Г. Ф. Деппъ— адъюнктъ-проф. Технол. Инст. 

И м п. Н и к о л а я  I (— черченія, на мѣсто г. Кондратьева),
3. Гражд. инж., титул. сов. В. А. Косяковъ ( — строит. иск., огд. гидротехн. 

соор., строит. матер., строит. раб., части зданій и хозяйств. постр.),
4. Горн. инж., ,с. с. Н. А. ІІеребаскинъ ( — сфер. тригоном. и отчасти 

также мат.),
5. Инж. п. с., к. секр. В. Ф. Штейнеръ ( — стр. иск., отд. жел. дор.).

б) Лссистентами (репетиторами):

1. Горн. инж. Л. Н. Лутугинъ (по геол.),
2. » » В. А. Наливкинъ (по черч.),
3. » » Н. А. Перебаскинъ (по в. мат., онъ же препод.),
4. » » Р. Р. Тонковъ (по горнозав. мех.).
5. » » А. И. Хлапонинъ (по минерал. и палеонтол.).
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III Э мііщіесп.

к  у Р с ы
Всего.

I 11 III IV V

У чащ ихся къ  і января 1896 года состояло. 102 85 73 43 42 345

Въ теченіе первой половины 1896 года:

ГІоступило (и зъ  ѵволеш іыхъ съ право.мъ об- 
ратнаго поступленія)........................................... 2 і — з

И зъ  б. студ., по ВЫ СОЧ. повелѣнію  . - . I — і — і 3

Выбыло: N.

а) окончивш ихъ курсъ  по і разряду  . . . • - — — — З 1 !б) » » » II » • . . — — — — 5

в) уволенны хъ по болѣ зни  съ правомъ об- 
ратнаго п о с т у п л е н і я ...................................... і —■ — 6

г) уволенны хъ по прсш енію , экзам еяу  и др. 
причинамъ .........................................................

7 5 3 — 2 1 5

И того  к ъ  і сентября оставалось. 96 8о 7° 43 5 294 !

П ереш ло, по экзамену, въ  слѣдую щ іе курсы:

а) б езъ  п е р е э к з а м е н о в о к ъ ............................. — 55 3 ' 22 З 1 139

б) съ переэкзаменовками ............................ 33 28 34 9 104

О ставлено на второй го д ъ  въ  курсѣ . . . 6 19 12 3 5 45

Поступило в н о в ь .................................................... 114 — I — — 1 1 5

П ринято обратно (и зъ  уволенны хъ съ пра- 
вомъ обратнаго п о с т у п л е н ія ) ................... 5 7 — — — 12

И зъ  уволенны хъ по экзам еиам ъ ........................ — і 4 — 2 7

Выбыло:

а) съ правомъ обратнаго поступленія . . • 4 — — і — 5

б) по прош енію , экзам ену и др. причинамъ. — 5 3 — 8

О ^тавалось к ъ  і января 1897 г. 121 ІІО 73 58 47 4 С9

В ь том ъ числѣ  постороннихъ слуш ателей . — — — _ і



Учащіеся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

а) По происхожденію:

_  73 —

к  у Р С ЬІ
В с е г о .

II III IV V

Д в о р я н ъ  п о т о м с т в е н н ы х ъ . . ................................. 23 22 27 >3 11 9 6

Ш т а б ъ  и  о б е р ъ - о ф и и е р с к и х ъ  д ѣ т е й .  . . . з: оо 18 '■9 >7 129

Д у х о в н а г о  з в а н і я ................................................. ..... . 6 5 3 4 і 19

П о ч е т н ы х ъ  г р а ж д .ін ъ .  ............................ ..... 11 5 3 3 і 23

М і п и н ъ ....................................................................................... 24 28 8 10 7 77

К у п е ч е с к а г о  с о с л о з ія ............................................ . ' 3 4
■

4 4 ' 3 28

К р е с т ь я н ъ  и  с о л д а т с к и х ъ  д ѣ т е й .  . . . . . 7 7 9 3 5 3 '

И н о с т р а н н ы х ъ  п о д д а н ы х ъ ...................................... — I ' 2
5 6

И т о г о  . . 121 г г о 73 58 47 4 09

б) По вѣроисповѣданію:

I

к  у 

II

Р с 

III

ы

IV V
В се го .

П р а в о с л а в н ы х ъ  . . . .  ......................  . . 95 83 57 42 35 312

Р и  м с к о -к а т о л  и к о в ъ ....................................................... 11 12 8 9 6 4 б

П р о т е с т а н т о в ъ .................................................................. 5 5 3 4 2 19

А р м я н о - г р е г о р іа н ъ ............................................................ 5 7 3 — I іб

Е в р е е в ъ  .................................................................................. 5 3 I і 2 12

К а р а и м о в ъ .................................................................................. — — I і 5

М а г о м е т а н ъ ....................................................................... — — і — і

121 I 10 73 5> 47 4°9
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в) І іо  учебнымъ заведеніямъ, изъ КОИХЪ поступили въ Институтъ:

I

К у 

II
Р с 

III

ЬІ

IV ѵ
Всего.

И зъ  высши.чъ учебныхъ здведен . . . 11 6 5 6 2 3 °

» классическихъ  г и м н а з ій .............................

со(О 37 17 15 ’ 4 1 2 I

> реальныхъ у ч и л и щ ъ ...................................... 5 2 ёо 3« 3 ° 27 2 0 7

» военны хъ корпусозъ. ............................. 13 3 9 з 3 31

» с е м и н а р і й ..................................................... — — і _ _
I

» училищ ъ Св. Петра и Св. Анны и др. 4 4 2 3 - іЗ

» техни ческихъ  училиідъ ................................. 3 I I і 6

И того  . . • 121 I ю 73 58 47 409

г) П о возрасту:

Л  Ѣ  'Г А .
I

К  V 

11
А . А

Ш

кт

IV V
В с е г о .

17 . 6 I — — — 7

і 8  . . 17 5 — — — 22

19 26 *9 3 — — 48

20  . . 24 г9 I 0 з — 5 6

21 • • г 6 26 іб 9 2 б 9

22 . . I 2 і8 9 11 2 5 2

23 . . 9 11 Ч ю 8 5 2

24 • • 5 3 9 9 6 З 2

25 2 4 4 2 14 2 6

2 6 • . . 2 і 4 5 7 19

2 /  . — і 2 3 і 7

25 . . — і I і і 4

29 . . — 2 4

30 . . — і — 2 2 5

3 '  • ■ 1
і — I 3

3?. . — - — I — і

33 • • — — — I і

34 . . • I
— — — — і

Г 2 I I 10 73

ооѵ/ч 47 4 0 9



Въ числѣ учащихся въ И нститутѣ къ  і января 1897 года было:

—  8 0  —

К  у р с Ь1
Всего..

I II I I I IV Ѵ

А . П о л у ч ав ш и хъ  стипендіи:

Горнаго И н с ти ту та ............................................. .... — 2 5 11 12 30

Е ка тер и н и н скія  ...................................................... — 4 3 — 3 ІО

Г уберній Ц арства І І о д ь с к а г о ...................... — — 2 2 2 6

К а в к а з с к ія ................................................................... — I 1 2 I 5

і-ю  А  іе к с а н д р о в с к ѵ ю .................. ...................... — I — — —

2-Ю 2 .................................... — I — — —

Ю билейную  Горнаго И н с т и т у т а ....................... — — — I — г

Генералъ-адъю танта Ч ев ки н а.............................. — — I - - і

П. П . Дезш дова, кн я зя  Санъ-Д онато. . . . — I — — — і

Тур ке стан скую  И м ен и  Е Г О  И М П Е Р А Т О Р - 
' С К А Г О  В Е Л И Ч Ё С Т В А ................................ — I — і

В е рх ъ -И се тски х ъ  заводовъ, граф ини Степ- 
бокь-Ф ерм ор ъ ............................................. — I — — і

Л . Э . ІІо б е  я ...................................................... — I — 1 .-. ~ і

И. К . Ш и р ш е в і ......................................  . . . — I - — - і

А . Д . Р о м а н о в с к а г о ........................................... — — I — — і

Генералъ-маіора С ем я н н и к о в а ............................ — — I — — і

I I .  М. О бухова ............................  ................... ■- I — — — і

Н. В. Воронцова ................................................ — - — — I і

В ъ память бракосочетап ія И Х Ъ  И М П Е Р А - 
Т О Р С К И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ  . . . . — — — — I і

И того . . . — '3 16 іб 20 65

Б. С одерж авш ихся на счетъ постороннихъ 
вѣдом ствъ  и учре/кденій:

Д он ского  казачьяго в о й с к а ................................. — — — — I т

И М П Г Р А Т О Р С К А Г О  Гатчинска о Нико- 
лаевскаго С иротскаго И н сіитута - - і I - о

А зіатскаго Д е п а р та м ен та ................................. — — I I

И то го  . — і 1 2 4

Всего • _ 14 I 6 17 22 69
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Въ числѣ стипендіатовъ было, по вѣроисповѣданіямъ: 55 православны хъ 
ю  католиковъ, 2 лютеранъ, і армяно-грегоріанинъ и і караимъ.

Пособій, въ  отчетномъ году, было выдано:

Стипендіатамъ, окон чи вш и мъ въ Инсти-
тутѣ  полный к у р съ .......................................................

На практическія з а н я т і я ..............................
Д л я  взноса платы за право слушанія лекцій 
По болѣзн и  и другимъ причинамъ. . .

И т о г о

Число ѵчащ ихся.

19
122

91
128

Всего рублей.

1 , 3 4 0  —  К.

3,433 24 » 
3>25 5 — »
3>7^3 73__

11,791 р. 97 к.

С верхъ  сего, выдано 78 учащимся пособіе изъ  суммы 5,476 р. 89 к., собранной 
устройствомъ, съ разрѣшенія г. М инистра Земледѣлія  и Государственныхъ 
Имущ ествъ, студенгами Института вечера въ пользу ихъ недостаточныхъ това- 
рищ ей, 30 января 1896 г.

И зъ  числа премій, имѣющихся нъ распоряженіи Института, присуждены:
і )  премія князя  Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго  ( ю о  р . ) — студенту V  кѵрса Николаю 
Костылеву, за представленный имъ ж у р н а л ъ  практическихъ занятій на заводахъ 
въ теченіе лѣ та  1895 года; 2) премія генералъ-лейтенанта Григорія Андреевича 
Іосса (50 р.) —студенту У  кѵрса Александру Брезгуновѵ, за представленный имъ 
ж у р н алъ  горнозаводской практики 1895 года и 3) премія заводчика Д ж о н а  
Ю за ( ю о  р .)— студенту V  курса Александру К андаки , за представленный имъ 
проектъ по прикладной механикѣ.

Почетныхъ отзывовъ дано:

З а  журналы практическихъ занятій на заводахъ 
» проекты по прикладной механикѣ: V" курса.
» »

» »
» »

» »

» » »
» » »
» горному искусству . 
» металлургіи . . . .

IV
III

Итого.

14 учащимся. 
6 »

12 
I I 
10 

Э_

6 2 учашимся

Въ отчетномъ году окончили курсъ, съ званіемъ горнаго инженерами съ 
правомъ на чины:

А . К оллеж скаіо секрет оря:

1) А лексѣй  Борисякъ, имя и фамилію котораго полож ен о  записать на мрамор- 
ную доску И нститута прав. испов.

2) А лександръ Брезгуновъ » »
3) Евгеній Барботъ  де-М арни » »
4 )  Александръ Горавскій-Алексѣенко прав. испов.
5) А лександръ Д угкеви ч ъ  гр.-ѵн. исп.
6) Н иколай К остылевъ прав. испов.
7) Николай Зуевъ  » »
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8) ІІавелъ К озакевичъ  прав, испов,
9) Александръ К андаки  » »

10) И ванъ  К о рзухи н ъ  » »
11) Василій Александровъ » »
12) Б ори съ  ГІрянишниковъ прав. испов.
13) К онстантинъ  С еяеновъ » »
14) Евгеній Непокойчицкій » »
15) ІІетръ Сеппайнъ лютер. »

16) ІІавелъ Л ивенъ » »
17) М ихаилъ Т ер ъ -Д ав и д о в ъ  ар.-гр. »
18) П латонъ Риппасъ прав. испов.
19) Александръ Ивановъ » »
20) Георгій М орозовъ » »
2 1)  Владиміръ О куневичъ » »
22) Александръ Бабош инъ » »
23) Д аніилъ  Педашенко » »
24) Л еони дъ  Быковъ » »
25)  Евгеній Левицкій » »
26) Николай Реймерсъ )) »
27) Владиславъ Синоленцкій катол. »
28) К онстантинъ ІІетре прав. »

2 9)  Василій Яковлевъ » »
30) Николай Булахъ  » »
31) П етръ  Голубевъ » »

Б. Губернскаго секретаря:

32) Люціанъ Арцтъ катол. испов.
33) М ихаилъ Романихинъ прав. »
34) Н иколай Ловчиновскій » »
35) Сергѣй Д омаревъ » »
36) Эдуардъ К о п ф ъ  лютер. »

IV. ІІріслііыи ііспмтанія:

Въ 1896 году было подано прошеній въ Горный Институтъ всего 544 ли- 
цами, изъ  кои хъ  25-ть окончили курсъ  въ учебныхъ заведеніяхъ і-го  разряда.

Приступило ж е  къ  экзаменамъ:

И зъ  русскаго яз. 410 чел., изъ  коихъ не выдержало 136 чел.
» иностр. » 349 » » » » » і >’

» математики. 310 » » » » » 4 }>
» ф и зи к и  . . . 244 » » » » » 16 »

Удовлетворительно вы держало экзаменъ, по всѣмъ 4-мъ предметамъ, 206 
человѣкъ, и изъ  нихъ принято на I курсъ 115 человѣкъ.

Въ число принятыхъ въ Институтъ вошло: 11 чел. изъ окончившихъ курсъ 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 64 —лучшихъ, изъ  выдержавшихъ конкурсное
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испытаніе, 33— по особо.му рлспоряженію г. Упрлвлявшаго М инистерствомъ 
Земледѣлія и Государственныхъ И мущ ествъ и 7 — гіо распоряженію г. М инистра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. К ром ѣ  того, зачислены въ студенты 
изъ  бывшихъ учащ ихся въ И нститутѣ: на V курсъ  —  3, на III  курсъ  —  4, на 
II к у р съ — і,  —всѣ  по особо.чу В ы с о ч а й ш  е м у повелѣнію; на III кѵрсъ — 2, 
выдержавшіе экзамены изъ  всѣхъ предметовъ II курса; на II к у р с ъ — 3, выдер- 
жавш іе  экзамены и зъ  всѣхъ  предметовъ I курса, и —4, уволенные съ правомъ 
обратнаго поступленія, и на I к у р съ — 4, по особому распоряженію г. Министра 
Земледѣлія  и Государственныхъ Имуществъ.

V. ІІренодапііиІе  н н р а к т і іч е ек ін  за н а т ія .

Въ 1896 году преподаваніе наукъ во всѣхъ  курсахъ И нститута производи- 
лось согласно учебному плану, утверж денном у г. М инистромъ Государственныхъ 
И муществъ въ 1885 г., именно слѣдую щ имъ образомъ:

1) ГІрлвославное Богословіе (преподаватель протоіерей К ири лловъ)  читалось 
на I кѵрсѣ, для чего полагллось по три часа вь  недѣлю.

2) Д и ф ф ер ен ц іал ьн о е  и интегральное исчисленія и аналитическая геометрія* 
двухъ и трехъ измѣреній, излагались, въ первое полугодіе, заслуженныѵіъ про- 
ф ессором ъ Тиме і, а во второе —приглашеннымъ преподавателемъ Н и ж его р о д -  
скаго Аракчеевскаго К адетскаго  Корпуса, горн. инж ен . с. с. Д олбн ей ,  на I и 
II курсахъ, на что удѣлялось, въ первое полугодіе, по три часа въ недѣлю на 
к а ж д о м ъ  курсѣ, а во второе— по четыре часа въ недѣлю.

3) Начертательная геометрія читалась та к ж е  заслуженнымъ профессоромъ 
Тиме і ,  на правахъ преподавателя, на I кѵрсѣ, для чего было назначено, въ 
первое полугодіе, по три часа, а во в т о р о е —по четыре часа въ недѣлю.

4) Аналитическая механика ( і  часъ на II и два на III курсѣ)  излагалась 
заслуженнымъ профессоромъ Т и м е  і (на правахъ преподавателя).

5) Геодезія и сферическая тригонометрія читались нл I курсѣ, в ь  первое 
полугодіе, генер. лейт. Коверскимъ, на что полагалось, еж енедѣльно, два часа; 
во второе ж е  полугодіе с({эерическая тригонометрія излагалась преподавателемъ 
ІІеребаскинымъ, на что былъ назначенъ одинъ  часъ въ  недѣлю, а геодезія — 
ген.-лейт. К оверски м ъ— 2 часа въ недѣлю.

6)  Прикладная механика чигалась на II, III, IV и V  курсахъ, а именно: 
въ первую половину года, на II курсѣ, адъюнктомъ Кондратьевымъ (три часа 
въ недѣлю); на III курсѣ  — заслуженкымъ профессоромъ Тиме 2 — гидравликл 
(гри  часа); на IV  курсѣ, тѣм ъ ж е  проф ессором ъ,— паровая механика (три часа) 
и на V  курсѣ, имъ ж е , — горнозаводская механика, независимо отъ составленія 
проектовъ (всего шесть часовъ); во вторую ж е  половину го дан а  II, III  и IV  кур- 
сахъ прикладная механика излагалась экстраординарнымъ профессоромъ К о н -  
дратьевымъ, который руководилъ, вм ѣстѣ  съ тѣм ъ, и составленіемъ проектовъ 
на упомянутыхъ курсахъ, а на V курсѣ горнозаводскую механику читалъ  и руко- 
водилъ  нроектами заслуж енный ординарный проф ессоръ  Тим е 2.

7) Технологія  металловъ и дерева излагаласъ на IV7 курсѣ  (два  часа въ 
недѣлю) горнымъ инж енеромъ Гладинымъ.

8) Строительная механика читалась на II (два  часа въ недѣлю ) и III курсахъ 
(о д и н ъ  часъ въ недѣлю ) въ первую половину гола ординарнымъ проф ессором ъ
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Института ин ж енеровъ  путей сообш.енія Максименко, а во второй половинѣ 
года— профессоромъ того ж е  Института Ясинскимъ.

9) Строительное искусство читалось на Ш  кѵрсѣ (два часа въ недѣлю) и 
вь IV кѵрсѣ (одп н ъ  часъ въ недѣлю) въ первую половину года ординарнымъ 
профессоромъ И нститута  инл<енеровъ путей сообшенія Кѵрдюмовымъ, который 
руководилт^ так ж е  и занятіями студентовъ V  курса по составленію проектовъ 
по строительному искусствѵ, а во вторую половину года строительное искусство 
преподавалось: на III курсѣ (2 часа въ недѣлю) граждлнскимъ инженеромъ 
Косяковымъ и ординарнымъ профессоромъ Курдюмовымъ ( і  част^ въ недѣлю), 
на IV  к у р с ѣ — ординлрнымъ профессоромъ Курдюмовымъ (2  члса въ недѣлю — 
составленіе проектовъ), гражданскимъ инженеромъ Косяковымъ (2 часа въ 
недѣлю ) и профессоромъ Ш гейнеромъ ( і  часъ въ недѣлю), а на V  курсѣ — 
ординлрнымъ профессоромъ Курдюмовымъ (2 часа въ недѣлю —  составленіе 
проектовъ).

10) Черченіемъ студенты занимались, въ первую половину года, подъ 
рѵководствомъ горнаго инженера Кондратьева, а вторую — подъ руководствомъ 
адъю нкть-профессора С.-Петербургскаго Технологическлго Института И м п е -  
р а т о р а  Н и к о л а я  I Деппа и горнаго инженера Наливкина, на I и I I  курсахъ 
(4  и 2 часа въ недѣлю).

На 1 курсѣ занятія заключались въ исполненіи, согласно образцамъ и въ 
опредѣленные сроки, пяти чергежей: геометрическаго (масштабы, геометрическія 
сопряженія, кривыя 2-го и высшихъ порядковъ), механическаго (детали ма- 
шинъ и арматуры), горнозаводскаго (металлѵргическія печи различныхъ кон- 
струкцій и устройство рудниковъ), строительнаго (условныя строительныя обо- 
значенія, фасады  и планы зданій, детали конструкцій, архитектурные ордера), 
топографическаго  (условные знаки, ситуаціонные планы и геологическіе карты 
и разрѣзы). На I I —черченіе было направлено къ то м у ,чтобы студенты пріобрѣли 
навыкъ к ъ  составленію эск и зовъ  съ натуры и ознакомились со способами окон- 
чательной отдѣлки чертежей; с ъ  этою цѣлью они обязаны были исполнить три 
чертеж а эскизовъ  съ натуры, о тъ  руки, карандаш омъ на клѣтчатой бумагѣ, съ 
моделей, относящ ихся къ  механикѣ, металлургіи и горному искусству, и одинъ 
чертеж ъ , на бѣло, тѣ х ъ  ж е  эскизовъ.

11) К ристаллограф ія  и минералогія читались на I, II и III курсахъ, при 
чемъ, въ первую половину года, заслуженный профессоръ Нремѣевъ излагалъ 
кристаллографію  на 1 курсѣ (2  члса въ недѣлю ) и вмѣстѣ съ  адъюнктомъ Лебе- 
девымъ— описательную часть минералогіи на II  и III курсахъ, на что было на- 
значено еще шесть часовъ (четыре на II курсѣ, изъ  нихъ од и н ь  часъ на прак- 
тическія занятія, и два на III курсѣ); кромѣ того, адъю нктъ Лебедевъ зани- 
мался еще на III курсѣ (2 часа въ недѣлю ) испытаніемъ минераловъ паяльною 
трубкою. Во вторую ж е половину года кристаллографію излагалъ (на і курсѣ—  
2 лекціи), въ качествѣ адъюнкта, проф ессоръ  Федоровъ, а минералогію орди- 
нарный проф ессоръ  Лебедевъ (4 лекпіи во второмъ курсѣ и 2 въ третьемъ); 
испытаніемъ ж е  минераловъ паяльной грубкой руководилъ ассистентъ, горный 
ин ж ен еръ  Хлапонинъ.

12) Палеонтологія преподлвалась на II и III курсахъ ординарнымъ профес- 
соромъ Лагузеномъ, при чемъ на II курсѣ полагалось двп, а на Ш — три часа 
въ недѣлю.
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13) Геологія излагалась на Ш  ку р сѣ  ординарнымъ проф ессором ъ М уш ке- 
товымъ, на что было назначено два часа въ недѣлю.

14) Геогнозія, петрографія  и ученіе о рѵдныхъ м ѣ сторож ден іяхъ  читались, 
въ первую половину года, заслуж енны мъ п роф ессором ъ  К арпинскимъ на ІѴ'" и 
V’ кѵрсахъ, при чемъ на IV ку р сѣ  полагалось, собственно на чтеніе, четыре 
часа, а въ  V  курсѣ , на практическія зан ят ія ,— два часа въ недѣлю; вторую ж е  
половину года всѣ вышеупомянутые предметы излагались ординарнымъ гірофес- 
соромъ М уш кетовымъ, который т а к ж е  руководилъ  и гірактическими занятіями, 
при участіи ассистента, горнаго инж енера Лутугина.

15) Ф и зи к а  гіреподавалась г. Ш ателеномъ, при чемъ въ первую половину 
года читались: на I курсѣ  (3 лекціи въ н е д ѣ л ю )—электростатика и внутреннія 
дѣйствія тока, на II (2  часа въ н едѣ лю )— электромагнетизмъ и индукція и на Ш  
( і  лекція въ н едѣлю )— термодинамика; во вторую ж е  половину года,— на і 
к у р с ѣ ,— оптика (3 часа въ недѣлю ), основы ѵченія о теплотѣ  и ф и зи к а  частич- 
ныхъ силъ ( і  часъ въ недѣлю ) и на I I — магнетизмъ, электромагнетизмъ и ин- 
дукція  (2  часа въ недѣлю).

16) Электротехника преподавалась на Ш  курсѣ г. Ш ателеномъ (два  часа 
въ недѣлю).

17) Химія неорганическая читалась на I и II курсахъ (по 3 часа въ не- 
дѣлю  на к а ж д о м ъ )  ординарнымъ проф ессором ь Кѵрнаковымъ; органическая ж е  
излагалась (д ва  часа въ недѣлю) экстраординарнымъ профессоромъ Ш редеромъ 
(н а  II  курсѣ).

18) Занятія  химическимъ анализомъ со студентами І \ '  и V  ку р со вь  (по 6 
часовъ  въ недѣлю на каж дом ъ) производились ординарнымъ проф ессором ъ 
Алексѣевымъ, при иомощи лаборанта горнаго инж енера Бурдакова.

19) Пробирнымъ искусствомъ занятія происходили на V  курсѣ (по 3 часа 
въ  недѣлю), при чемъ испытаніями мокрымъ путемъ руководиль  ординарный 
п роф ессоръ  Алексѣевъ, при участіи лаборанта, горнаго инж енера Бѵрдакова, а 
испытаніями сухимъ путемъ— экстраординарный п роф ессоръ  Ш редеръ, при уча- 
стіи  лаборанта, г. Борхерта.

20) Галургія читалась на II курсѣ  (2 часа въ недѣлю) экстраординарнымъ 
п роф ессором ъ  Ш редеромъ.

2 1) О бщ ая  металлургія излагалась на Ш  курсѣ (3 часа), а металлургія чу- 
гуна, ж ел ѣ за  и стали на IV курсѣ (4 часа) заслѵженнымъ ординарнымъ проф ес- 
соромъ Іосса, а руководство занятіями студентовъ V курса по составленію про- 
ектовъ  по металлургіи (3 часа въ недѣлю) было возлож ено  на экстраординар- 
наго профессора Липина.

22) Горное искусство читалось на II, III, IV и V курсахъ, а именно: въ пер- 
вую половину года на II курсѣ (2 часа въ недѣлю) и на IV (3 часа)— профессоромъ 
Романовскимъ, а на Ш  курсѣ (3 часа) г. Коцовскимъ; на V  ж е  курсѣ происхо- 
дило составленіе проектовъ по этому искусству, подъ руководствомъ профессора 
Романовскаго (3 часа); во вторую ж е  половину года горное искусство въ вы- 
шеупомянутыхъ курсахъ читалось ординарнымъ профессоромъ Коцовским ъ, ко- 
торый руководилъ и составленіемъ проектовъ.

2 3 )  М аркш ейдерское искусство излагалось, на IV  и V  курсахъ, ординар- 
нымъ профессоромъ К оцовским ъ (2 часа на первомъ и і часъ на второмъ курсѣ, 
в ъ  первую, и по 2 часа, въ обоихъ курсахъ, во вторую половину года).
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24) Горное за к о н о в ѣ л ѣ н іе —на ІѴ-мъ курсѣ тайн, совѣтникомъ Ш то ф о м ъ  
( і  часъ въ  недѣлю).

25) Горнля стати сти к а—инспекторомъ, г. Л оранским ъ (2 часа въ недѣлю 
въ первую половинѵ года и і часъ во вторую).

2 6) Техническими переводами съ  иностранныхъ языковъ занимались сту- 
денты, на I и II курсахъ, подъ руководствомъ горныхъ инж енеровъ Бека и 
Сабанѣева, при чемъ на занятія эти полагалось: на і курсѣ по 2 часа, а на 
II курсѣ  по і часу въ  недѣлю.

27) Горнозаводское счетоводство (2 часа въ недѣлю) преподавалось на V 
курсѣ начальникомъ счетндго отдѣленія  Горнаго Департамента, г. Гопфенгау- 
зенОіМЪ.

28) Поданіе первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ ')  читалось во вто- 
рую половину года д. с. с. Бертенсономъ.

Практическія занятія студентовъ въ теченіе курса, кромѣ черченія, о ко- 
торомъ у ж е  упоминалось выше, состояли, главнымъ образомъ, въ работахъ по 
ф и зи к ѣ ,  злектротехн икѣ , аналитической химіи, пробирному и маркшейдерскому 
искусствамъ, изслѣдованію горныхъ породъ и испытанію минераловъ наяльною 
трубкою. На трехъ ж е  старшихъ курсахъ учащіеся посвящали, кромѣ того, не 
мало времени нд составленіе проектовъ по прикладной и горнозаводской меха- 
никѣ, строительному искусству, металлургіи и горному искусству.

ІІо (}эизикѣ практическія занятія студентовъ состояли преимущественно въ 
ознакомленіи ихъ съ различными измѣрительными приборами и способами измѣ- 
реній, а т ак ж е  въ опредѣленіи, опытнымъ путемъ, различныхъ ф изическихъ  
постоянныхъ. На I курсѣ нредлагалнсь задачи по оптикѣ, теплотѣ и общей 
ф и зи к ѣ ;  на II ку р с ѣ — по электричеству и магнетизму.

По электротехникѣ практическія занятія заключались въ деж урствѣ  на 
электрической станціи, въ  изслѣдованіи движенія  постояннаго тока и электро- 
лиза солей никкеля.

Практическія занятія по аналитической химіи происходили нд IV и V кур- 
сахъ. Нд IV курсѣ студенты занимались изученіемъ реакцій металлическихъ. 
основаній и главнѣйш ихъ кислотъ. Послѣ ознакомленія съ главными пріемами 
ихъ открытій и отдѣленія другъ  отъ  друга, студенты получили заддчи нд рдз- 
лож еніе  искусственныхъ смѣсей; тѣ  и з ь  нихъ, которые поспѣвали оканчивать 
эти работы въ ф евралѣ  мѣсяцѣ, знакомились, здтѣмъ, насколько позволяло 
время, съ пріемдми количественнаго опредѣленія хлора и сѣрной кислоты. На 
V курсѣ студенты упражнялись въ количествеиныхъ рдзложеніяхъ глинъ, шла- 
ковъ, известняковъ, ж елѣзны хъ, мѣдныхъ и цинковыхъ рудъ, каменнаго угля,. 
чугуна, ж ел ѣ за  и стали, гидротиметріи и гехническомъ анализѣ газовъ.

Занятія  по пробирному искусствѵ состояли въ производствѣ  пробъ, су- 
химъ и мокрымъ путемъ.

По маркшейдерскому искусству занятія состояли въ съемкахъ вт. примѣр- 
номъ рудникѣ висячимъ компасомъ и полукругомъ, а т акж е  теодолитомъ и ни- 
велиромъ; при эти х ъ  работахъ студенты раздѣлялись нд группы, по 6 ч еловѣ къ  
Результаты съемки первымъ пѵтемъ наносились на бумагу накладнымъ способомъ 
а результаты второй —способомъ координдтъ.

1) П редметъ необязательны й для учащ ихся.
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П о  прикладной и горнозаводской  механикѣ студентами II, III ,  IV  и V  
курсовъ составлено 245 проектовъ гидравлическихъ колесъ, тюрбинъ различныхъ 
системъ, паровыхъ котловъ, паровыхъ молотовъ, прокатныхъ становъ, воздухо- 
дувныхъ, водоотливныхъ и водоподъемныхъ машинъ, компрессоровъ, вентиля- 
торовъ рудничныхъ и заводскихъ  и проч. По разнымъ курсамъ проекты распре- 
дѣлялись слѣдую щ им ъ образомъ:

II Курсъ.

П роектовъ деталей машинъ, передаточныхъ и про-
стыхъ подъемныхъ м е х а н и з м о в ъ ............88

III. Курсъ .

Т ю р б и н ъ  I класса полныхъ . . . . .  . . .  и
» II » » . . . .  . . . .  32

Неполныхъ тюрбинъ I и II к л а с с о в ъ ................... .....  14
Гидравлическихъ колесъ:

Подливныхъ .......................................................................... 3
С р е д н е н а л и в н ы х ъ ......................................................... 6
Наливныхъ  .......................................................     8

Всего . . . .  88

IV Курсь.

І іаровыхъ котловъ:
Ц илиндрическихъ, съ кипятильниками и нагрѣ-

вателями  ....................................................................  7
Б а т а р е й н ы х ъ ..................................  2
Съ внутренними т р у б а м и ........................................... ..  . 7
Газотрубныхъ: п о с т о я н н ы х ъ ................................................... 6

» переноеныхъ (локомотивныхъ, па-
роходныхъ и локомобилей) ..............................  7

Водотрубныхъ . . . . .    . . . .  7
С м ѣш анной системы ...................................................... 5

Всего . . . 4 1

V Курсъ.

Углеподъемныхъ м а ш и н ъ ................................................   6
Колош никовы хъ п о д ъ е м о в ъ ............................................  4
Ш ганговыхъ водоотливныхъ м аш инъ  ...................  3
Подземныхъ водоотливныхъ м а ш и н ъ ......................... 5
Насосовъ для водоснабженія завода  .................... і
Доменныхъ мѣховъ . . . . . . .  .................... 6
Бессемеровскихъ м ѣ х о в ъ .................................................  3

2



Компрессоровъ ....................
Рудничныхъ вентиляторовъ 
Завод еки хъ  »
Паровыхъ молотовъ . . . 
К овочны хъ прессовъ . 
П рокатныхъ валковъ . . .

—  83  -

По строительному искусству, на томъ ж е  курсѣ, происходило составленіе 
проектовъ ф абричны хъ  зданій, ж илы хъ помѣіценій, водопроводовъ и подъѣзд- 
ныхъ ж елѣ зн ы хъ  дорогъ.

По металлургіи, на Ѵ-мъ кѵрсѣ, задавллись проекты заводовъ: і ) для вы- 
плавки чугуна разныхъ сортовъ на древесномъ углѣ, коксѣ  и антрацитѣ; 2) для 
передѣла чугуна, пудлинговымъ епособомъ, въ ж елѣзо  обыкновенное, сортовое 
или ф игурное и листовое толстое (для котловъ, судовъ и мостовъ) и кровель- 
ное при употребленіи различнаго горючлго (дровъ, торф а, каменнаго угля и 
неф тяны хъ остатковъ); 3) для приготовленія литѳго металла, способами Мартена 
и Бессемера, и переработки его въ листы, красную болванку, рельсы и фигур- 
ное ж елѣ зо ;  4 )  для приготовленія стали литой, тигельной и 5) для извлеченія 
золота и серебра изъ  рѵдъ, сухимъ или мокрымъ путемъ.

ІІо горномѵ искусству, такж е  на.Ѵ курсѣ, задлвались программы вопросовъ 
по различнымъ отдѣламъ этого искѵсства, разрѣшеніемъ которыхъ учаіціеся за- 
нимались графически  и письменно, и резѵльтлты этихъ занятій, т. е. исполнен- 
ные проекты, представляли и объясняли на экзлменѣ.

Практическія занятія, въ лѣтнее время, состояли въ слѣдующемъ:
Студенты, перешедпііе на II кѵрсъ, производили, въ теченіе 5 недѣль, гео- 

дезическую съемку въ окрестностяхъ станціи Сиверской, Влршлвской желѣзной  
дороги (б ли зъ  села Рож дественскаго  и деревни Выры), подъ руководствомъ 
корпѵса топогрлфовъ кол. сов. Кондратьева и Полозовл.

Студенты III курса занимались осмотромъ злводовъ, рлсгіоложенііыхъ въ 
С .-Пегербургѣ  и его бли ж айш ихъ окрестностяхъ, каковы: ф арф оровы й бр. Кор- 
ниловыхъ, торф яной  бар. К орф а, керосиновый и масляный Ропеа, Охтинскій 
пороховой, сѣрной кислоты г. Кованько и др., газовые, кирпичедѣлателыіые; 
цементные и пр. Осмотръ этотъ  производился подъ руководсгвомъ профессора 
по каѳедрѣ  химіи Алексѣева.

Студенты ІѴГ кѵрса знакомились, подъ руководствомъ адъюнкта Мушкетова, 
съ геологическими образованіями береговъ р. Тосны и окрестностей городовъ 
Сестрорѣцка и Выборга. ГІо возврашеніи въ С.-Петербургъ, они были раздѣ- 
лены на 3 партіи, для удобнѣй ш аго  осмотра мѣстныхъ заводовъ: одна партія, 
подъ руководствомъ горнаго инженера Уржумцевл, осматривала Александровекій 
заводъ  въ Петербургѣ; другая, подъ руководетвомъ горнаго инженера Кон- 
дратьева, знакомилась съ производствомъ О буховскаго заводз и третья, подъ 
руководствомъ горнаго инженера Липина, изучала гіроизводство ІІутиловскаго 
злвода.

Студенты V курса занимались безъ руководителей и были раздѣлены на 
14 партій, которыя изучали копи, рудники и заводы, находящіеся въ  средней и 
южной Россіи, въ Привислянскомъ краѣ, на Уралѣ и на Кавказѣ.

4

..................................... 4
.................................................. -  і

................... ....  ■ 3

Всего . . . .  42
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V I.  І Іау ч н ы е  труды  іі ааішті» учебнаго персо ііі іла  І Ін ст и т у та  в ъ  о т ч е т н о и ъ
году.

Д и ректоръ  Института, В. И. Мёлтіеръ, изготокилъ для Всероссійской про- 
мышленной и  худож ественной выставки въ Н иж нем ъ  Н овгородѣ  второе, допол- 
ненное и исправленное изданіе своей книги «ІІолезныя ископаемыя и минераль- 
ныя волы К лвказскаго края» и пересмотрѣлъ и дополнилъ, для той ж е  выставки, 
свою большую, стѣнную карту мѣсторож деній  полезныхъ ископаемыхъ Европей- 
ской Россіи.

И нспекторъ И нститута, А. М. Лоранскій, составилъ, по оф ф и иіальны м ъ  
даннымъ, сборпикъ статистическихъ св-Ьдѣній о горнозаводской промышленности 
Россіи въ  1894 заводскомъ году.

Заслуж енны й проф ессоръ, П. В. Еремѣевъ, въ теченіе минѵвшаго 1896 года, 
посвяш алъ ученые труды свои изысканіямъ надъ кристаллами различныхъ мине- 
ральныхъ видовъ, хранящ ихся въ минеральномъ собраніи музеума Горнаго Ин- 
ститута. Результаты большей части этихъ  измсканій публикованы имъ въ  X X X IV  
части 2 серіи «Записокъ И м п е р а т о р с к а г о  М инералогическаго О бшества» 
за  1896 годъ  и при надлеж атъ  главнѣйш е нижепоименованнымъ предметамъ изъ  
о тдѣ л о в ъ  общ ей и описательной минералогіи, а именно: і )  кристаллографиче- 
скія изысканія надъ нѣкоторыми членами группы цеолитовыхъ минераловъ съ 
береговъ р. Чикоя, Н иж н ей -Т ун гузк и  (Ангары), изъ окрестностей Кяхты и  изъ  
нѣкоторы хъ дрѵгихъ мѣстностей Восточной Сибири, т. е. минераловъ въ Россіи 
вообщ е малоизвѣстныхъ и раньше почти неизслѣдоканныхь; изысканія эти  отно- 
сились къ  кристалламъ анальцима, ш абазита, стильбита (десмина) и натролита 
(м езотипа),  при чемъ оказалось, что внѵтренняя масса послѣдняго миперала. 
вслѣдствіе псекдоморфизапіи, претерпѣла различныя измѣнепія къ первоначалъ- 
номъ химическомъ составѣ и ф и зическом ъ  своемъ строеніи (прот., стр. 25),
2) изслѣдоканія  надъ внутреннимъ слож ен іем ъ  нѣкоторыхъ кусковъ  литой  стали 
и зъ  ГІутиловскаго завода, индивидуальныхъ обломковъ по спайности искусствено 
возстановикшагося ж ел ѣ за  подіі днищ ем ъ кричнаго горна въ Нытвенскомъ за- 
водѣ, на Уралѣ, и натуральныхъ кристалловъ свинцоваго блеска и зъ  К ирги з-  
ской степи (прот., стр. 37); 3) излож еніе  результатовъ гоніометрическихъ изы- 
сканій надъ кристаллами весьма рѣдкаго минерала— линарита, открытаго авто- 
ромъ въ м ѣсторож деніи  мѣдныхъ ру д ъ  въ К ар а -О ба  въ Каркаралинскомъ округѣ  
(прот., стр. 46); 4 )  изслѣдованіе  алмаза, впервые найденнаго на принадлеж а- 
іцемъ В. Я. Бурдакову плагиновомъ пріискѣ, леж ащ ем ъ на ручьѣ Ж у р а в л и к ѣ ,  
впадающемъ въ р. Исъ, въ Гороблагодатскомъ округѣ; 5) описаніе кристалловъ 
берилла изъ недавно открытаго коренного м ѣсторож денія  этого  минерала въ 
Забайкальской области, близъ  Мангутской стаиицы; 6) въ дополненіе къ своему 
мемуару «о нѣкоторыхъ новыхъ ф орм ахъ  и внутреннемъ строеніи кристалловъ 
циркона» (Извѣстія  И м п е р а т о р с к о й  Академіи Н аукъ, т. ІІГ, №  2, стр. 
117 —  126), — описалъ открытые имъ в ь  первый разъ в'ь Россіи, именно: въ 
Кьшітымскихъ золотоносныхъ розсыпяхъ на Уралѣ, чрезвычайно рѣдкіе  экзем- 
пляры макроскопическихъ двойниковыхъ кристалловъ циркона съ плоскостями 
двойниковаго сложенія, параллельными гранямъ первой тупѣйш сй тетрагональной 
пирамиды второго рода Р с о ( ю і ) ;  7) сообщеніе объ искусственныхъ и натѵ- 
ральнычъ кристаллахъ хлористаго натрія и 8)  сообщеніе о найденныхъ имъ и
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прелставлениыхъ физико-математическому отдѣленію И м п е р а т о р с к о й  Ака- 
деміи Н аукъ  ( іВ д е к а б р я  1896 г.)  четырехъ обломкахъ алмаза изъ Остъ-И ндіи  
(отъ  з до 5 миллим. величиною), сильно проросш ихъ листочками каліевой слюды, 
которые внутри алмаза располагаются вполнѣ правильно, слѣдуя направленіямъ 
плоскостей спайности по обоимъ тетраэдрамъ; находка эта, покѵда единствннная 
къ своемъ родѣ, даетъ  возможность допустить образованіе алмаза въ пустотахъ 
слюлянаго сланца, гнейса или ж ильнаго  гранита.

Заслуж енный ординарный профессоръ I I .  .4 . Іоссп  былъ занятъ редактиро- 
ваніемъ перевода на русскій языкъ перваго тома извѣстнаго сочиненія профес- 
сора Фрейбергской горной аклдеміи А . Ледебу}т: «Металлургія чугуна, ж елѣза  
и стали».

Ординарный профессоръ I I .  В .  Ыуш кст овъ предсѣдлтельствовллъ въ от 
дѣленіи ф и зической  гесграсріи И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго 
О бшества, принималъ учлстіе во многихъ научныхъ комиссіяхъ и напечаталъ:
і )  геологическій очеркъ ледниковой области Теберды и Чхолты нл Кавказѣ. съ 
іеологическою картою, разрѣзами и рисунками (Труды  Геол. Ком., т. XIV, 
№  4); г )  геологическія изслѣдованія въ К иргизской степи, съ геологическою 
картою листа 114 обшей геологической карты Россіи (Т руды  Геол. Ком., т. X IV ,

5); 3)  изслѣлованіе состоянія ледниковъ въ Россіи въ 1895 г. (Изв. И м п е р. 
Русск. Географ. О бщ ., т. X X X II) ;  извлеченіе изъ  этого труда напечатано въ 
■ бщемъ отчетѣ  международной ледниковой комиссіи ( С о т .  іпіегп. сіей ^іасіегз), 
подъ загллвіемъ «Гез ѵагіаііопз рёгіосіі^иез сіез «Іасіегх (АгсЬ. сіех б с . рЬух. еі 
паі., 1. I I )  и 4) «Злмѣтка 2-я о нѣкоторыхъ землетрясеніяхъ въ Россіи, въ 1894—  
1895 гг.» (4 'руды Геол. Ком., т. XV, №  3—4).

Ординарный п роф ессоръ  В . Ѳ. Алексѣет  17 января сдѣлалъ докллдъ въ 
И м п е р .  Русском ъ 4 'ехническомъ О б ш ествѣ , подъ заглавіемъ: «Матеріалы для 
классификаиіи  русскихъ глинъ» (напечатанъ въ «Запискахъ» Обшества); 2) въ 
И м п е р. М инералогическомъ О б ш ествѣ  сдѣлалъ два доклада: одинъ— о глинахъ. а 
д ругой— о составѣ  метеорита и з ъ  Саратовской губерніи; 3) былъ команлиро- 
влнъ на югъ Россіи для изслѣдованія глинъ и ископаемыхъ углей и пригого- 
вл я еть  по этой командировкѣ отчетъ къ  печати; 4) участвовалъ въ экспертизѣ 
на Всероссійской промышленной и художествеиной выставкѣ въ Нижнемъ-Нов- 
ю р о д ѣ ;  5) прочелъ, тамъ же, публичную лекпію «Объ ископаемомъ горючемъ»;
6) выставилъ, гамъ же, свою коллекцію ископлемыхъ углей, котороіі былъ при- 
су ж д ен ъ  иочетный дипло.мъ і разряда; 7 )  по порученію Геологическаго Коми- 
тета, производилъ изслѣдованіе донецкихъ  углей, а такж е  углей, встрѣченныхъ 
при геологическихъ развѣдкахъ вдоль Сибирской желѣзной  дороги; 8) по по- 
рученію О бщ ества «Сталь» сдѣлалъ  болѣе  30 анллизовъ ж елѣзныхъ рудъ и 9)  въ 
О б ш еств ѣ  Горныхъ И нж енеровъ  сдѣлалъ  докладъ «О  карбидѣ кальція и его 
п р т .ѣ н ен ія х ъ » .

Ординлрный проф ессоръ  I I .  С. Курнакооь нлпечаталъ въ «Извѣстіяхъ О б- 
шества Горныхъ Инж енеровъ» статью: « К ъ  исторіи введенія мартеновскаго про- 
изводства въ Россіи». Въ засѣданіяхъ отдѣленія  химіи Русскаго Ф изико-Хими- 
ческаго О бщ ества  (15 сревраля) и И м п е р а т о р с к а г о  Минералогиче- 
скаго О бш ества ( ю  декабря) сдѣлалъ сообщенія: і )  «О строеніи высшихъ 
ф о р м ъ  химическихъ со еди нен ій ли  2) «О  метаморфизаціи разсоловъ крымскихъ 
соляныхъ озеръ». Л ѣтом ъ  1896 года, по распоряженію Горнаго Департамента,
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получилъ назначеніе, въ качествѣ эксперта, на Всероссійскую промышленную и 
художественную выстдвку въ Н и ж н ем ъ -Н овгородѣ , гдѣ  былъ избранъ предсѣ- 
дателемъ III подкомиссіи экспертовъ горнаго отдѣла и докладчикомъ въ глав- 
номъ комитетѣ по группамъ 59 и 63 (мѣдь, ртѵть, серебро, свинецъ и пр. по 
лезныя ископаемыя). Состоя товарищемъ предсѣдателя I (химическаго) отдѣла 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго  Т ехническаго  О бщ ества , руководилъ занятіями 
комиссіи для о цѣнки  сочиненій, представленныхъ для соисканія преміи Л. Э - 
Нобеля. Совмѣстно съ студентомь Института Гвоздаревымъ произвелъ работу 
«О б ъ  этилендіаминовыхъ соединеніяхъ палладія» (д о ло ж ен а  отдѣленію химіи Рѵс- 
скаго Ф изико-Х имическаго  О бщ ества  въ засѣданіи  15 ф ерваля 1896 г.), а со 
студентомъ Жемчужнымъ - «О безвож иван іе  глауберовой соли по способу Пе- 
ітіинэ».

Экстраординарный просііессоръ I I .  I I .  Долбня опѵбликовалъ слѣдующія ра- 
боты: і )  «8иг 1а гёсіисііоп с1е§ іпіё^гаіез аЬёІіеппез, сіеретіапі сГипе ёциаііоп аі- 
"ёЬгіцие Ь іп отез»  (Виіі. с1е5 зс. іпа:Ь. раг. т т .  ІЗагЬоиГ еі Таппегѵ) и этотъ  ж е  
мемуаръ, на русскомъ язы кѣ , въ  «Математическомъ С борникѣ» , т. Х \ И І ,  вып.

т. Х \  Ш , вып. і); 3) «Изслѣдованіе по теоріи абелевыхъ интеграловъ» (диссер- 
тація, гіредставленная Совѣту Института); 4 )  рецензію на книгу проф . Ш а р н -  

ю р ст а : «Руководство къ  матем. географіи» (Педагогич. Сборн.. сентябрь, 1896 
года) и 5) «О бъ умноженіи и дѣленіи дробей» (тамъ ж е ) .

А дъю нктъ И нститута, п роф ессоръ  М осковскаго Сельско Хозяйственпаго 
Института Е .  С. Федоровъ напечаталъ: і )  «Геологическія изслѣдованія въ С ѣ- 
верномъ Уралѣ» (Горн. Ж у р н . ) ;  2) «О  новой грѵппѣ изверженныхъ породъ» 
(И зв. Моск. С.-Х. Института); 3) «Ііпіѵегзаітеііюсіе и т і  РеЫзраіЬзшсІіеп: I ТЬеі- 
МеіЬосііхсЬе ѴегГаЬгеп, II Т Ь еіІ-РеМ яраіЬЬ езйттип^еп» іХеизсЬ. Г. Кгузіаіі- 
і о і ^ г . ) ;  4) Г і т § е  ВеігасЬшпдеп ііЬег сііе «СгипсІГга«еп сіег КгузсаІІо^гарЬіе» (Зііг.- 
Вег. а. коп. Вауг. Ак.); 5) Детальная геологическая съемка Богословскаго гор- 
наго округа (отд. брош.). Затѣм ъ , и м ъ ж е  подготовлялись къ  печати: і )  «Осно- 
ванія петрограс(эіи» и 2) «К урсъ  кристаллографіи». К ром ѣ  того, онъ помѣстилъ 
«Краткій очеркъ о произведенныхъ геологическихъ экскурсіяхъ» въ Е ж егод-  
никѣ по геологіи и минералогіи Россіи. а въ И м п е р а т о р с к о е  М инералоги- 
ческое О бщество представилъ рецензію на сочиненіе А Н. К ар н о ж и ц к аго .  За 
свои научные труды г. Ф едоровъ , въ истекш емъ году, былъ избранъ членомъ- 
корресі.ондентомъ Королевской Баварской Академіи Наукъ.

ГІреподаватель А . А . Ш т оф ъ  составилъ и нагіечаталъ обширный трудъ: 
«Горное право. Сравнительное излож еніе  горныхъ законовъ, дѣйствѵю щ ихъ въ 
Россіи и въ главнѣйш ихъ горноііромышленныхъ государствахъ западной Европы».

Преподаватель Л. Б . Бертенсонъ напечаталъ: і )  «Бея геззоигзез Ьаіпёаігез 
сіе 1а Киззіе», — докладъ, читанный на м еж дународном ъ  кон грессѣ  гидрологіи, 
климатологіи и геологіи въ К лерм онъ-Ф ерранѣ , въ  1896 г., и 2) «О  необходи- 
мости обученія техниковъ  поданію первой п о м о щ и в ь  несчастныхъ с л у ч а я х ъ » ,— 
оГорный Ж у р н а л ъ » ,  ноябрь 1896 г.

Преподаватель М . А . Ш ат еленъ  обработалъ  и напечаталъ вторымъ и зд і-  
ніемъ «К урсъ  электричества» Э. Ж е р а р а ,  т. II, и помѣстилъ въ «Горномъ Ж ѵ р -

і х
4; 2) «О  выраженіи вь  логариомахъ интеграла (Матем. Сборн.,
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нплѣ» и ж у р н алѣ  «Электричество» рядъ библіограф ическихь замѣтокъ и отзы- 
вовъ о сочиненіяхъ по электричеству и электротехникѣ; принималъ участіе въ 
трудпхъ комиссіи по устройству станиіи техническихъ испытаніи на Всероссій- 
ской промышленной и худож ественной выставкѣ въ Н иж немъ-Н овгородѣ и былъ 
экспертомъ по электротехникѣ на той ж е  выставкѣ; затѣмъ, произвелъ изслѣ- 
довлніе легкихъ типовъ аккѵмѵляторовъ для электрической тяги.

Лаборантъ Н . Ф. Борхертъ произвелъ слѣдѵющія химическія изслѣдова- 
нія: і )  о б о ж ж ен н о й  руды и остатковъ отъ выщелачиванія Зыряновскаго завода;
2 ) образцовъ боровичской глины; 3) неф ти  изъ  мѣсторожденій Истису, Теп- 
сусъ, Н еутъ и 4 )  опредѣленія золота въ алтайскихъ рѵдахъ и въ кварцахъ и 
ш лихахъ съ А нгунскихъ пріисковъ. Совмѣстно съ профессоромъ Курнаковымъ, 
имъ былъ изслѣдованъ составъ разсоловъ крымскихъ соляныхъ озеръ, а такж е  
произведены опыты полученія бутылочной стеклянной массы изъ  матеріаловъ, 
доставленныхъ управленіемъ Сакскаго соляного промысла.

Лаборлнтъ В . Я . Бурдаковъ лѣ том ъ  былъ приглашенъ въ Н кж ній-Н овго- 
ро д ъ  на станцію техническихъ испытаній, устроенную И м п е р а т о р с к и м ъ  
Рѵсскимъ Техническимъ О бщ ествомъ на Всероссійской Выставкѣ, гдѣ занимался 
химическими изслѣдованіями различны хъ экспонатовъ по горнозаводской про- 
мышленности; затѣмъ, опъ  занимался изслѣдованіемъ амміачныхъ соединеній 
палладія; работа эта бѵдетъ напечатана въ ж урн алѣ  Русскаго Физико-Химиче- 
скаго Обществл.

VII. 0 Совѣтѣ.

С овѣ тъ  Института им ѣлъ  въ теченіе 1896 года 21 засѣданіе. Занятія его 
состояли въ разсмотрѣніи: і )  результатовъ  репетицій стипендіатовъ какъ Ин- 
ститута, такъ  и другихъ учреж деній  и лицъ, 2) результатовъ годичныхъ испы- 
таній и переэкзаменовокъ учащихся, производившихся весною и осеныо, 3) ре- 
зультатовъ пріемныхъ осеннихъ испытаній молодыхъ людей, изъявившихъ же- 
ланіе поступить въ Институтъ, и 4)  отчетныхъ ж урналовъ лѣтнихъ практиче- 
скихъ занятій учащихся. З атѣ м ъ , Совѣтомъ Института были разсматривлемы 
просьбы студентовъ о пособіяхъ и стипендіяхъ, и различныя дѣла, касающіяся 
учебной части (распредѣленіе экзлменовъ, выборъ руководителей практическихъ 
занягій и проч.), проекты положеній о новыхъ стипендіяхъ ( И . 11. Иванова,
Олекминскихъ золотопромышленниковъ, Н . В .  Воронцова и Д. 11. Солом ірскаго). 

проекты правилъ для учащихся въ И нститутѣ, положеніе о взысканіяхъ за на- 
рушеніе требованій, установленныхъ правилами для учащихся въ Институтѣ, а 
такж е  дѣла по Музеуму и Библіотекѣ.

ІІри обсужденіи учебныхъ занятій въ Институтѣ (въ  засѣданіяхъ Совѣта 
7 марта, 18 апрѣля и ю  мля) постановлено ходатайствовать передъ г. М ини- 
стром ь Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о постройкѣ при Институтѣ 
новой химической лабораторіи, вполпѣ отвѣчлющей какъ увеличенному числу 
студентовъ, тлкъ и современнымъ научнымъ требованіямъ.

Въ засѣданіяхъ С овѣта  15 и 17 декабря, послѣ публичной злщиты диссер- 
таціи: «Изслѣдованіе по теоріи абелевыхт. интеграловъ» и двухъ пробныхъ лек- 
цій: «О  злмѣнѣ перемѣнныхъ въ кратныхъ интегралахъ» и «О кривизнѣ кри- 
выхъ въ пространствѣ трехъ измѣреній», горный инж енеръ  с. с. Долбня былъ
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избранъ , единогласно, экстраординарны мъ проф ессором ъ по каѳ ед р ѣ  высиіей 
математики,— въ каковомъ званіи онъ  и былъ утвер ж ден ъ  г. М ин истромъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ И мущ ествъ 30 декабря 1896 года. Въ собраніяхъ ж е  
С овѣта  2 сентября и 11 ноября горные ин ж енеры  Баѵманъ и А сѣевъ  были 
избраны кандидатами для зам ѣщ енія  долж н о стей  адъю нктовъ , первый— по каѳ ед р ѣ  
горнаго и маркш ейдерскаго искусствъ, а второй— по каѳедрѣ  металлургіи. По 
ходатайству С овѣта , г. Бауманъ былъ командированъ за границу для усоверш ен- 
ствованія въ маркш ейдерскомъ искусствѣ

С огласно постановленію С опѣта о т ъ  24 ф евраля , Горный И н сти тутъ  при- 
нялъ  участіе въ Всероссійской промышленной и худож ествен ной  вы ставкѣ  въ 
Н и ж н ем ъ -Н о вго р о дѣ , на которую имъ были посланы: і )  больш ая, стѣнная
карта полезныхъ ископаемыхъ Европейской Россіи, составленная директоромъ 
И нститута  В. И. Мёллеромъ, 2 )  составленные студентами И нститута  проекты но 
по металлургіи, горному искусству, прикладной и горнозаводской механикѣ , 3) 
журналы  практическихъ занятій  студентовъ  на заводахъ  и рудн и к ахъ ,  4 )  испол- 
ненныя студентами И нститута  ф о то гр а ф іи  помѣщеній послѣдняго, 5 )  изланныя 
И нститутомъ руководства и учебники и 6) систематическія коллекиіи рудъ , 
минераловъ и горныхъ породъ. З а  выставленные экспонаты Горному И нституту  
была п ри суж ден а  высшая награда — дипломъ і-го  разряда.

Д л я  объясненія предметовъ, находившихся въ горномъ о т д ѣ л ѣ ,  къ  послѣд- 
нему было прикомандировано нѣсколько  студентовъ Института.

К р о м ѣ  того, И нститутъ  принималъ участіе въ устройствѣ станціи техни- 
ческихъ испытаній, организованной на выставкѣ въ Н и ж н ем ъ -Н овгородѣ  И м п е- 
р а т о р с к и м ъ  Р . Техническомъ О бщ еством ъ За  устройство горно-металлур- 
гическаго отдѣла названной станціи Горный И нститутъ получилъ благодарность 
отъ  И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго  Техническаго Общ ества , выраженную соот- 
вѣтствую щ имъ дипломомъ.

6 ноября 1896 года, Горный Инститѵтъ, в ъ  торжественномъ собраніи, чест- 
вовалъ столѣтнюю годовщ ину смерти И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы  И, Д  е р-  
ж а в н о ю  волею к о т о р о й  было положены ему начало (основаніемъ Горнаго 
У чилищ а).  Въ ознаменованіе истекшаго столѣтія со дня кончины В е л и к о й  
основательницы Института, а т а к ж е  въ награду полезной дѣятельности  этого 
учебнаго заведенія по изслѣдованію минеральныхъ богатствь Россіи и развитію 
въ ней горнаго и заводскаго дѣла, Государь И м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  
повелѣть соизволилъ: присвоить заведенію сему наименованіе «Горнаго Инсти- 
тута И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  І Ь .  О т ъ  имени членовъ С овѣта, всѣхъ 
служ ащ ихъ и учащихся, директоръ И нститута обратился съ просьбою къ г. Ми- 
нистру Зем ледѣлія  и Государственныхъ Имуществъ подвергнуть къ  стопамъ 
Е г о II м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  выраженіе ихъ вѣрноподданниче- 
скихъ чувствъ и засвидѣтельствовать предъ Г о с у д а р е м ъ И м п е р а т о р о м ъ  
о безпредѣльной Ему преданностп вышеупоменутыхъ лицъ и объ и хъ  искренней, 
глубочайш ей благодарности за оказаныя И нституту милость и Высокое вниманіе. 
Вь засѣ дан іи  ж е  25 ноября было прочитано объявленіе г. Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ о томъ, что названная просьба была имъ дове- 
дена до с в ѣ д ін ія  Г о с у д а р я И м п е р а т о р а ,  и что Е г о  И м п е р а т о р с к о е  
В е л и ч е с т в о В с е м и л о с т и в ѣ  й ш е повелѣть соизволилъ за выраженіе 
вѣрноподданническихъ чувствъ благодарить.
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Описанію торж ественнаго  собранія 6 ноября, а такж е издоженію произне- 
сенныхъ въ  немъ рѣчей посвяшена особая брошюра, изданная на средства Ин- 
ститута, п одъ  наименовзніемъ «Чествованіе памяти И м п е р а т р и ц ы  Е к а- 
т е р и н ы  II въ Горномъ И нститутѣ 6 ноября 1896 года» (С .-П .-Б . 1897 г.). К ъ  
брош ю рѣ этой при лож енъ  прекрасно исполненный портретъ И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы  II (копія съ имѣющагося въ И нститутѣ большого портрета, писан- 
наго Ж . Б . Лампи въ 1794 г.).

2 і  января С овѣтъ  Института принялъ участіе въ празднованіи пятидесяти- 
лѣтняго юбилея И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества 
гюднесеніемъ ему привѣтственнаго адреса. К ромѣ того, были посланы прив-ѣт- 
ственныя телеграммы: И м п е р а т о р с к о м у  Новороссійскому Университету, по 
поводу закладки  зданій медиципскаго факультета (5 сентября) и Парижской 
высшей горной ш колѣ, въ отвѣтъ  на присланное послѣднею пОздравленіе по 
случаю Священнаго Коронованія И хъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

V III.  Музеуіп».
«. і

М узеумъ Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы II состоитъ 
изъ собраній: минералогическаго, геогностическаго, палеонтологическаго, модель- 
наго и техническаго.

Въ составъ минералоіическаго и геогностическаго собраній  входятъ  образцы 
изъ  иностранныхъ и русскихъ мѣстонахожденій. К ъ  і января 1896 года по 
этимъ собраніямъ состояло 88,634 экземпляра, на сумму 295,323 руб. 24 коп. 
Въ теченіе 1896 года поступило на приходъ 218 экземпляровъ, на сумму 570 р. 
40 коп., а именно: коллекція и зъ  43 экземпляровъ новыхъ, открытыхъ въ тече- 
ніе послѣднихъ лѣтъ, минераловъ, пріобрѣтенная покупкою отъ доктора К ранца  
въ Б он нѣ ; 2 экземпляра ин ф узорн ой  земли. принесенные въ даръ начальникомъ 
К авказскаго  горнаго управленія (и зъ  мѣсторожденія близъ  селеній «Кисатибъ» 
и «Ц хордза», Ахалцихскаго уѣзда, Т и ф л и сско й  губ., принадлежащ аго г. Бет а- 

нову); 2 экземпляра кобальтоваго блеска, принесенные въ даръ Кедабекски.чъ 
г. Сименса заводомъ; коллекція изъ  27 экзе.чпляровъ различныхъ ш ведскихъ и 
гренландскихъ минераловъ, пріобрѣтенная покупкою отъ г. Ф ликка , въ Сток- 
гольмѣ; 2 экземпляра содалита съ р. Сабанъ (притокъ р. Зеравшана), принесен- 
ные вь д ар ъ  орд. проф . I I . В .  Мушкетовымг; і экземпляръ известковаго шпата 
2 образца мѣднаго  колчедана, і экземпляръ ш еелитаи  і экземпляръ слюды съ 
цинковой обманкой, принесенные въ даръ  управленіемъ Питкарантскаго завода; 
2 экземпляра игнатьевита, изъ  имѣнія графа 11. П . Игнатьева, Екатеринослав- 
ской губ., Бахмугскаго уѣзда, принесенные въ дарь  горнымъ пнженеромъ К. К . 
Флугомг, установившимъ этогъ  новый минеральный видъ; і образецъ мѣдной руды 
съ  р. Цыльмы, Архангельской губ., подаренный I I .  П . Бартеневымъ; ш лифован- 
ная астерія саф и ра , принесенная вь  даръ ювелиромъ А . К  Фаберже; і ш ту ф ъ  
малиноваго шерла и і экземпляръ ортоклаза, пріобрѣтенные покупкою отъ  г-ж и  
Михелъсонъ; коллекція и зъ  15 экземпляровъ различныхъ новыхъ интересныхъ 
минераловъ, пріобрѣтенная покупкою отъ шведской компаніи въ Христіаніи; 
і экземпляръ н еф р и та ,  принесенный въ даръ  горнымъ инженеромъ Л. А . Ячев- 
скимъ; коллекція изъ  3 экземпляровъ различныхъ, по большей части описан- 
ныхъ минераловъ, принесенная въ даръ заслуж. проф ., академикомъ П . В .  Е р е -
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міьевымі-, 2 ш т у ф а  м ѣдной лазури, полученные отъ  фирмы Раг§о  еі С°, вт> 
Нью-Іоркѣ; коллекція ф и гурн ы хъ  камней (известковыхъ кон крецій ) и зъ  ледни- 
ковыхъ глинъ съ рѣ ки  К о н н е к т и к у гъ ,  въ Ш та т ѣ  Нью -Гемпшейрѣ, принесен- 
ная въ д ар ъ  г. Вильямомъ Іорком ъ  и і ребро мамонта, найденное въ  И ркутской  
губерніи и подаренное студентомъ Горнаго И нститута И м п е р а т р и ц ы  Е к а -  
т е р и н ы II г. Введенскимъ.

Въ запасахъ минералогическаго собранія музеума къ  і января 1896 года 
числилось 38,166 экземпляровъ, на сумму 6,684 руб. 6 і  коп. Въ 1896 году по- 
ступило на приходъ 72 экз . ,  на сумму 28 р. 50 к. Въ теченіе года изъ  озна- 
ченныхъ запасовъ были составлены, безплатно, слѣдѵющія коллекціи:

1) Д ля  Бѣлокри ниц кой  казенной  сельско-хозяйственной 
школы, Ю2 экз., н а ..............................................................................................

2 )  Д ля  частнаго средняго механико-техническаго училищ а 
въ  Варшавѣ, 90 экз., н а ...........................................................  - . .

3)  Для Т роиц кой  сельско-хозяйственной школы, 89ЭКЗ., на
4) Д ля  Ченстоховской школы садоводства и плодоводства 

2 разряда, 89 экз., н а ........................................................................................
5) Д ля  Нарвскаго городского училища, 88 экз., на . • .
6) Д ля  Вознесенскаго городского училиша, 89 экз.,  на .
7) Д ля  К азанскаго земледѣльческаго училиіца, 132 экз., на
8) Д ля  Института нн ж енеровъ  путей сообщенія И м п е р а- 

т о р а  А л е к с а н д р а  I, 115 экз.,  на . . .  • ...............................
9 )  Д ля  Иркутскаго горнаго училища, 174 экз., на . • .

10) Д л я  Вилковскаго городского  2-хъ  класснаго училища,
90  экЗо на  ............................................

11) Д ля  Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Ве- 
ликаго К нязя  П е т р а  Н и к о л а е в и ч а ,  260 экз., на . . .

12) Д л я  Харьковскаго земледѣльческаго училища, 130 
экз.,  н а ............................• ......................................................  ....................

13) Д л я  Н овозыбковскаго реальнаго училиіца, 153 экз.,  на
14) Д ля  Таш кентскаго  реальнаго училища, 152 экз., на .
15) Д ля  Владикавказскаго реальнаго училища, 148 экз.,  на
16) Д ля  Владимірскаго 4-хъ  класснаго городского ѵчи- 

лищ а, ю 6  экз., н а .......................................................................... ........  • .
17) Д ля  Венденскаго городского училища, 109 экз., на .
18) Д ля  Сергіевскаго 3-хъ класснаго городского училищ а,

105 экз.,  ...........................................................................................................
19) Д л я  Задонской школы ремесленныхъ учениковъ, 99 экз.,на
20) Д ля  О ренбургской киргизской  учительской школы,

89 экз., н а .............................................................................. ..................................
з і )  Д ля  Яренскаго городского училища, 117 экз., на . .
22) Д ля  мѵжской воскресной школы при управленіи М о- 

сковско-К азанской ж ел .  дор., 1 2 1 экз., н а ............................. ....
23) Д ля  Бѣ ж ец каго  городского 3-хъ класснаго училища,

113 экз.,  н а .................................................................................. ....  • . . .
24) Д ля  Ешоковской сельской школы, 109 экз.,  на . . .

34 Р- 44 к.

39 » 68 »

32 » 2 »

32 » 47 »

32 » 39 »

Зі » 76 »

З і » 9 і »

46 » 7 6 »

49 » 37 »

30 » ПІ1 і »

1 18 » 45 »

48 » 48 »

52 » і »

58 » 20 »

55 » б 7 »

29 » 66 »

З 1 » 34 »

26 » 6 »

Зі » 78 »

34 » 68 »

32 » і »

3° » 7

28 » 48 »

28 » 9 * »
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25) Д ля  О десской  ж ен ской  гимназіи, учреж денной г-жей 
Б ерези ной , 114 экз.,  н а ..................................................... . 29 р. 18 к.

26) Д л я  С осни икой  ж ен ск ой  прогимназіи, і ю  экз., на . 24 » 84 »
27) Д ля  Императорской Академіи Н аукъ, 105 экз., на . . 4 » 8о »
28) Д л я  Минусинскаго музея, 95 экз.,  на . . .  . . 6о » 65 »
29) Д ля  Роменскаго реальнаго училища, 175 экз., на . . 58 » і »
30) Д ля  минералогическаго кабинета П сковского Сергіев-

скаго реальнаго училища, 62 экз.,  на . .    18 » 85 »

Итого 3,530 экз., н а ....................1,167 Р- 20 к -

И ностранное и русское палеонт олош ческія  собранія состояли къ  і января
1896 г. изъ 37,112 экземпляровъ, на сумму 34,794 руб. 71 к. Въ теченіе года 
прихода и расхода не было.

По моделъному собранію, к ъ  і января 1896 г., состояло:

моделей  .....................................526 )
па 45,137 р. 6 к.

чертеж ей  и картъ 71

Въ теченіе 1896 г. поступило на приходъ 38 предметовъ, а именно: мо-
дели амальгамирной чаши «Уиллеръ» и сетлера къ ней, исполненныя въ меха-
ническомъ заведеніи Березовскаго золотопромышленнаго товарищества, 2 мо- 
дели дымогарныхъ гофрированныхъ трубъ , модель генератора для дровъ, гоніо- 
метръ Митчерлиха, модель подземной рудничной машины, модель генератора 
для торф а, ю  ф о тограф и ч ески хъ  снимковъ горы Благодати (принесены въ даръ 
Горнымъ Департаментомъ), 17 чертеж ей паровыхъ котловъ системы УІюрръ 
(принесены въ даръ  студентомъ Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е -  
р и н ы II г. Арцтомъ) и з таблицы чертежей Александровскаго завода, Брян- 
скаго акціонернаго общества (принесены въ даръ  заслужен. ординарн. проф. 
И. А. Тиме).

Техническое собранге, къ  отчетному году, состояло изь  6,886 экземпляровъ, 
на сумму 26,066 р. 45 к. Въ теченіе года записано на приходъ 199 экз., на 
сумму 25 р. 90 к., а именно: коллекція рудъ и продуктовъ ихъ обогащенія 
Садонскаго серебро-свинцоваго завода, на К авказѣ , состоящая изъ  юо экз. и 
принесенная въ даръ  г. Министромъ Земледѣлія  и Государственныхъ Имуществъ; 
2 топора, 2 молотка съ ручками и 2 молотка безъ ручекъ, отлитые изъ  тулмо- 
озерскихъ рудъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Великаго К нязя  
П е т р а  Н и к о л . а е в и ч а  по снособѵ Карышева и переданные въ музеумъ по 
приказанію г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ; 4  образца 
огнеупорныхъ матеріаловъ О лонецкихъ заводовъ и 50 образцовъ рудъ и про- 
дуктовъ  ихъ  плавки, Сузунскаго завода, принесенные въ даръ  заслужем. орд. 
проф. Н. А. Іосса; 2 образца шпатоватаго ж ел ѣ зн яка  изъ Ельничнаго рудника, 
присланные въ даръ Златоустовскимъ заводоуправленіемъ; і образецъ угля съ 
бер. р. Цыльмы, Архангельской губ., принесенный въ даръ И. П. Бартеневымъ, 
и коллекція изъ  36 экз. рудъ, флю совъ и продуктовъ Гавриловскаго серебро- 
плавильнаго завода, Алтайскаго округа, иринесенная въ даръ заслужен. орд. 
проф. Н. А. Іосса.

Имѣющаяся при музеумѣ портретная галлерея къ і япваря 1896 года со-
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стояла изъ  портретовъ  7 Государей, 2-хъ В ы с о ч а  й ш и х ъ  О собъ , 31— адми- 
нистративныхъ и 11 частныхъ лицъ. Въ теченіе года поступили портреты: 
статсъ-секретаря, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника М. Н. Островскаго и 
бывшаго директора Г орн аго  Департамента, генералъ-лейтенанта А. Р. Гернгроса.

По закрытіи Всероссійской промышленной и худож ественной выставки въ  
Ниж немъ-Н овгородѣ, музеумъ получилъ много моделей и коллекцій рудъ и 
мродуктовъ, принесенныхъ въ даръ  различными лицами и учрежденіями, и 
меж ду прочимъ:

Модели: центральной шахты, доменной печи и обшаго располож енія  за- 
водскихъ  зданій въ с. Ю з о в к ѣ — отъ  Новороссійскаго обшества, пож ертвовав- 
шаго такж е  музеуму два турникета, съ превосходными чертежами, и пальму, 
выкованную изъ стального мартеновскаго рельса; молель бѵровой вышки съ ин- 
струментами—отъ  Баки н ск аго  неф тян ого  обшества; такую ж е  модель —отъ  
обшества «С. М. Ш ибаева и К°»; модель печей для пож ога  ртутныхъ 
рудъ отъ  А. А. Ауэрбаха; модели прокатного стана, водоотливного уст- 
ройства, печи Гусгавеля и проч. — отъ заводоугіравленія гр аф а  С. А 
Строганова; модель золотопромывательныхъ устройствъ —  отъ  г. Бурдакова; 
модель вѣтрянаго дви ж и тел я  —  отъ г. Конради; модель вагранки, отапли- 
ваемой нефтью, — отъ  управленія казенныхъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ; 
модель разработки угля—-отъ ф ранцузскаго  горнаго и промышленнаго обіцества; 
большую коллекцію огнеупорныхъ матеріаловъ— отъ управленія Богословскими 
заводами; глыбу каменной соли— отъ управленія Брянцевскою копыо, Екатерино- 
славской губ.; коллекцію рудъ  и угля Сыръ-Дарьинской области— отъ  горнаго 
инженера Д . К. М ыш енкова; коллекцію породъ Уссурійскаго края —  отъ  Д . Л . 
Иванова; коллекідію г у д ж и р а  и проч.

М одели эти въ настоящее время монтируются и, вмѣстѣ съ коллекціями, 
приводятся въ надлеж ащ ій  порядокъ.

М узеумъ былъ откры тъ  для публики въ теченіе года еж едневно, отъ  ю  
часовъ утра до 3 часовъ пополудни, кромѣ праздничныхъ дней и понедѣль- 
никовъ  и трехъ лѣ тн и хъ  мѣсяцевъ, когда  происходилъ капитальный ремонтъ 
въ его залахъ.

IX .  Іміб .ііотска ( г л а в н а а ) .

Ч  п  с л  0. Н а  с у м м у .

Н а з в а н ій . Т о м о в ъ . Р ѵ б л и . К о п .

П Р И X 0  Д  Ъ:

К ь  і я н в а р я  189 6  г .  з и а ч и л о с ь  .......................................

В ъ  т е ч е н іе  18 9 6  г . п о с т у п и л о ..................................................

Р А С X 0  Д  Ъ:

И с к л ю ч е н о  . . .  - .................................................. .....

2 8 ,4 0 9

І 2 |
(н о в ы х ъ )

95

75>543

275

2,791

147.454  

Ь 342

2 ,0 9 7

х3

9 0

54

Б с е г о  кт> і я н в а р я  1 8 9 6  г .  с о с т о я л о  . 2 8 ,1 9 0 7 3 ,0 2 4 1 4 6 .6 9 9 49
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Вещей поступило на 8 руб. и общая стоимость имущества къ г января 
1897 г. составляла 3,517 руб.

Распоряженіемъ г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществт, 
въ  библіотеку доставлены «Всеподданнѣйшій докладъ  Министра Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ по поѣздкѣ  въ Олонецкій край, Верхне-Волжскія 
губерніи и на Уралъ, осеныо 1895 года» и «Прибавленіе къ  всеподданнѣйшему 
докладу Министра Земледѣлія и Государсгвенныхъ Имуществъ по п оѣ здкѣ  въ 
Сибирь, осеныо 1895 г•))•

Н ѣкоторыя приношенія, въ видѣ  книгъ, рукописей, картъ и ф отограф и - 
ческихъ снимковъ, получены отъ бывшаго директора горнаго департамента тайн. 
сов. К . А . Скальковкт о, профессора д. с. с. 1. I I .  Л аіузен а , д. с. с. Г . 0 . 

ІП т ендм ана, химика г. С. Керна и др.
Вообще, въ истекшемъ году, поступило книгъ и картъ различныхъ названій 

300, именно: иностранныхь ж урнаяовъ и пер іоди ч еск и хъ  изданій опла-
ченныхъ— 8 1, безплатныхъ —6 і ,  въ обмѣнь на «Горный Ж у р н а л ъ » —20 и сочи- 
неній — 138.

Оплаченные заграничные журналы и періодическія изданія распредѣляются
слѣдую щ имъ образомъ:

1Іисло назв.

По м а т е м а т и к ѣ ..............................................•........................................9
» прикладной механикѣ, строительному искусству и

а р х и т е к т у р ѣ ....................................................................................... 9
» горнозаводскому д ѣлу  и т е х н о л о г і и ................................. 18
» ф и з и к ѣ ................................................................................................ 3
» х и м і и ................................................................................................... ю
» м и н е р а л о г іи .......................................................................................2
» геологіи, геогнозіи и палеонтологіи .  ............................ 8
» физико-математическимъ и  естественнымъ наукамъ

в о о б щ е ............................................................................................... і ;
» з а к о н о в ѣ д ѣ н ію .............................................................  2
» географіи и статистикѣ  ................................................3
» палеонтологіи и зоологіи  .............................................. і

Популярные, смѣшаннаго с о д е р ж а н ія ............................................2
О ф ф и ц іа л ь н ы е ..................................... і

з 7 ~

Въ теченіе прошлаго года нижеслѣдующ ія изданія поступили въ обмѣнъ 
на посылаемый библіотекою «Горный Ж у р н а л ъ » :

1) И звѣстія  И м п е р а т о р с к а г о  Университета Св. Владиміра.
2)  Записки И м п е р а т о р с к а г о  Новороссійскаго Университета.
3) Варшавскія Университетскія Извѣстія .
4 )  Извѣстія  И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.
5)  Груды О бщ ества  Естествоиснытателей при И м п е р я т о р с к о  м ъ Харь- 

ковскомъ Университетѣ.
6 ) «Инженеръ>-, изд. въ Кіевѣ.
7) Техническій Сборникъ и Вѣстникъ Промышленности.
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8) Виіі. сіе 1а 5 ос. сіе ГіпсіиБІгіе т іп ёга іе  еі сотріез-гепсіиз.
9 )  Т Ь е  Еп§іпеегіп^ апсі Міпіп§ ]оигпа1. 

ю )  Е 'Ес1ю  сіез т і п е з  еі сіе 1а тё іаііиг^іе .
и )  Ь ’А Ь іт іп іи т ,  1’ог еі Гагдепі ( ]оигпа1 сіе Гёіесігоіузе). 
і 2) П нж енерный Ж ѵ рн алъ .
13) Записки  К іевскаго  Охдѣленія  И  м п е р а т  о р с к а г о Русскаго Гехни- 

ческаго  О бщ ества .
14) М ё т  еі Ігаѵ. сіи Вигеаи іпіепі. сіех роісів еі тезигез .
15) Зіаііяііцие сіе ГіікіиБІгіе т іп ёга іе  еп Егапсе еі еп АІ^ёгіе.
16) II. 8. С е о 1о<*іса1 Зигѵеу (Аппиаі Керогі).
17) Мопо^гарЬз оі іЬе С. 8. Сеоіоуісаі Зигѵеу.
18) Виііеііп оі" ІІіе С. 5 . С е о 1о§іса1 Зигѵеу.
19) 5тМ і$оп іап  СопІгіЬиііопз Іо Кпо\ѵ1есі»е.
20) Извѣстія  М осковскаго сельско-хозяйственнаго Института. 

Н иж еслѣдую щ ія  изданія получены въ даръ:
1) Извѣстія  И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.
2) Записки И м п е р а т о р с к о й Академіи Наукъ.
3) Веігга^е гиг Кеппіпіз сіех КизкізсЬеп КеісЬз, Ьг$§§Ь. ѵ. Б. ЗсЬгепск и 

Ег. БсЬтісіі.
4 )  Труды Геологическаго Комитета.
5) Извѣстія  Геологическаго Комитета, съ приложеніе.мъ: ссРусская Геоло- 

гическая Библіотека» С. Никитина.
6 ) Труды  геологической части К абинета 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 .
7 )  Ученыя Запи ски  И м п е р а т о р с к а г о  Ю рьевскаго Университета.
8) Записки И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Минералогическаго 

О бщества.
9) Труды и иротоколы засѣданій  11 м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербург- 

скаго О бщ ества Естествоиспытателей.
ю )  Ж у р н а л ъ  Русскаго  физико-химическаго  Общества.
11) Виіі. сіе 1а Зос. Ітр ёг іа іе  сіех Катга1І5Іе$ сіе Мо5сои.
12) Записки  К іевскаго О бш ества Естествоиспытателей.
13) Труды О бщ ества ф изико-хи м и чески хъ  наукъ при И м п е р а т о р- 

с к о м ъ  Х арьковсксм ъ Университетѣ.
14) Труды О б щ ества  Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ  

К азанском ъ  Университетѣ и протоколы засѣдапій.
15) Извѣстія  ф и зико-м атем атическаго  Общества при И м п е р а т о р -  

с к о м ъ  Казанскомъ Университетѣ.
16) Записки Новороссійскаго Обшества Естествоиспытателей.
17) АЬЬапсіІип^еп сіег к.-к. §ео1о§І5сЬеп Кеіс1і5-Ап5{ак.
18) ^аЬгЬисЬ сіег к.-к. &ео1о§І5сЬеп КеісЬ5-Ап5іаЬ.
19) ѴегЬапсИипсіеп сіег к.-к. «еоІо^ібсЬеп КеісЬ5-Ап5ІаЬ.
20) Виіі. сіе 1а 5 ос. Ггап$аІ5е сіе Міпёга1о§іе.
2 1) Оиагіегіу іоигпаі оГ іЬе «еоіо^ісаі 5ос. оГ Еопсіоп.
22) ѴегЬапс11ип§еп сіег рЬу5іка1іясЬеп Се5. ги Вегііп.
23) «Горный Ж у р н а л ъ » ,  со «Сборникомъ статистическихъ свѣдѣній по гор- 

нозаводской промышленности Россіи».
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24) Аппаіез ііез т іп е з  Ле Ве1§іцие.
2 5) І Ізвѣстія  О бщ ества горныхъ инженеровъ.
26) Ж у р н а л ъ  совѣщанія инж енеровъ  І-го Вятскаго горнаго округа.
27) СаІіГогпіа Згаге т іп іп §  Вигеаи, Засгатеп іо .
28) С борникъ  Института инж енеровъ путей сообщенія И м г і е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I и О тчетъ  о состояніи Института.
29) И звѣстія  С.-Петербургскаго Практическаго Технологическаго Института.
30) Артиллерійскій журналъ.
31) Записки Кіевскаго Отдѣленія  И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техни- 

ческаго Общества.
3 2 )  Матеріалы для геологіи Кавказа.
33) Горнозаводскій листокъ.
34) В ѣстникъ золотопромышленности.
35) КаГіа, Ь\ѵоѵ,'.
36) Минеральныя воды.
37) Трѵды съѣзда  углепромышленниковъ Д омбровскаго бассейна.
38) Зіігип^зЬегісЬіе сіег ^аІшТѳгзсЬег Сек. Ьеі ііег ІІп іѵегаШ  Бограі;.
39) Э еп  Когзке Когсіііаиз Ехресіісіоп ( 2 оо1о§у).
40) И звѣстія , записки и отчетъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географи- 

ческаго Общества.
41) Трѵды И м п е р а т о р с к а г о  Вольно-экономическаго Общества.
42) Л ѣтописи и О тчетъ  Главной физической  обсерваторіи и списокъ 

м е те о р о л о г ^ е с к и х ъ  станцій въ Россійской Имперіи.
43) Записки Военно-топографическаго О тдѣла  Главнаго Ш таба  и каталоги 

высотъ русской нивелирной сѣти, тригонометрическихъ и астрономическихъ 
пунктовъ.

44) ГІочтово-телеграфный журналъ.
45) Виііеііп (1е 1а с о т т і з з іо п  §ёо1о§эдие сіе 1а Ріпіапсі.
46) Вѣстникъ финансовъ, промышленности и торговли.
47) Краткій обзор ь дѣятельности Министерства Земледѣлія и Государствен- 

ныхъ Имуществъ.
48) О тчетъ  Горнаго Департамента.
49) Ж урн алы  комиссіи Высочайше учреж денной для собранія и разработки 

свѣдѣній о сибирской золотопромышленности и для составленія программы из- 
слѣдованія золотоносныхъ районовъ.

50) Матеріалы для исторіи и статистики ж е л ѣ зн о й  промышленности Россіи.
51) Временникъ Ц. Стат. Комитета и С татистика Россійской Имперіи.
52) Матеріалы для торгово-промышленной статистики.
53) НосЬзсЬиІ-ЫасІігісЬіеп.
54) Отчеты Московскаго публичнаго и Румянцевскаго музеевъ.
55)  Записки Ново-Александрійскаго Института сельскаго хозяйства и лѣ- 

соводства.
56) Сельско-хозяйсгвенныя статистическія свѣдѣнія.
57) КгііізсЬег ѴіегІеІіаЬгезЬегісЬг.
58) Ѵіегіеііагз-Каіаіоо;.
58) Газета «Каспій» и др.



Е г о И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у В е л и к о м у К  н я з ю 1 е о р- 
г і ю М и х а и л о в и  ч у благоѵгодно было оказать честь Институту принесеніемъ 
въ даръ  библіотекѣ  С воихъ  трудовъ:

Монеты царствованій И  м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы П е т р о в н ы  и 
П м п е р а т о р а  П е т р а  І І І я ,  1896 г., въ двухъ  томахъ.

Кром-Ѣ перечисленныхъ изданій, непосредственно полѵченныхъ библіотекою ; 
ещ е нѣкоторы я поступили и зъ  Канцеляріи  Горнаго Ученаго К омитета, но въ 
разрозненномъ видѣ; полными оказались только: і )  В ѣстникъ  О бщ ества  1  ехно- 
логовъ и 2)  Ргхе^іасі іесЬпісгпу.

Въ отчетномъ году библіотека была открыта во всѣ будніе дни, за неболь- 
шими исключеніями. П роф ессорам ъ, адъюнктамъ и преподавателямъ Института, 
а  т а к ж е  служ аш им ъ по горному вѣдомству лицамъ, ж ивѵщ имъ въ С .-П етер- 
бургѣ , было выдано на домъ 1,327 томовъ; возвращено ж е  ими 1,007 томовъ- 
Число занимавшихся въ библіотекѣ  въ  теченіе минувшаго года составило 1,240 
человѣкъ .

і с ;•
. '  ^  ' ■

X. ^ ч е б н ы я  ію собім.
І )  Учебная библіотека.

К н и гъ  состояло:
К ъ  г января 1896 г ...................................................8 , о ю  р. 12 к.
П р и х о д ъ ...................................................................  83 » 85 »
Р а с х о д ъ ......................................................................... не было.
К ъ  і января 1897 г .............................................. 8,093 Р- 97 к -

2 ) Кабинет ы:

а) Геодезическгй.

Инструментовъ и приборовъ:
К ъ  і января 1896 г....................................................5,245 р. 96 к.
П р и х о д ъ ................................................................... 146 » 25 »
Р а с х о д ъ ......................................................................... не было.
К ъ  і января 1897 г..................................................5,392 р. 21 к.

б) М аркш ейдерскій.

Инструментовъ и приборовъ:
К ъ  і января 1896 г ..............................................  1,400 р. 85 к.
Приходъ и р а с х о д ъ ...............................................  не было.
К ъ  і января 1897 г...........................................  1,400 р. 85 к.

в) Физическій.

Инструментовъ, приборовъ и проч.:
К ъ  і января 1896 г.........................................  14,722 р. 82 к.
П р и х о д ъ .............................................................  1,029 ® 60 п
Р асходъ ...................................................................  84 » 76 »
К ъ  і января 1897 г.........................................  15,667 » 65 »



г) Механическій (гидравл. лаб.).

К н и гъ , инструментовъ и приборовъ:

К ъ  і января 1896 г .........................................  25327 Р- 92 к-
П р и х о д ъ .................................................................  22  « 40 >)
Р а сх о д ъ ........................................................................ 245 » 90 »
К ъ  і января 1897 г.......................................... 2 ,1 0 4  » 42 ^

д )  Горный.

К нигъ, инструментовъ и проч.:
К ь  і января 1896 г.......................... ..... 581 р. 76 к.
П риходъ  и р а с х о д ъ .......................................... не было.
К ъ  і января 1897 г ..........................................  581 р. 76 к.

е) Заводскій (металлуршческій).

К нигъ, инструментовъ и проч.:
К ъ  і  января 1896 г .......................................... 725 р1; 47 к.
ПрИХОДЪ  ..............................................................  22 » — »
Р а с х о д ъ ..........................................................................  не было.
К ъ  і января 1897 г............................................ 747  р. 47  к.

ж ) Палеонтолоіическій.

К оллекпій , приборовъ и проч.:

К ъ  і января 1896 г...........................................  і ,579 Р- 11 к-
Г Ір и х о д ъ ..............................    168 » 50 »
Р а с х о д ъ .................................................... ..... не было.

К ъ  і января 1897 г..........................................  і ,747 Р- &1 к-

з) Мтера.тическій.

К оллекцій, приборовъ и проч.:
К ъ  і  января 1896 г..........................................  2 ,485  р. 69 к.
П р и х о д ъ ..........................................................................  не было.
Р асходъ . .  .........................................................  426  р. 83 к.
К ъ  і января 1897 г ........................................... 2 ,052  » 86 »

и) Геолоіическій и геоіностическій.

К н и гъ , коллекцій, приборовъ и проч.:
К ь  і января 1896 г ...........................................  ЬЗЗб р. 95 к-
П р и х о д ъ ...................................................................  82 » 70 »
Р а с х о д ъ .....................................................................   не было.
К ъ  і янвпря 1897 г............................................ М х9 Р- 65 к.

—  1 0 2  —
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5) Хим ическая ауд ит о рія. 

П ри боровъ ,  веідей и проч.:
К ъ  і января 1896 г.......................................... 3>2і6 Р- 73 к.
П ри х о д ъ  . . 2,685 » ° 4 »
Расходъ . . . 217 » 68 »
К ъ  і января і 897 г ........................................ 5*684 » Ч »

4 ) П роби рная лаборат орія.

эоровъ, вещей и проч.:
К ъ  і января 1896 г. . . .............................. 2,885 Р- 04 к.
П ри ходъ  . . 347 » 03 »
Р асходъ  . . не быыо.
К ъ  і января !§97 г .................................... .... 3, 232 Р- 07 к.

5) Аналитическая лабораторія.

О с т а л о с ь П о с т у п и л о И з р а с х о д о - О с т а л о с ь
к ъ  і я н в а р я н а  п р и х о д ъ И т о г о . в а н о  в ъ к ъ  і я н в а р я

189 6 г. в ъ  18 9 6  1'. 1896 г. 1897 г.

Р у б . К .‘ Р у б . К . Р ѵ б . К . Р у б . к . Р у б . К .

і )  К н и г и .......................................  . 9 6 0 іб — — 9 6 0 іб — — 9 6 0 16

2 ) П л а т и н а  и  с е р е б р о  . . . . 2 ,785 12 390 34 3,175 46 — — 3,175 46

3 ) П р и б о р ы ............................................ і о , 18 1 84 191 20 ю ,373 4 103 86 1 0 ,2 6 9 18

4 )  Ф а р ф о р ъ ............................................ 644 98 128 — 772 98 9 1 76 6 8 1 22

5 ) С т е к л о  ............................ 2 .6 9 6 5 372 6о 3,068 65 68 3 85 2 ,3 8 4 8о

6 )  Р а з л и ч н ы е  л р е д м е т ы . . . . Ы І I 41 2 8 6 8 9 1,398 3° — — ! .398 30

7) М е б е л ь ................................................. 15 , З 1^ 87 — — 15,316 87 — — і 5>Зі 6 87

8 ) Р е а г е н т ы ............................................ >,174 54 90 5 5 2 ,0 7 9 59 86 4 33 1,215 26

И т о г о  . . . 34,870 97 2,274 8 37 , М 5 5 і ,743 8 о 35 ,4 0 і 25

XI. Врачеііііал  часть.

Въ 1896 году, къ  врачу Института, за врачебною помощью, обращались 
всего въ 1,082 случаяхъ, а именно:

3
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А ) Учащ ихся:

Вт. пріемной при И н с т и т у т ѣ ...........................въ 250 случ.
На квартирѣ  в р а ч а ...............................................л 123 »

» » б о л ь н ы х ъ ...................................... » 38 »

Всего . . . въ 411 случ.

Б )  Преподаваж елей и служ ащ ихъ и ихь семействь:

Въ иріемной при Институтѣ 
На квартирѣ  врача . .
» » больныхъ . .

въ 5 1 случ.
» 76 »
» 107 »

Всего . . .  въ  234 слѵч.

В )  С л уж ит ел ей , сторож ей, дворниковь и проч. прислуги и ихь семейсгтъ:

Въ пріемной при И н с т и т у т ѣ ..................................... въ 162 случ.
На квартирѣ  в р а ч а ....................................... ■ . » 224 »
» » б о л ь н ы х ъ .........................................  » 5 1 »

Всего . . .  въ 437 случ.

М еж д у  учаіпимися больные распредѣлялись по родѵ болѣзни:

0 Бол. и н ф е к ц і о н н ы я .............................. 33
2) » дыхательныхъ путей . . . . . I 10

з) )> пищеварительныхъ органовъ • 94
4) нервной системы ......................... • 4 і
5) » органовъ з р ѣ н і я .............................. 2

б) » слуха ............................... 9
7 ) » сердца и кровеносн. сосѵдовъ . 4
8) » полости рта .................................... • 32
9) » мочеполовыхъ органовъ . 8

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

і і ) » ревм ати ческ ія .................................... • 17
12) хирургическія .................................... • 52

4 11

Э ти  заболѣванія  между учащимися распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

П о мѣсяцамъ: ІІо курсамъ:

Въ январѣ . . • !5
» февралѣ • 23 Іку р са  . . .
» мартѣ . . . 62
» апрѣлѣ  . . • 58 II » . . .
» маѣ . . . • 21
» іюлѣ . I

» августѣ . . 2 III » • • 95
» сентябрѣ . . І О



Въ октябрѣ . . .  34 IV к у р с а .......................... 7 2
» ноябрѣ . . . .  74
» декабрѣ  . . .  111 V  » .............................  15

411 411

П °  роду болѣзни, заболѣванія распредѣлялись между:

С луж ащ ими и ихъ семьями: С луж и тел .,  дворник. и
пр., и ихъ  семьями:

і )  Бол. инфекціонныя . . • 19 53
2) » дыхат. путей . . . . • 56 9 і

з)  » пищевар. органовъ . • 53 1 18

4)  » нервной системы . . • З2 23

5) » органовъ зрѣнія 3 5
6) , » слуха . 2 5

7) 5) сердца и сосудовъ. • 9 21
8) » полости рта . . . . . 2 1 39
9)  » мочеполов. органовь  . 2 і

ю )  » к о ж и ............................... 8 22
і і )  » ревматическія . . . • г5 42
12) » хирургическія . . ___ ?._ 17

2 34 437

XII. Ц ер ковь.

Богослуженіе въ институтской церкви было совершаемо преподавателемъ 
Богословія, протоіреемъ П . Кирилловымъ, по воскреснымъ, праздничнымъ и высоко- 
торжественнымъ днямъ, кромѣ двухъ л ѣ тн и х ъ  мѣсяцевъ, когда церковь, по слу- 
чаю вакацій, бываетъ закрыта. К рещ еній , въ отчетномъ году, было совершено 
42; бракосочетаній 9; умершихъ записано 15, изъ  нихъ о д і і о  лицо, —бывшій проф ес-  
сорь , членъ Горнаго С овѣта  и Ученаго Комитета, тайн. сов. I I .  А . Олыиевъ,— 
было отпѣто въ церкви Инстистута, а всѣ прочіе— на разныхъ кладбищ ахъ  мѣ- 
стными причтами.

Приходъ и расходъ церковныхъ суммъ за 1896 г. выразился въ слѣдуюіцемъ:

А) П Р И Х О Д Ъ .

О т ъ  1895 г., въ свѣчахъ и деньгахъ, оставалось . . . .  437 р.  62 к.
Въ 1896 г. поступило:
1) Ш татной  с у м м ы .............................•    650 » — »
2) О т ъ  продажи свѣчей и о г а р к о в ъ ............................................ 8 6 1 » 37 »
3) З а  освѣщеніе при свадьбахъ, крестинахъ и панихидахъ . 97 » —  »
4) О т ъ  продажи п р о с ф о р ь ...............................................................  116 » 75 »
5) Пожертвованныхъ:
а )  купцомъ і гильдіи, почет. граж д . А . А .  Ііарамоновым ъ, 

на пѣвчихъ и нуж ды ц е р к в и ...............................    129 » 83 »
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б) лицомъ, пожелавши.чъ остаться не извѣстнымъ, чрезъ
настоятеля ц е р к в и .............................  ю о  р. — к.

в) Высыпанныхъ изъ круж екъ:
а) на украшеніе храма.......................................................................  13 » 19 »
б) » сельскія школы ....................................................................  і » 19 »
в) » распространеніе христіанства м еж ду  язычниками

въ предѣлахъ И м п е р і и .................................   — » 83 »

Итого . . . 1,970 р. іб  к.
а съ остаткомъ отъ  1895 г. въ  приходѣ  б ы л о ........................ 2>4°7 й 7& »

Б) Р А С Х О Д Ъ .

1) Свѣчи:
а)  для освѣщенія, выносныя, д іако н ск іяи  др. на . . . . 65 р. 40 к.
б) для продаж и на . . . .  ...........................  341 » 56 »

2) Просфоры, вино, ладонъ, масло деревянное, фитили, вербы,
вѣнки, артосъ и проч. н а ............................   228 » 3 »

3) Уплачено чрезъ о. Благочиннаго:
а) за графопечатные листы, бланки, духовные журналы . 23 » 17 »
б) на духовно-учсбныя заведенія, сельскія школы и рас- 

пространеніе христіанства между язычниками въ предѣлахъ
Имперіи и за переплетъ к н и г ъ .............................  . . . . .  28 » 2 »
4) Постороннимъ священно-служителямъ:

а) 19 января (храм. пр. Института) и 6 ноября діакону . 6о » —  »
б) за болѣзныо институтскаго дІакона . . . . . . . .  4 » —  »

5) Институтскому діакону (добавачное жалованье) и вольно-
наемному п с а л о м щ и к у .......................................................................................  198 » — »

6) Пѣвчимъ, въ теченіе г о д а ........................   891 » 25 »
7 )  С торожамъ, свѣчнику и прислуж иваю щ имъ въ празд-

н и к и ...............................................................................................................  - . . 52 » 50 »
8) З а  переписку испов. росписей и клир. вѣдомостей и др.

мелочные расх о ды ................................................................................................... 21 » и  »
9) Роздано свѣчей при панихидахъ н а ........................ ................... ю  » 66 »

Итого . . • 1,923 р. 70 к.
Затѣмъ, къ  і-му января 1897 г., въ свѣчахъ и деньгахъ

оставалось  ......................................   ■ . . 484 » 8 »

В с е г о .......................2,407 р. 78 к.
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УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0  ііризііаііін  общ естпенііііго  значсіі іі і  аа  М аіп іакск іп гь  г р я з е л ѣ ч е б н м м ъ  
о з е р о и ъ  ') .

М инист ру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

П ризнавъ за благо объявить и м ѣ ю щ и м ъ  общественное значеніе М айнак- 
ское грязелѣчебное озеро, находящ ееся  въ Крыму, въ трехъ  верстахъ къ  западу 
о тъ  города Евпаторіи, П о в е л ѣ в а е м ъ :  принять мѣры для охраненія сего озера отъ 
порчи и истощенія на точномъ о :н о ван іи  статей 352— 363 устава врачебпаго 
(т. XIII св. зак., изд. 1892 г.).

Н а  п о д л и н н о л ъ  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И і ш в р л т о р с  к а г о  В е л и ч е с т в л  р у к о ю  п о д п и с а н о :

В ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л ѣ .  « I I  И К  О Л  А  Й».
3 ф е в р а л я  1 89 7  г о д а .

0  к р е д н т а х ъ  па ѵстроіістко вр ачеб по і і ,  нолііцсііскоіі  іі дороікпоіі частеіі  
ііа І І Іар о ііа і іских ъ  п а р г а п ц о в ь іх ъ  п р о м ы с л а х ъ  2).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Со- 
единенныхъ Депаргаментахъ Государственной Экономіи и Закон овъ  Государ- 
ственнаго С овѣта , о кредитахъ на устройство врачебной, полицейской и д о р о ж -  
ной частей па Ш аропанскихъ марганцовыхъ промыслахъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ  и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: З а  Предсѣдателя Г осударственнаго  Совѣта Д. Сольскігі.

ю марта 1897 года.

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

Ш т исано изъ ж урн а л а  Соединвнныхъ Департаментовъ Государст венной Экономіи
и Законовъ 9 января 1897 г.

Государственный С овѣтъ , въ С оеди н ен н ы хъ  Департаментахъ Государствен- 
ной Экономіи и Зак о н эвъ ,  разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія  и 
Государственныхъ РІмуществъ о креди тахъ  на устройство врачебной, полицей- 
ской  и дорож ной  частей на Ш аропанскихъ марганцовыхъ промыслахъ, мнѣніемъ  
положилъ:

і .  Д л я  подачи врачебпой п о м о щ и  горнорабочимъ Ш аропанскихъ  марган- 
цовыхъ гіромысловъ, учредить въ  с. Чіатѵры, Ш аропанскаго уѣзда , Кутаисской 
губерніи, гіріемный покой на шесть кроватей  съ аптекою по образцу существую- 
щ и хъ  въ  губерніяхъ Закавказскаго  края  сельскихъ врачебныхъ пунктовъ, съ

1) С о б р .  у з а к . и  р а с п . П р а в и т .  №  36 , п  а п р ѣ л я  1 8 9 7  г . ,  с т . 5 2 6 .

2)  С о б р .  у з а к .  и  р а с п .  П р а в и т .  3 6 , и  а и р ѣ л я  189 7  г ., ст . 531.
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подчиненіе.мъ означеннаго пріемнаго покоя вѣдѣнію общаго по губерніи вра- 
чебнаго надзора и  съ  возлож ен іем ъ завѣдыванія онымъ на мѣстнаго у ѣ здн аго  
врача.

II. Отпускать, начиная съ  1897 г-> на добавочное содержаніе уѣздному 
врачу за завѣдываніе пріемнымъ п о к оем ъ — по 8оо р., на вознагражденіе двухъ 
постоянны хъ ири пріемномъ покоѣ  ф ельдш еровъ: одного старшаго — по боо р. 
и одного младшаго —  по 500 р. и  на содерж аніе  пріемнаго покоя и на наемъ 
для онаго помѣшенія по 2,652 р., а всего по четыре тысячи пятъсотъ пятъ- 
десятъ два рубл я  въ  годъ.

III. Рлзрѣш ить производство въ 1897 г. слѣдую щ ихъ расходовъ: а) на 
первоначальное устройство пріемнаго п о к о я— 624 р.; б) на пріобрѣтеніе земель- 
наго участка для полицейскаго дома въ с. Чіатуры— 1,000 р., в )  на постройку 
сего дома— 11,374 Р-> и г) на покрытіе части исчисленныхъ въ суммѣ 26,446 р., 
и зд ер ж ек ъ  ио проложенію двухъ до р о гъ  отъ с. Чіатуры до с. ІІІукрути и Пере- 
виси— 6,837 Р-> а всего девятнадцатъ тысячъ воеемъсотъ т ридцатъ пятъ рублей, 
съ тѣмъ, чтобы покупка упомянутаго участка и всѣ работы по постройкѣ дома и 
проложенію дорогъ  были прбизведены по распоряженіямъ и подъ наблюде- 
ніемъ Кутаисскаго  губернскаго правленія, согласно утвержденнымъ проектамъ и 
смѣтамъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ ж у р н алѣ  Предсѣдателемъ и Членами.

ПРИНАЗЫ П0 Г0РН0МУ ВЪДОМСТВУ.

Л" 5. 28-го а п р ѣ л я  1897 юда.

I.

В ы с о ч а й ш и м и приказами по гражданскому вѣдомству:
а) отъ 22 марта 1897 года за №  22 состоящій по Главному Горному Упра- 

вленію, І орный И нж енеръ  К о л л е ж с к ій  Совѣтникъ Миквицъ назначенъ Старшимъ 
М аркшейдеромъ (онъ ж е  Управляюшій чертежною) Уральскаго Горнаго Упра- 
вленія, съ 14 марта сего года.

б) отъ 4 апрѣля 1897 года за №  25 произведены, за выслугу лѣтъ, въ 
слѣдующіе чины, со старшинствомъ, Горные Инженерн: изъ  Коллеж скихъ въ 
Статскіе Совѣтники: Управляюшій Соединенно-Зерентуйской дистанціей Нер- 
чинскаго горнаго округа Нестеровъ — съ 9 іюля 1896 года; изъ Надворныхъ въ 
Коллеж скіе  Совѣтники: ГІомощникъ О круж ного  Инженера VII Оренбургскаго 
горнаго округа Зѣнченко— отъ 26 іюня 1896 года; изъ К оллеж ски хъ  Ассесоровъ 
въ Надворные Совѣтники: Управляющій Алгачинской горной дистанціей Еыст - 
ровъ— съ и - г о  іюля 1896 года; изъ  Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе 
Ассесоры: Смотритель Куш винскаго завода Гороблагодагскаго горнаго округа 
(онъ  ж е  Инж енеръ для развѣдокъ)  Копыловъ 2-й — съ 4 ноября 1896 года; изъ 
К оллеж ски хъ  Секретарей въ Т итулярны е Совѣтники: Смотритель орудійныхъ и 
механическихъ ф абри к ъ  и пробы орудій и снарядовъ Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ  Федоровъ 2-й — съ 12 октября 1896 года.
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в) охъ іо  апрѣля 1897 Г°ДЛ за №  27:
Н а з н а ч с н ъ  состоящій по Главному Горномѵ Управленію, Горный Ин- 

ж ен ер ъ  ГІадворный Совѣтникъ Ш ост ко вскій— И нж енеромъ для ком андировокъ 
и р азвѣ до к ъ  при горномъ Департаментѣ, съ і апрѣля 1897 года.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  д о л ж н о с т и ,  согласно прошенію, И н ж ен ер ъ  для 
командировокъ и развѣдокъ при Горномъ Д еиартаментѣ, Горный И н ж ен еръ  
К ол л еж ск ій  Ассесоръ Врудереръ , —  съ і апрѣля 1897 г., по случаю назначенія 
состоящ имъ V II класса по Главному Горному Управленію.

и г) о т ъ  13 апрѣля 1897 года за №  29:
У т в е р ж д е н ъ  Исправляющій долж н ость  Главнаго Н ачальника Ураль- 

скихъ горныхъ заводовъ, Горный И нж енеръ  Дѣйствительный Статскій С овѣт- 
никъ Б о к л е в с к ій —въ исправляемой имъ долж н ости .

П р о и з в е д е н ъ  за отличіе изъ  С татскихъ  въ Дѣйствительные Статскіе 
Совѣтники: Управляющій С.-Петербургскимъ Пробирнымъ округоімъ, Горный 
И н ж ен ер ъ  Кулаковъ.

Н аграж ден ы  нижепоименованные Горные Инженеры орденами:

Св. Равноапост олънаю  Князя В л а д и м ір а  3-й  степени:

П о м о щ н и к ъ  Завѣдываю щаго Земельно-Заводскимъ О т д ѣ л о м ъ  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 ,  Статскій С о вѣ тн и к ъ  Рыж овъ.

Св. Тавноапостолънаго Князя В л а д и м іра  4-й  степени ■

Управляющій Московскимъ Пробирнымъ округомъ, Дѣйствительный Статскій 
С овѣ тн и к ъ  Васильевъ 1-й  и Чиновникъ О собы хъ Порученій М инистерства Фи- 
нансовъ, Статскій С овѣтн икъ  Якимовъ.

Св. А нны . 2  степени:

Управляющій Соединенно-Зерентуйскою дистанціею Н ерчинскаго  горнаго 
округа, Статскій С овѣтникъ  Нестеровъ.

Св. Ст анислава 2  степени.

Д ѣлогіроизводитель 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  
К ол л еж ск ій  Совѣтникъ Огарковъ.

Св. А н ны  3-й  степени.

Управляющій Сузунскимъ заводомъ Алтайскаго горнаго округа, Надворный 
С о вѣ тн и к ъ  Буштедтъ 1-й.

Сч. Ст анислава 3-й степени:

К оллеж скіе  Ассесоры: Владикавказскій Губернскій П робиреръ К арахановъ  и 
состояіцій по Главному Горному Управленію, съ прикомандированіемъ къ  Ми- 
нистерству П утей Сообщенія для техническихъ занятій въ Управленіи работами 
по п остройкѣ  Западно-Сибирской ж ел ѣ зн о й  дороги , по устройству артезіанскихъ
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колодцевъ (нынѣ откомандированный отъ сего Министерства, съ оставленіемъ 
по Главному Горному Угіравленію) Саковичь.

II.

О п р е д ѣ л я е т с я  на служ бу по Горному вѣдомству окончивш ій въ 
1895 г - курсъ  наѵкъ въ  Горномъ Институтѣ Императрицы Г.катерины II, съ 
правомъ на чинъ Гѵбернскаго Секретаря, Горный И нж енеръ  Н иколай Н иколъскій, 

съ 18 марта 1897 года, съ зачисленіемъ по Главному Горномѵ Управленію 
(IX  класса), безъ  содержанія отъ горнаго вѣдомства и откомандированіемъ въ 
распоряженіе Департамента Торговли и М ануфактуръ, для занятій по пробирной 
части.

Н а з н а ч а е т с я  состоящій по главному Горному Управленію, Горный 
И н ж ен еръ  Н и к о л ъ ск ій— Помощникомъ Пробирера Кіевскаго О круж н ого  ГІробир- 
наго Управленія, съ  і апрѣля сего года, съ оставленіемъ по Главному Горному 
Управленію.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Инспекторъ по горной части, 
Д ѣйствительный Статскій С овѣ тн и къ  Урбановичъ—на Уралъ, К авказъ  и Ю жную 
Россію, по дѣлам ъ службы, срокомъ на три мѣсяца; Управитель Кончезерскаго 
завода, О лонецкаго  округа, Коллежскій С овѣтникъ Левицкій 1-й, съ В ы с о ч а й- 
ш а г о соизволенія, въ Голландію, срокомъ на два мѣсяца, для ознакомленія 
съ дѣйствіемъ заказанной тамъ для О лонецкихъ заводовъ рудоподъемной и 
рудососной машины; состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллеж скій  
Ассесоръ Я ч е в ск ій— въ Австрію и Германію, срокомъ на три мѣсяца, для осмотра 
м ѣсторож денія  неф ри та  въ Силлезіи и коллекцій этого минерала во Фрейбергѣ 
и Вѣнѣ; Титулярный Совѣтникъ Я воро вскій—на югъ Россіи и Уралъ, срокомъ 
на двѣ  недѣли, съ  цѣлью найма рабочихъ для геологическихъ и развѣдочныхъ 
работъ  вдоль Сибирской ж елѣзной  дороги; Статскій Совѣтникъ Лёшъ—въ распо- 
ряженіе Д и р ек то р а  Геологическаго Комитета, съ ю  апрѣля; К о л л еж ск іе  Ассе- 
соры: О рды нскій— въ распоряженіе Березовскаго золотопромышленнаго Товари- 
щества, съ 7 апрѣля и Симсонь—въ распоряженіе Правленія Уральско-Волжскаго 
металлургическаго Обіцества, съ 14 апрѣля; Титулярные Совѣтники: М ихайловъ  
2- й — въ распоряженіе Т и ф л и сско й  Городской Управы, съ 24 марта и Б а сѵ іа -  

мовъ—на чугунолитейные, механическіе и котельные заводы, принадлеж ащ іе Т о -  
вариществу подъ фирмою «Мшакъ», съ 2 апрѣля; Коллежскіе Секретари: Б о к ій  —  
въ  распоряженіе Русскаго; Донецкаго Общества каменноугольной и заводской 
промышленности, съ 7 апрѣля, и Гарт ванъ—на Лысьвенскіе заводы Графа 
ГІ. П. Ш увалова, съ 4 марта сего года; послѣдніе семь для  техническихъ за- 
нятій, съ  оставленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ  содержанія отъ 
казны.

З а ч и с л я ю т с я ,  на основаніи і -й  ст. В ы с о ч а й ш е  утверж деннаго 
24  марта 1897 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, по Главному Горному 
Управленію, на одинъ годъ , безъ содержанія отъ казны, Горные Инженеры: 
К оллеж ск ій  Ассесоръ Саковичъ, съ 15 февраля, Коллежскій Секретарь Антоновичъ 
и Губернскій Секретарь Е ф ре м о в і; оба съ і марта сего года, всѣ трое за окон- 
чаніемъ техническихъ занятій при Управленіи по сооруженію С ибирской ж е-  
лѣзной дороги.
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У в о л ь н я ю т с я въ отпускъ Горные Инженеры: О крѵж ны е Инж енеры 
Ю жно-Ннисейскаго горнаго округа — К оллеж ск ій  С овѣ тн и къ  Стемпневскгй, на 
два мѣсяца, и Д нѣпровско-Т аврическаго  горнаго округа— Надворный С овѣ тн и къ  
Гонсіоровскій, на одипъ  мѣсяцъ; состоящіе по Главному Горному Управленію 
Надворный С овѣтн икъ  К орви нъ -К руковскіѵ, на три мѣсяца, и Титулярны й С о- 
вѣтникъ  Зубаловъ, на четыре мѣсяца; изъ  нихъ первые двое внутри Имперіи, а 
послѣдніе за  гранииу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и н адлеж ащ аго  
распоряженія.

П одписалъ: М инистръ Земледѣлія и Госѵдарственныхъ И муществъ А . Ермоловъ.

Л" 6. 7 мая 1897 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшимъ докладамъ моимъ 
въ 28 день минувшаго апрѣля и 5 день текущ аго мая, В ы с о ч а й ш е  соизво- 
лилъ на увольненіе въ отпускъ за границу Горныхъ И нж енеровъ, Тайныхъ Со- 
вѣтниковъ: Заступающаго мѣсто Предсѣдателя въ Горномъ С о в ѣ тѣ  и П редсѣ- 
дательствующаго въ Горномъ Ученомъ К омитетѣ, Заслуж енн аго  П роф ессора 
Горнаго Института Императрицы Екатерины ІІ-й Кулибина 1-го, на три мѣсяца, 
и Члена Горнаго Совѣта, Члена отъ  Министерства Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ въ Правленіи Ивангородо-Домбровской ж ел ѣ зн о й  дороги 
К еппена, на два мѣсяца, съ сохраненіемъ содержанія.

П о р у ч а е т с я  О круж н ом у  И нж енеру Сѣвернаго горнаго округа, Гор- 
ному И нж енеру Надворному С овѣтнику  Д рейеру исполненіе обязанностей О к р у ж -  
ного И нж енера Сѣверо-Западнэго  горнаго округа, на время отпѵска Горнаго 
И н ж енера  Статскаго С овѣтника Гебауера.

К о м а н д и р  у ю т с я  Горные Инженеры, состояшіе по Главному Горному 
Управленію: командированные въ  Управленіе по сооруженію С ибирской ж е -  
лѣзной  дороги, для техническихъ занятій, К оллеж скіе  Секретари Тове и Г о р -  

бачевъ— въ  Енисейскую губернію, съ 20 апрѣля сего года по і-е  января 1858 г., 
для производства статистико-экономическаго и техническаго изслѣдованія  мѣстной 
золотопромышленности, съ возлолсеніемъ на перваго обязанностей Начальника 
партіи, а на второго—Помощника его, съ отчисленіемъ обоихъ отъ Управленія 
по сооруженію Сибирской ж ел ѣ зн о й  дороги и оставленіемъ по Главному Гор- 
ному Управленію; К оллеж ск ій  Ассесоръ Островеріиенко — на Невьянскіе заводы 
наслѣдниковъ II. С. Яковлева, съ  29 минувшаго апрѣля; К оллеж ск ій  Секретарь 
Ф орт унат о 2-й  — въ распоряженіе ІІравленія О бщ ества  В осточно-Сибнрскихъ 
чугуноплавилыіыхъ, ж елѣзодѣлательн ы хъ  и механическихъ заводовъ, съ 2 теку- 
щ аго мая; Губернскій Секретарь Еф ремовъ— въ распоряженіе Правленія Россій- 
скаго Золотопромышленнаго О бщ ества, съ 30 минувшаго апрѣля; послѣдніе 
трое для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Упра- 
вленію, безъ содержанія отъ  казны.

З а ч и с л я е т с я ,  на основаніи і ст. В ы с о ч а й ш е  утверж деннаго  24 
марта мнѣнія Государственнаго Совѣта, по Главному Горному Управленію, на 
одинъ годъ, безъ  содерж анія  отъ  казны, исправляющій д олж ность  Л аборан та  
И ркутской золотосплавочной Лабораторіи, Горный И нж енеръ  Титулярный Со- 
в ѣ тн икъ  Теппанъ, согласно прошенію, съ 15 текущ аго  мая.
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У в о л ь н я ю т ся в ъ  о т п у с к ъ Горные Инженеры: Вице-Директоръ 
Горнаго Департамента, Статскій С овѣтн икъ  Васильевъ 2-г>, на одинъ мѣсяцъ; 
О круж ны е Пнженеры: Сѣверо-Западнаго горнаго округа, Статскій Совѣтникъ 
Гебауеръ, на два мѣсяца и V III  О ренбургскаго южнаго горнаго округа, Над- 
ворный С овѣтн икъ  Ст ебельскій, на два мѣсяца, всѣ трое съ сохраненіемъ содер- 
ж ан ія ; состоящ ій по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны, 
К оллеж ск ій  С овѣтп икъ  М аляреоскій, на три мѣсяца; изъ нихъ послѣдній за гра- 
ницу, а остальные трое внутри Имперіи.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія

Подписалъ: М инистръ Земледѣлія и Государственныхъ Имѵшествъ А . Ермоловъ.

А» 7. 27-ю мая 1897 юда.

У т в е р ж  д а ю т с я: въ  званіи Горнаго Инженера нижеслѣдующія лица, 
окончившія въ текущемъ году курсъ наукъ въ Горномъ И нститутѣ Импера- 
трицы Екатерины II, съ правомъ, согласно ст. V В ы с о ч а й ш с  утвержденнаго 
і8  марта 1896 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ утвержденіи положенія 
о Горномъ Институтѣ, на производство при встѵпленіи на государственнѵю 
слѵжбу въ чинъ К оллеж скаго  Секретаря— Андрей Иаановъ, Александръ М и т и н -  
с к ій , А лександръ Терпигоревъ, Сергѣй А уэрбахъ, Александръ Козыревъ, Казиміръ 
Д оборж инскій, Викторъ-Антуанъ-Александръ Дюфуръ, Василій Степановъ, Вале- 
ріанъ Веберъ, Яковъ Игнатъсвъ, ІІавелъ Казицынъ, Петръ К а р п и н ск ій , Констан- 
тинъ  М арковъ, Л еони дъ  Садооскій, Василій Хмѣлевъ, Іосиф ъ Дуткевичъ, Влади- 
міръ К а р п и н с к ій , Вячеславъ Коробовъ. Я ковъ  Іхрюгеръ, Евгеній Монтлевичъ, 
А лексѣй М ыс.шнъ, ГІавелъ Фенинъ, Николай Чоботовъ, ІЗадимъ Вейденбаумъ, 
М аркъ Казасъ, ГІетрл-. Лачиновъ, ІІавелъ Н икит инъ , Ѳома Фолътанскій, Іозепъ 
ІІудельманъ, Владиміръ Роюжниковъ, И ванъ Чентуковъ, Владиміръ Агѣевъ, Л евъ  
Б ѣлинко, А лексѣй  Деревенскій, Павелъ Ивановъ, Андрей ІІорж ези нскій, Арменакъ 
Саркисянцъ, А лександръ Фаасъ, Семенъ Чекушкинъ, Георгій Милиновичъ, Але- 
ксандръ Неклюдовъ, ЬІиколай Романоиъ, Апатолій Рябининъ, Фердинандъ Садиов- 
с к ій , Н иколай  Соловъевъ, Иванъ Суворовъ и Петръ Ііраузе.

О бъявляю  о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
руководства.

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А . Ермоловъ.

С п н со къ  сл у ж аіцих ъ  но горпому иѣдомству, удостоснны хъ  Кысочлііиіііѵъ 
н а г р а д ъ  з а  неелуж обн ы н  отлнчія .

Г о  с у  д  а  р ь  И м п н р а т о р ъ ,  с о г Л а с н о  удостоенія Комитета о  служ бѣ ч и н о в ъ  

гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, на 13 дснь апрѣля 1897 г., Всемило- 
стивѣйше соизволилъ пожаловать за неслужебныя отличія по горному вѣдомству 
О р д е н а :  Св .  С т а н и с л а в а  2- й с т е п е н и .  Управляющему С.-Петербург- 
скою Конторою  Верхъ-Исетскихъ частныхъ горныхъ заводовъ, графини Стен-



бокъ-Ф ерморъ, потомственному почетному граж данину Степану Тупикову. С в. 
С т а н и с л а в а  3-й с т е п  е н и .  Помоіднику сталелитейнаго мастера Брянскаго 
рельсопрокатнаго, ж елѣзодѣлательнаго и механическаго завода, отставному под- 
поручику Аркадію Васильеву и  завѣдывающему Техническимъ О тдѣ л о м ъ , чер- 
теж н ой  и столомъ заказо в ъ  Брянскаго завода, личному почетному граж данину 
Инж енеръ-М еханику Владиміру Чебыиіеву. З в а н і е  л и ч н а г о  п о ч е т н а г о  
г р а ж д а н с т в а :  Письмоводителю Управленія Каменскаго казеннаго горнаго 
завода, екатеринбѵргскому мѣщанину Алексѣю Ож иганову, курьеру Горнаго 
Д епартамента, запасному старшему унтеръ-оф идеру  147 пѣхотнаго Самарскаго 
полка Я кову Ф илиппову, помощнику Управляющаго Обидимскою  частною камен- 
ноугольною копыо, крестьянину Смоленской губерніи Николаю К у п р ія н о в у .  

М е д а л и  с ъ  н а д п и с ы о  « за  у с е р д і е »  д л я  н о ш е н і я  на  ш е ѣ :  з о л о т ы я  н а
С т а  н и  с л  а в с к о  й л е н т ѣ :  соликамскомѵ 2 гильдіи кѵпцу, К онстантину  С а -  
винцеву, механику С ергинско-У ф алей скихъ  частныхъ горныхъ заводовъ, личному 
почетному граж дан и н у  Василію Чурилову, П омощнику Управляюшаго і -го  участка 
Дедю хинскаго , арендованнаго отъ  казны, и Березниковскаго частнаго солеварен- 
ныхъ заводовъ, уф им ском у  2-ой гильдіи купцу Пвану Билесову, ш тейгеру на 
Варваропольскомъ частномъ каменноугольномъ рудникѣ, личному почетному гра- 
ж дан и н у  Кельману Аврагикову, мастеру механической Брянскаго рельсопрокатнаго, 
ж елѣ зодѣлательн аго  и механическаго частнаго завода, личному почетному гра- 
ж данин у  ІІиколаю М у ск и н у. С е р е б р я н ы я  н а С т а н и с л а в с к о й  л е н т ѣ :  ма- 
стеру П утиловскихъ частныхъ заводовъ, крестьянину Т верской  губерніи, Сергѣю 
К удрявцеьу, Управляющему Колпинскимъ чѵгуноплавильнымъ заводомъ, состоя- 
ш имъ въ арендѣ у Т оварищ ества  Московскаго металлическаго завода, елецкому 
м ѣщ анину  Ивану Р а д и н у , доменному мастеру Черепетскаго частнаго чугуно- 
плавильнаго завода, младшему фейерверкеру заплса арміи, изъ  крестьянъ К а л у ж -  
ской губерніи, Д ороѳею  М а л о л ѣт ки н у, главному мастеру токарнаго цеха ІІерм- 
скихъ пушечныхъ заводовъ, крестьянину Пермской губерніи, Дементію Бѣлозе- 

рову, старшему мастеру котельнаго цеха Пермскихъ пушечныхъ злводовъ, крестья- 
нину Вятской губерніи, Ивану М ит рюковскому, ч ертеж н ику  завОдскаго техниче- 
скаго бюро Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, крестьянину Пермской губерніи, 
Григорію Новикову, магазинеру центральнаго склада матеріаловъ С ергинско-У ф а- 
лейскихъ  частныхъ горныхъ заводовъ, красноуфимскому мѣщанииу ІІетру Х и -  
мичеву, плотинному мастеру Верхне-Уфалейскаго частнаго горнаго завода, крестья- 
нину Пермской губерніи, Егорѵ Деньщикову. Д л я  н о ш е н і я  н а  г р у д и :  з о- 
л о т ы я  н а  А н н и н с к о й  л е н т ѣ: курьеру Горнаго Департамента, С .-Петер- 
бургскому мѣщанину Николаю Федорову; н а С т а н и с л а в с к о й  л е н т ѣ: устав- 
щ ику пудлинговой ф абрики  Верхне-Сергинскаго частнаго горнаго злвода, крестья- 
нину Пер.мской губерніи Григорію П авлову, уставщику пудлингово-прокатной 
срабрики Верхне-У фалейскаго частнаго горнаго завода, крестьянину Пермской 
губерніи, Даніилу М иронову, .мастеру листопробивной ф абрики , Михайловскаго 
завода, крестьянину Пермской губерніи, Василію Еловском у , заводскому надзи- 
рателю Верхне-Саранинскаго частнаго горпаго завода, крестьянину Пермской гу- 
берніи, Василію К р іу л и н у , сторож ѵ Горнаго Департамента, отставному рядовому 
Ивану Ичанову. С е р е б р я н ы я  н а  А н н и н с к о й  л е н т ѣ :  инструментальщику 
ремонтнаго отдѣленія  А ндроновскаго завода Товарищ ества М осковскаго метал- 
лическаго завода, крестьянину М осковской губерніи, Терентію Смирнову, сторож у



—  114 —

Андроновскаго завода Т оварищ ества  М осковскаго металлическаго завода, отстав- 
ному рядовому 5 гренадерскаго Кіевскаго полка, изъ  крестьянъ Т верской  губ., 
Н икандру Тит ову, магазинеру ж елѣза  Верхне-Уфалейскаго частнаго горнаго 
заводл, крестьянину Пермской губер., Ивану Ш ест акову, уставщику по ремонту 
и постройкѣ заводскихъ механизмовъ и устройствъ Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ, крестьянину ГІермской губер., Михаилу Гнѣваіиеву, старшему мастеру 
сварочно-прокатного и токарнаго цеховъ Серебрянскаго завода, крестьянину 
ГІермской губерніи, Василію Кабанову. Н а  С т а н и с л а в с к о й  л е н т ѣ :  бухгал- 
теру главной конторы К н ау ф ск и х ъ  частныхъ горныхъ заводовъ  и смотрителю 
Саранинской лѣспой дачи, крестьянину Пермской губерніи, Л еониду Ворош илкину, 

старшемѵ объѣздчику  Мопетной дачи Екатеринбургскаго округа, крестьянину 
Пермской гѵб., Ильѣ Гаеву, младшему объѣздчику  Мопетной дачи Екатерин- 
бургскаго округа, крестьянину Пермской гѵберніи, Алексѣю Иеакову, мастеру 
прокатного цеха Н иж не-У ф алейскаго  частнаго горнаго завода, крестьянину 
Пермской губ., Николаю Козырсву, старшему обт>ѣздчику Холуницкой горноза- 
водской поссессіонной дачи, крестьянину Вятской губер., Григорію Безносикову, 

старшему объѣздчику  Артинской дачи, отставному бомбардиру, изъ  крестьянъ 
Пермской губ., ГІетру Сорокаяѣт овскихъ, старшему объѣздчикѵ Артинской дачи, 
отставному фельдфебелю , и зъ  крестьянъ Пермской гѵб., Терентію М т ачеву, 

старшему мастеру снаряднаго цеха Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, пермскому 
мѣщанину, Михаилу Тарасову, чертежнику при Златоустовско.мъ заводѣ, кресть- 
янину Златоѵстовскаго уѣзда, М ихаилу Ц ипляеву, с т ар т и м ъ  мастерамъ Злато- 
устовскаго завода, крестьянамъ Златоустовскаго уѣзда, Петру Клопову и Ивану 
Рогпжникову, отправителю металловъ съ заводовъ Гороблагодатскаго округа, 
златоустовскому ліѣщанину, Ивану Э іл и т у, строителю-машинисту при частныхъ 
золотыхъ пріискахъ Енисейскаго горнаго окрѵга, крестьянину Н иж егородской 
губ., Ѳ омѣ Ш и р к ѵ н у , завѣдывающему ремонтнымъ отдѣленіемъ Андроновскаго 
завода Товарищ ества М осковскаго металлическаго завода, либавскому мѣщанину, 
Юлію Флейснеру. З о л о т а я  м е д а л ь  с ъ  н а д п и с ь ю  « з а  с п а с е н і е  п о г и -  
б а в ш и х ъ »  д л я  н о ш е н і я  н а  г р у д и  н а  В л а д и м і р с к о й  л е н т ѣ :  запа- 
сному рядовому и зъ  крестьянъ Костромской губерніи Василію М ух и н у . II о- 
ч е т н ы е  к а ф т а н ы :  младшему объѣздчикѵ Березовской дачи Екатеринбург- 
скаго округа, крестьянину Екатеринбургскаго уѣзда, Василію Квасову, полѣсов- 
щ ику Х олуницкой горнозаводской дачи, крестьяпину Вятской губер., Павлѵ 
Сухову, старшему слесарю Н иж не-Сергинскаго завода, крестьянину Красно- 
уф им скаго  уѣзда, Ивану 'Злоказову, старшему объѣздчику  Верхъ-Исетской дачи, 
крестьянину Екатеринбургскаго ѵѣзда, Семену Силину, старшему объѣздчику 
Невьянской дачи, крестьянину Екатеринбургскаго уѣ зда ,  Лаврентію Соколову, 
л ѣ сообъѣ здчи кѵ  Верхнетагильской дачи, крестьянин}7 Екатеринбургскаго уѣзда, 
Алексѣю П лохихъ, десятнику снаряднаго цеха П ермскихъ пушечныхъ заводовъ, 
крестьянину Пермскаго уѣзда, Василію Караваеву, десятнику того ж е  цеха 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, крестьянину Вятской губерніи, Степану Раго- 
зину, токарю того ж е  цеха Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, крестьянину Перм- 
ской губерніи, Егору Пепеляеву, техническому рабочему котельнаго цеха Перм- 
скихъ пушечныхъ заводовъ, крестьянинѵ Пермской губерніи, Дмитрію Габову, 
техническому рабочему того ж е  цеха Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, крестьянину 
Пермской губерніи, Д аніилу  Меркурьеву, старшему объѣздчи ку  Невьянской дачи,
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крестьянину Екатеринбургскаго у ѣ здя ,  Ивану Ш ест акову, рабочему котельнаго 
цеха Пермскихъ пуш ечныхъ заводовъ, крестьянину Пермской губер., Ивану 
Х уд якову, рабочему котельнаго цеха ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, крестья- 
нину Вятской губерніи, Василію Н а б ер у хи н у, рабочему того ж е  цеха и заводовъ , 
крестьянину Пермской губерніи, Алексѣю Дудыреву, старшему мастеру электри- 
ческаго цеха Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, крестьянину Пермской губ., 
Павлу Ш и л о в у , старшему мастеру того ж е  цеха и т ѣ х ъ  ж е  заводовъ , отстав- 
ному ф ло та-м аш и нисту  гвардейскаго эк и п аж а , крестьянину Пермской губерніи, 
Семену Ш и л о в у , старшему мастеру поторжныхъ работъ Пермскихъ пушечиыхъ 
заводовъ, крестьянину П ермской губерніи, Андрею Сурбасеву, куренному мастеру 
Серебрянскаго завода, крестьянину П ермской губер., Василію Хмѣлънову, курен- 
ному мастеру Верхнетуринскаго завода, крестьянину Пермской губ., Николаю 
Лядову, машинисту при Верхнетуринскомъ заводѣ , крестьянину Пермской гѵб., 
Ивану П ал ьки ну, куренному рабочему Верхнетуринскаго завода, крестьянину 
Пермской губ., Семену Ст епанову; куренному рабочему того  ж е  завода, кресть- 
янинл' Пермской губерніи, Семену Чертищеву.

Управляюшій Отдѣленіе.мъ Н .  Безобразов?,.

Столоначальникъ П . Удодовг.

Извлечепіе і і з ъ  журпаловъ
II р п с у  т с т в  і іі і і о  г о р і і о з а  в о  д с і ;  м м ъ  д ѣ л  а  м ъ,

состоящаго при Уральскомъ Гориоыъ Уаравленіп.

Ж У Р Н А Л Ъ  №  7.

2 0  О К Т я б р я  1 8 9 } Г .

Ст. 2. Нѣкоторыя заводоуправленія установили у себя слѣдую щій порядокъ 
полученія и расчетовъ съ потребительскими лавками. Д о  времени установленнаго 
расчета съ рабочими, разъ  или два раза въ мѣсяцъ, заводоуправленія выдаютъ 
рабочему купонъ, обозначая въ немъ лиш ь предѣльную сумму, на которую онъ 
м ож етъ  взять товары изъ  потребительской лавки, но не обозначая самихъ пред- 
метовъ потребленія и не проставляя цѣны на нихъ. По этимъ купонамъ, предъ- 
являемымъ заводоуправленію потребительской лавкой, въ ближайш ій расчетъ и 
производятся съ рабочихъ удерж анія  въ пользу лавки, при чемъ въ это время 
и вносятся въ расчетную кн иж ку  какъ заработки рабочаго, такъ  и выдача ему 
прямо суммою за предметы, отпущенные по купонамъ изъ  лавки, или ж е ,  не 
выдавая купоновъ, заводоуправленія представляютъ въ потребительскія лавки 
прямо списокъ т ѣ х ъ  рабочихъ, которые могутъ на извѣстную сумму получить 
товаръ  изъ лавки, и уж е по этому списку, возвращенному изъ лавки къ  бли- 
ж айш ем у расчету, производятъ удерж анія  съ рабочихъ, за отпуще.нные товарьь 
въ  пользу лавки. Вслѣдствіе сего, окруж ной  ин ж енеръ  обратился съ просьбою 
разъяснить ему: возмож но ли допустить подобный порядокъ полученія рабочими 
товаровъ и зъ  потребительскихъ лавокъ  и расчета съ послѣдними. ГІрисутствіе, 
по разсмотр-ѣніи этой просьбы, нашло, что выдаваемые заводоѵправленіями ку- 
гюны, для  полученія рабочими товара и зъ  потребительскихъ лавокъ, не су гьк у -  
поны, о которы хъ  говорится  въ ст. 104 Уст. промышлен. изд. 1887 г., и не-
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правильно ими нлзваны, такъ  какъ представляютъ собою просто ѵдостовѣренія 
(ордера)  въ размѣрѣ кредита, который м ож етъ  допустить лавка для каж даго  
рабочаго, не рискуя, что это тъ  кредитъ превыситъ возможный заработокъ ра- 
бочаго, и что если при этомъ заводоуправленіями соблюдаются слѣдующія усло- 
вія: і )  Росписаніе, а такж е расцѣнка и такса предметовъ, продаваемыхъ изъ 
лавокъ , долж ны  быть утверждены окружнымъ инженеромъ и вывѣшаны въ 
лавкѣ. 2)  Рабочій, не желающ ій забирать товаръ въ лавкѣ, не долж енъ быть 
принуж даемъ къ  такомѵ забору и по желанію м о ж етъ  получить расчетъ налич- 
ными деньгами. 3) При внесеніи въ расчетную кн и ж к у  рабочаго стоимости 
забраннаго товара общею сѵммою, послѣдняя долж на точно соотвѣтствовать 
дѣйствительной стоимости забраннаго товара по таксѣ, то въ упомянутомъ 
окруж нымъ инженеромъ способѣ расчета нѣтъ никакихъ  противорѣчій съ су- 
ществующими узаконеніями, такъ  какъ въ этомъ случаѣ заводоуправленія не 
прои зводятъ  съ рабочими расплаты вмѣсто денегъ  купонами, хлѣбомъ и проч., 
а предоставляютъ имъ по желанію забрать товаръ вь  потребительской лавкѣ, 
открывая для каж даго  изъ  нихъ кредитъ вь  ней, при помощи упомянутыхъ ку- 
поновъ и списковъ, и производя затѣмъ при расчетѣ соотвѣтствеішые количе- 
ству забраннаго рабочимъ товара вычеты изъ причитаюіцейся емѵ заработной 
платы.

Ст. 4. О дно изъ  заводоуправленій обратилось за разъясненіемъ относи- 
тельно затруднительности исполненія ст. 150 Уст. о п р о м , т. е. о невозможно- 
сти, въ теченіе трехъ дней, записать въ расчетную кн иж ку  рабочаго наложен- 
ное на него ден еж ное  взысканіе, такъ какъ отъ  представленія для этой ц ѣ л и  

расчетныхъ кн иж екъ , находящихся преимущественно въ рѵкахъ рабочихъ, по- 
слѣдніе уклоняются. ГІо разсмотрѣніи этого вопроса, Присутствіе предложило 
тому заводоуправленію, въ случаѣ уклоненія рабочихъ отъ немедленнаго пред- 
ставленія расчетныхт, книж екъ , для записыванія наложеннаго на нихъ взысканія, 
требовать к н и ж к и  черезъ волостное правленіе. Если ж е  и такимъ путемъ 
к н и ж к и  не будѵтъ доставлены во время, то записать въ нихъ ш тр аф ъ  гіри пер- 
вомъ удобномъ случаѣ, сдѣлавъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, помѣтку въ шнуровой книгѣ 
для записыванія ш траф овъ, что требованія ст. 150 Уст. о пром. не могли быть 
соблюдсны, за непредставленіемъ рабочимъ к н и ж к и ,  т. е. по независящей отъ 
заводоуправленія причинѣ.

Ст. 6. Заслушавъ представленное однимъ изъ  окруж н ы хъ  инженеровъ 
прошеніе вдовы мастерового, объ обязаніи заводоуправленія назначить ей пен- 
сію по случаю смерти мужа, послѣдоізавшей при исполненіи заводскихъ работъ, 
ІІрисутствіе постановило: возвративъ означенное прошеніе окруж ному инженеру, 
разъяснить ему, что подобныя дѣла разсмотрѣнію Присутствія не подлежатъ и 
д олж ны  быть направлены просителями общеустановленнымъ для этого судеб- 
нымъ порядкомъ.

Ж У Р Н А Л Ъ  №  8.

14 а п р ѣ л я  1895 г.

Ст. 2. По разсмотрѣніи возбуж деннаго нѣкоторыми заводоуправленіями 
вопроса о дополненіи существующаго нынѣ при заводахъ образца расчетной 
книж ки, пропечатаніемъ въ немъ правилъ о храненш и расходованіи ш траф ного  
капитала, Присутствіе нашло, что можно, и не измѣняя установленнлго образца
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расчетныхъ кн и ж ек ъ ,  ознакоыить рабочихъ съ правилами о храненіи и расхо- 
дованіи ш траф н ого  капитала черезъ  словесное объясненіе ихъ рабочимъ, вывѣ- 
шиваніе на видныхъ мѣстахъ въ заводѣ  или ж е  другимъ способомъ, смотря по 
тому, какой  и зъ  нихъ окаж ется  болѣе удобнымъ.

Ст. 4. Разсматривая  возбуж денны й нѣкоторыми заводоуправленіями во- 
просъ относительно введенія на горныхъ заводахъ  В ы с о ч а й ш е утверж ден- 
наго ю -г о  іюня 189З г°Да Устава лѣчебныхъ заведеній Министерства Внутрен- 
нихъ Д ѣ л ъ ,  Присутствіе постановило разъяснить тѣмъ заводоуправленіямъ: 
і )  что т а к ъ  к ак ъ  В ы с о ч а й ш е  утвержденный ю -г о  іюня 1893 г - У ставъ  из- 
д ан ъ  для лѣчебныхъ заведсній М инистсрства Внутреннихъ Д ѣ л ъ ,  и на основаніи 
4 пункта этого  устава дѣйствіе  его не распространяется па лѣчебныя заведенія, 
которыя ѵправляются на основапіи особыхъ В ы с о ч а й ш е  утверж денны хъ по- 
лож ен ій , то, руководствуясь ст. і п. 7 В ы с о ч а й ш е  ѵтвержденнаго 9-го марта 
1892 г. М нѣнія Государственнаго Совѣта, согласно которому на Присутствія по 
горнозаводскимъ дѣламъ возлагается изданіе обязательныхъ постановленій о 
мѣрахъ, которыя должны быть соблюдаемы въ отношеніи врачебной помощи ра- 
бочимъ, Присутствіе нашло названный уставъ к ъ  лѣчебнымъ заведеніямъ гор- 
ныхъ заводовъ  не относящимся.

Ж У Р Н А Л Ъ  №  9.

3 о к т я б р я  1895  I'.

Ст. 7. По возбѵжденному однимъ изъ  заводоуправленій вопросу о томъ — 
сл ѣ д у етъ  ли рабочимъ поторж наго цеха выдавать расчетныя к н и ж к и , устано- 
вленнаго Присутствіемъ образца, Присутствіе постановило: что выдача расчет- 
ныхъ к н и ж е к ъ  установленнаго Присутствіемъ образца для рабочихъ поторж наго  
цеха не обязательна, но если они ихъ  добровольно принимаютъ и заводоупра- 
вленіе находитъ это для себя удобнымъ, то Присѵтствіе, съ своей стороны. къ  
таковой  выдачѣ препятствій не имѣетъ.

Ст. ю .  Выслушавъ просьбу одного изъ  помощ никовъ окруж н ого  и н ж е- 
нера о разъясненіи ему слѣдую щ ихъ  вопросовъ: і )  м ож етъ  ли быть назначено, 
не нарѵшая правилъ о ш траф н ом ъ  капиталѣ, пособіе вдовѣ и малолѣтнимъ дѣ-  
тямъ погибшаго отъ  несчастнаго слѵчая рабочаго, въ томъ случаѣ, когда  уж е 
заводоуправленіемъ выдается мѣсячное пособіе, въ  размѣрѣ 5 руб., и дѣло о 
смерти рабочаго находится еше на производствѣ у прокурора; 2) сл ѣ д у етъ  ли 
обязательно руководствоваться примичаніемъ къ  ст. 3 правилъ о храненіи и 
расходованіи ш траф н ого  капитала, при разрѣшеніи постояннаго пособія семей- 
ству, оставшемуся послѣ умершаго, отъ  несчастнаго случая, рабочаго; 3) сохра- 
няетъ  ли получающій и зъ  ш траф н ого  капитала постоянное пособіе неспособный 
къ  труду рабочій право на таковое полученіе, въ томъ случаѣ, когда ему бу- 
д етъ  назначено денежное пособіе отъ  заводоуправленія ,— Присутствіе приняло 
во вниманіе: і )  что хотя въ п. а )  ст. 2 правилъ о храненіи и. расходованіи 
ш тр аф н о го  капитала и не сказано, что сироты и вдовы умершихъ рабочнхъ 
имѣю тъ право на пособіе изъ  ш траф н ого  капитала, но такъ  к ак ъ  по ст. і -й  
названныхъ правилъ ш траф н ой  капиталъ предназначается только на удовлетво- 
реніе н у ж д ъ  рабочихъ, то н ѣ тъ  основанія отказывать въ выдачѣ вдовамъ и 
сиротамъ того пособія, на которое имѣлъ бы право умершій рабочій, если только



смерть его не произошла отъ  таки хъ  причинъ, при наличности которыхъ обя- 
занность обезпеченія вдовъ и сиротъ л еж и тъ  по закону на самихъ владѣльцахъ 
завода или промысла; 2) что выдаваемое заводоуправленіемъ пособіе въ 5 руб. въ 
мѣсяцъ, на семью изъ нѣсколькихъ лиць, крайне недостаточно для ихъ суще- 
ствованія, 3) что такъ какъ  добровольное пособіе, выдаваемое заводоуправле- 
ніемъ рабочимъ, м о ж етъ  имѣть саімые произвольные размѣры, доходя до одного 
рубля въ мѣсяцъ и менѣе, и слѣдовательно не всегда м ож етъ  обезпечить суще- 
ствовапіе увѣчнаго рабочаго или семьи погибшаго, то примѣч. къ  ст. 3 правилъ 
о ш траф ном ъ  капиталѣ н уж н о  понимать въ томъ смыслѣ, что полученіе пенсіи 
или пособія отъ заводоуправленія только тогда исключаетъ полученіе таковыхъ 
и зъ  ш траф ного  капититала, когда добровольное пособіе по размѣрамъ своимъ 
вполнѣ достаточно для удовлетворенія самыхъ необходимыхъ н у ж дъ  рабочаго;
4 ) что согласно ст. 3 правилъ о ш траф н ом ъ  капиталѣ пособія, выдаваемыя изъ  
ш траф ного  капитала, не долж ны  превышать половины бывшаго заработка рабо- 
чаго, и 5) что по ст. 8 правилъ о ш траф ном ъ  капиталѣ допускается произво- 
дить выдачи изъ  ш траф ного  капитала и на другія, сверхъ указанныхъ въ статьѣ 
2 п. а , нужды рабочихъ, т. е. что пособія изъ  ш траф ного  капитала могутъ 
быть назначаемы при самыхъ разнообразныхъ случаяхъ, лишь бы только окрѵж- 
ной и н ж енеръ  или его помощникъ, при разрѣшеніи назначепій, точно соблюдали 
ст. 8 правилъ о ш траф ном ъ  капиталѣ. Поэтому Присутствіе постановило: что 
выдача изъ  ш траф ного  капитала пособія вдовѣ рабочаго и ея дѣтямъ мож етъ 
быть разрѣш ена при совмѣстномъ полученіи ею отъ  заводоуправленія добро- 
вольнаго пособія въ размѣрѣ 5 рублей, лишь бы только общая сумма пособій 
не превышала половины бывшаго заработка рабочаго, и при этомъ разрѣшеніи 
въ цѣлости и точности была соблюдена окружнымъ инженеромъ или его помощ- 
никомъ ст. 8 правилъ о храненіи и расходованіи ш траф ного  капитала,

Ст. 9. Усмотрѣвъ изъ  донесенія окруж ного  инженера, что одно изъ  прі- 
исковыхъ управленій, при удаленіи кочегара со службы, за порчу при паровомъ 
ко тл ѣ  нагрѣвательной трубки, удерж ало съ него, за произведенное имъ повре- 
ж деніе ,  нричитающееся ему ко дню удаленія жалованье, ІІрисутствіе, принимая въ 
соображеніе, что хотя по 144 ст. Уст. о пром. и допускается налагать на рабо- 
чихъ взысканіе за  неисправную работу, но съ непремѣненнымъ условіемъ, чтобы, 
согласно 147 ст. того ж е  Устава, размѣръ взыскаиій былъ заранѣе указанъ 
прописаніемъ въ рабочей к н и ж к ѣ  или въ особыхъ выставленныхъ и утвержден- 
ныхъ окруж нымъ инженеромъ табеляхъ, и что Управленіемъ пріиска вышепри- 
веденнымъ порядкомъ размѣръ этотъ  не былъ указанъ, нашло наложенное взы- 
сканіе неправильнымъ, а потому постановило: предложить Управленію пріиска 
уплатить уволенному кочегару причитающіяся ему заработанныя деньги пол- 
ностію, разъяснивъ окруж ному инженеру, что по такимъ нарушеніямъ, согласно 
48 ст. П равилъ 20 февраля 1895 г., должны быть на будущее время соста- 
вляемы протоколы, и что, согласно ст. 151 Уст. о промышлен. изд. 1893 г., и 
завѣдывающій заводомъ или  промысломъ за неправильно наложенное взысканіе 
привлекается къ  отвѣтственности.
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ЗАВОДАХЪ ІІ 1‘УДНИКАХЪ.

Профессора II в. Т и м е.

( Окончаніе).

Петровскій заводъ.

Механическая (рсмонтная) мастерская (Т).

Зданіе мехааической мастерской и заводсі;аго магазина есгь одно нвъ 
самыхъ росісоіпныхъ зданій завода. Длина еіо 140 ш., ширина 30 га. н 
высота до подушекъ стронилъ 6,55 ш. я до конька ігрыши 15,40 ш. Пло- 
іцадь, занимаемая зданіемъ, =  1,000  ш.5. ІІо длинѣ зданіе раздѣлено 
поперечпою стѣпою на двѣ части: одна, длииоіо 87 ш., занята ремонтною 
мастерскою, а другая, въ 53 т . ,  слѵжитъ заводскимъ магазпномъ. Зданіе 
выстроено изъ мѣстнаго строевого камня. Кладка пилястровъ, карниза и 
стѣнъ до пятъ арокъ, на высоту отъ почвы 4,50 ш., сдѣлана изъ камня полѵ- 
чистой тески съ подборомъ рядовъ; вы те і і я т ъ  кладіса мозаичпая. Облпцовка 
оконъ, дверей, воротъ и подоконники сдѣлапы пзъ камня чистой тески: всѣ 
арки кирпичныя. Стропила и латы лселѣзпыя. Крыша покоится на желѣз- 
ныхъ клепанныхъ колопкахъ и покрыта марсельской черепицей. Въ отдѣле- 
ніи механической мастерской ноставлепо но длинѣ зданія 38 колоннъ, на- 
ходящпхся въ разстояніи (3,50 т .  отъ оси зданія. Слѣдов., два ряда ко- 
лоннъ, по 19 въ каждомъ. Разстояпіе между колоннами 4 ,5 8 3  ш. Съ боку, 
на приклепанныхъ кропштейнахъ, находится главный передаточнып валъ, 
а на верхней нлощадкѣ колопиъ, на высотѣ 7,35 ш. отъ пола. положены 
рельсы, по котоііымъ вдоль всей мастерской двигается мостовой кранъ, силою 
въ 30 топнъ. Механическая мастерская состонтъ пзъ 5 отдѣленій: механи- 
ческаго, слесарнаго, кузнечнаго, котельнаго и столярнаго. Главные при- 
боры и машипы суть слѣдующіе:

Въ кузницѣ нмѣется 10 двойныхъ горновъ, доставленныхъ фнрмою 
ТІютаз Рёге & П із ,  въ Ліенсѣ. Ноздухъ доставляется вентиляторомъ Зсіііеіе 
Гфирмы <М егт апп , въ Ліежѣ). Онъ достаточенъ для 20— 30 горновъ. съ 
соплами въ 30 т ш . Діам. вентилят. 0,75 т . ,  діам. всасыв. отв. 0,25- ш. Ііри 
1,300 об. въ минуту требуетъ отъ 4 до 4 ' / 2 силъ. Мелсду Иэтпми 4 горнами 
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установлепо 4 стѣнныхъ крана (силою V, т о іін ы  каждый), нри радіусѣ 3 ш. 
и высотѣ нодъема 2,50 ш. ІІо срединѣ горновъ ноставлена большая нагрѣ- 
вательная нечь, съ боку же установлено 2 паровыхъ молотка, съ діам. цил. 
250 т ш . и ходомъ норш пя 550 т .

Слесарное отдѣленіе прекрасно устроено и имЬетъ огромный запасъ 
инструмеитовъ и слесарпыхъ принадлежпостей, иынисанпыхъ отъ ТгесСо 
ЗоеЬеІ и Ве^иіііе (въ Ліежѣ). На длинныхъ верстакахъ укрѣнлено 18 вра- 
щающихся п пеподвижныхъ тисковъ, вѣсомъ 50 —  60 кідг. Въ котелыюмъ 
отдѣленіи имѣются 2 большихъ горна и большая калильная печь, и пра 
пей правилыіый столъ.

ІІри горнахъ имѣется крапъ, силою въ 1 .50 тонны, при радіусѣ 5,50 ш. 
и высотѣ подъема 3 т .  Тутъ же находятся 9 тисгсовъ.

С танки  въ  к о тел ы ю іі .

2 —двухсторопнихъ дыропробивныхъ и рѣзальггыхъ станка для дыръ 
въ 25 т о ь  діам., при толщинѣ листовъ до 20 т т . ,  и отрѣзывающихъ листы 
толщиною 17 тп ь , при разстояніи 500 т т .  отъ кромки.

3— простыхъ дыропробивныхъ станка для дыръ 22 пш ., при толщинѣ 
листа 15 ішп.

1 — стапокъ для выгибапія и кругленія различныхъ металлическихъ 
полосъ въ холодномъ состояніи. Онъ состоитъ изъ 3 залковъ, длипою 3 іи. 
я  діаметромъ 300 — 320 111111.; н а  немь м о ж н о  выгибать и листы толщиною 
15 т т .

1—-ножницы для рѣзанія металловъ фигурнаго профиля въ холодпомъ 
состояніи.

1— радіально-сверлильный станокъ, д л я  дыръ д о  90 щ т. въ діам, ра~ 
стачиваетъ цилиндрич. отверстія діам. 180 ш т., на глубину 350 т т .

1— точило (изъ песчаника) діам. 1,20 т .  и ти р . 0 ,ао т ._

С танки  ві. сто.іііріюй.

I —лепточна>і пила со шкивами, діам. 0 ,оо т . ;  ширина ішлы 16 т т ,
1 — круглая пила діам. 0 ,ео т -
1 —деревос.трогательный станокъ д л я  дереза шириною 0,50 т .  и тол- 

щияою 0 , і5 т т .
1— деревотокарный станокъ съ высотою центровъ 400 т т .  и съ раз- 

стояніемъ между центрами 1,ю ш,
1 —дереводолбежный станокъ и 1— фрезерный, для сложныхъ профи- 

лей (карнизовъ).
Всего 6 станковъ, выписанныхъ отъ / .  А . Р а у , въ Сіпсіппаіі (Оіііо).



СОВРЕМЕНЯОЕ СОСТОЯНІЕ ТЕХНИКИ НА ЮЖНО-РУССКИХЪ ГОРН. ЗА В . И РУДНЙКАХЪ . 17 3

С т а н к и  п е х а и и м е ск о н  и а с т е р с к о й .
2 — радіально-сверлильныхъ станка. для высверливанія дыръ діам. въ 

50 т іп . и растачиванія отверстій діам. 100 т т .  и глубиною 200 т т .
1— фрезо-сверлильный станокъ съ вертик. валомъ 90 ш т . діаметр. и

столомъ въ 850 шш.
1— долбежньш станокъ со столомъ діам. 700 т т .  Выгаина отъ стола до 

стаиины 400 т т .  и разстояніе рѣзца до станины 600 іпш.
1—точильныйстанокъ для фрезъ.Число оборотовъ въминуту 1,500 —2,500.
4 — точила для инструментовъ ш ъ песчаника. Діам. 1,200 тш . и ши- 

рина 200 тп ь
1— болторѣзный станокъ.
1— токарпый станокъ дмя ноперечиой обточки. Діам. цатрона 3 ,5 0  ш. и 

наибольгаій діаметръ обработываемыхъ предметовъ 7 т-
1— строгательный станокъ для обработки нредметовъ 2.60 т .  длипою 

и 0,8 т .  ширипою.
1— строгателыіын станокъ для иредметовъ 3,5оХ1 т .  Длипа стола 4 ,7 о т .
1— упиворсальпый фрезочный стапокъ. Вертикальный ходъ 400 тп і. 

продолышй 450 т т .  и поперечпый 650 т т .
1 — вииторѣзиый станокъ. Высота центровъ — 275 т т .  и наибольшее раз- 

стояніе между нимн 4 т .
1— токарно-винторѣзный станокъ. Высота центровъ 300 тіп . и разстоя- 

ніе мелсду ними 3 т .
2 —токарныхъ станка для прокатныхъ валковъ діам. 0 ,6 5  т .  Высота 

центровъ 600 пшь и разстолпіе между ними 3,зо т .
3— токарныхъ станка для проісатпыхъ валковъ діам. 0.90 т .  Высота 

цептровъ 650 ш т . Разстояніе между ними 4,15 т .
1— токарный станокъ для прокатн. валковъ діам. 1,ю т .  Высота центровъ 

800 ш т. Разстояніе мелсду ннми 5,15 іп.
1— токарпый станокъ. Высота цептровъ 650 шш- и разстояніе междѵ 

ними 7,50 ш.
1 — токарно-випторѣзный станокъ. Высота цинтровъ 325 шпі. и разстоя- 

ніе мелсду ними 7 т .
2— впнторѣзныхъ стапка. Высота центровъ 325 шш., разстояніе между 

ними 300 ш т .
1— винторѣзный станокъ. Высота центровъ 180 ш т., разстояпіе между 

ними 2,50 т .
1— токарпо-вннторѣзный станокъ. Высота центровъ 300 т т . ,  разстояніе 

между ними 6,03 пі.
1— поперечно-строгате.шіый станокъ (піенингъ). Ходъ 400 тш . и 

длина стола 2 ,8 0  т .
Всего 29 станковъ. Всѣ эти станки нріобрѣтепы отъ >7иіез І)епе/}'е и 

РсЫ-Т)е$ге, въ Ліежѣ.



Двигателемъ для механической (ремонтной) мастерской слул;итъ гори- 
зонтальная паровая машина компоундъ, съ холодильникомъ, фирмы ■!. СоскегШ.

Діаметръ паров. цил. мал. 350 т т .  „  „
„ пл лодъ порпіпей /0 0  т т .

» » » бол. э8 0
Число оборотовъ въ минуту 75.
Для этой машиныимѣется 1 ланкаінирскійкотелъ,фирмы Фицнеръ и Гамперъ, 

діам. 2 ,зо т .  
длиною 10 т .
2 жаров. трубы діам. 0,85 ш.
упрѵгость пара 8 атм.
желѣзн. дым. труба высотою 22 т .

діам. 1,ю  т .

Машина и котелъ помѣщены въ каменной пристройкѣ о 3-хъ фронто- 
нахъ. шириною 10,25 ні. и длиною котлового отдѣленія 19,50 и машин- 
наго 7 тгі. Высота до подушекъ стропилъ 3,50 ш.

Чуіупо- и мѣдно-литейныя ( II).

Литейныя помѣщаются въ каменномъ зданіи длиною 54 т .  ѵ) и шири- 
ною 45 т .  Соотв. площадь 2,430 т . 2. Зданіе имѣегь 3 фронтона; вышина 
средняго до подушекъ стропилъ 11 т .  и боковыхъ 7.35 т .  По длинѣ зданія, 
въ разстояніи 4 ,5о т . ,  установлены въ два ряда 22 клепанныя желѣзныя 
колонны, поддерживающія крышу. Колопны находятся въ разстояпіи 8,75  ш- 
отъ оси зданія. На этихъ-же колоннахъ основаны рельсы для мостового 
крана въ 30 тоннъ, двигающагося вдоль всего зданія. Зданіе каменное, съ 
черепитчатой крышей, той-же копструкціи, какъ и всѣ зданія этого завода. 
(См. выше). Стѣпы укрѣплены пилястрами.

2 — вагранки, разсчитанныя на часовую ироизводительность 8 — 10  тоннъ 
чугуна. Діам. горна і т . ,  внутр. діам. вверху 0,85 т .  Полпая высота ва- 
гранки 13,20 т .  Высоха отъ пола до выпускного отверстія 1,05 т . ,  адо  на- 
грузочнаго окна (колошника) 5 ,13 т .

Воздухъ доставляется вентиляторомъ ІНиле, діам. 1,20 т .  и діам. всасыв. 
отверстія 0,40 т .  Ііри  950 об. требуетъ 15, а при 1,100 об. 20 силъ. Обѣ 
вагранки обслуживаются однимъ паровымъ подъемомъ полпой высоты 8,13 т .  
Размѣры клѣти 1,22X1)45 т .  У каждой вагранки имѣется свой ручной кранъ 
съ разливнымъ ковшомъ. Оила крана 4 тонны, п])и радіусѣ 7 ш. и высотѣ 
5 т .  Кромѣ этихъ краповъ, для услугъ формовщиковъ, имѣются 6 крановъ 
силою по 2,50 тонны, при радіусѣ 5 т .  и высотѣ 4 ,50 ш. Для размолки фор- 
мового песка служитъ двухколесная дробилка.

Для сушки имѣются 2 иечи, съ топками внизу, по срединѣ, внутри печи. 
Для топокъ, приісаждой печи, ноставлены 2 желѣзныя вытяжныя трубы, вы-
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3) Впосдѣдствіи предполагается удлинить до 140 м .
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сотою 6 т .  и діам. 0,25 т .  Одна сушильня, съ тремя тонками, имѣетъ длину 
8 т . ,  ширину 4,65 т -  и высоту 4 ш. Для пея имѣются 2 телѣжки, вышиною 
0,6Ю іп-, шириною 1,60 ііі. и длиною 2,50 т . ,  на колескахъ діам. 0,5о т .  Другая 
сушильня сь 2-мя топками, длиною 4,50 ш., шириню 4,65 ш. и высотою 3 га. 
Для пея имѣется своя телѣжка, высотою 0,вю т . ,  шириною 2 т .  и длиною 
3,50 т . ,  на колесахъ въ 0,50 т .  Въ мастерской отведено мѣсто п для мѣдно- 
литейной; тутъ же поставлена тигельная печь. Устроены склады для несіса, 
кокса, чугуна, известняка, шлаковъ н проч. Особыя мѣста назначены для 
формовкн шишекъ (сердечниковъ), для обрубки и чистки отлитыхъ вещей. 
ІТоставлено песчаное точило, съ колесомъ діам. 1 ш. и шириною 0.20 т .  Для 
доставки сырыхъ матеріаловъ и отвозки отлитыхъ предметовъ, въ мастерской 
проложены 2 рельсовыхъ пути. Всѣ приборы литейной приводятся въ дѣй- 
ствіе полу-локомобилемъ въ 50 силъ, выписаннымъ изъ Лнгліи (ОоІсЬезіег). 
Всѣ инструменты для формовщиковъ, ковши, опоки и проч. доставлены 
Т. Л . Ь. ]Ѵіітеиг [гёгев (въ Ліежѣ) и Н . Сііарртапп (въ Брюсселѣ).

Паровые котлы.

Для спабженія завода паромъ слѵжатъ 52 котла. Изъ пихъ 48 соеди- 
нены между собою общимъ паропроводоыъ; 3— находятся отдѣльно, около 
пруда (озера), для водоподъемныхъ машинъ и 1 въ ремонтной мастерской. Всѣ 
эти котлы доставлены фирмою Фицнеръ и Гамперъ (въ Сосновицахъ) и всѣ они 
устроены ио одному типу, ланкаширской системы, и разсчитапы на 8 атмо- 
сферный парь.

Діаметръ котла..............................2.зо т .  і
Длипа » . . . , 10 Магрѣваг. поверхн. 110 т А
2 жаровыя т[)убы діам . . 0.85 т .  )

Нагрѣват. пов. всѣхъ котловъ 5 2 X 1 1 0 = 5 ,7 2 0  т . 2 А), или иа каждую до-
о 720менную печь съ передѣльныыи фабриками ’ 4 =  1,430 т .  ' 48 іс о т л о в ъ , сое-

диненныхъ общи.мъ паропроводомъ, расположепы отдѣльными группами, по 6 
и 12 котловъ. Для каждой группы имѣется свое зданіе и дымовая труба. 
2 груішы по 0-ти котловъ отаиливаются газами коксовальныхъ печей. 1 
группа въ 6 котловъ и одиа въ !2 котловъ нагрѣваются газами доменныхъ 
печей и, наконецъ. 1 группавъ 6 котловъ и одна въ 12-ть, расноложенныя 
около рельсопрокатной, отапливаются углемъ. Трн котла при нрудѣ и одинъ 
въ ремонтной мастерской тоже отапливается углемъ. Итакъ, изъ полнаго 
числа котловъ нагрѣваются теряющимся жаромъ 30/ 52 =  (10 % .

Ііаждая грунпа котловъ. отапливаемыхъ газами коксовальныхъ печей, по-

' )  В аослѣдствія , съ  устройством ъ 2-хъ  послѣднихъ дом енны хъ печей, при новой группѣ 
ко ксо вал ьн ы х ъ  печеп будетъ установлено  ещ е 12 котловъ . Всего будетъ 64 котла, съ общею 
нагрѣ ват. п о в .= 7 ,0 4 0  т . 2, пли на каж дую  дом. печь 1,760 т .2 со всѣмн пѳредѣльны м я ф абрчкам и .
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мѣщена въ каменномъ зданіи. о 3-хъ фронтонахъ, особаго типа. Зданіе огра- 
ждено задней и боковыми стѣпами; передняя же сторона открыта. Стропила 
желѣзныя, и крыша изъ марсельской черепиды. Крыша, выступая впередъ, 
образуетъ навѣсы предъ котлами. Длина зданія 24,то га., ширина, вмѣстѣ съ 
навѣсомъ, іЗ ,2з га., ширина навѣса 2 ш. Выгаина здаиія 5 га. ГІлощадь зданія 
24,70X13,23 =  3 2 7 т Л  Площадь зданія, причитающаяся на 1 га.2 пагрѣват.

327 2поверхпости котловъ, =  ■ 66 =  около 0,50 т .

Для каждой группы въ 6 паровыхъ котловъ имѣется кирпичная дымо- 
вая труба слѣдующ. размѣровъ:

Высота 50 ш. { внизу (вышс цоколя) =  4,44 ш.
наружн. діам. I вверху =  2,46

( внизу =  2,44
Внутр. діам. • 0

1/1  ( вверху =  2

Отнопі. сѣч. трубы къ нагрѣват. пов. котловъ =   ̂ р - =  Ѵ,10-

До 30 т .  высоты труба внутри выложсна огнеупорнымъ кирничемъ, 
толщ. въ среднемъ 0,15 га. Между обыкнов. и огнеуп. кирппчемъ оставлена
пустота.

Этн дымовыя трѵбы. вообще какъ и всѣ остальныя трубы па заводѣ, устро- 
ены фирмою М а х ГегЪеск изъ особаго легковѣснаго (пустотѣлаго кирпича), та- 
блица X I ,  фиг. 61, предупреждающаго угаиреніе наружныхъ гавовъ. Каждая 
труба снабжепа громоотводомъ, системы Мальсена, и укрѣплена по всей 
высотѣ желѣзными кольцами, въ разстояніи 2 га. одппъ отъ другого.

Котлы, отапливаемые доменными газами (Р  и ()). ІІри зтомъ имѣются 
2 группы котловъ, 12 и 6 гатукъ, номѣщенныхъ въ двухъ отдѣльныхъ зда- 
ніяхъ такого-же тина. какъ и выгае описанныя. Размѣры зданія для 6 кот- 
ловъ: длина 24,?о т . ,  гаирина 16,73 т .  съ навѣсомъ. ІІІирина навѣса 5,50 т .  
Высота 5 т .  Для грѵппы въ 12 котловъ длипа зданія 48,7 ш.; остальные-же раз- 
мѣры такіе-же. Площадь, занимаемая обоимизданіями,=7 3 ,4  X  16,73=1,228 т . г,

1 228или па 1 т .  нагрѣват. пов. котловъ 0,62 т . 2. Въ виду предполагае-

маго въ будущемъ расншрепія заводскаго дѣйствія, для обѣихъ группъ устроеіш 
одинаковыя дым. трубы, по типу трубъ при коксовалыіыхъ почахъ, но слѣ- 
дующихъ размѣровъ:

Высота трубы 60 га.

Н аружяый діаметръ [ =  5 -81 пь <выше цоколя)'
I вверху — 3,46 »

тэ . [ внизу =  3 ,6 6  »Внутр. діаметръ { : ’
1 вверху =  3,оо »

Отиошепіе сѣченія трубы къ нагрѣват. пов. к о т л о в ъ =— околоѴгос.

Группа котловъ ѵри рельсопрокатноіі (8).  Эти 18 котловъ помѣщены
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въ двухъ отдѣльныхъ каменныхъ зданіяхъ того-же типа и имѣютъ 2 — дымовыя 
трубы. Длина зданія группы въ 6 котловъ=24,70 т .  и въ 12 котловъ=48,70 т .  
Остальпые размѣры одипаковые. Высота 5 т . ,  ширина съ навѣсомъ 16,23 т .  
Ш ирина навѣса 5 т .  Размѣры трубъ:

Высота 30 т .  

Наружи. діам.

Впутр. діам.

[ внизу =  5,84 т .
I вверху =  4,66 »
| внизу =  3,66 »
I вверху =  3,45 »

Трубы по всей высотѣ выложены внутри огнепостоянпымъ кирпичемъ.
2 у о  35

Отношеніе сѣч. трубы къ нагрѣв. пов. котловъ =  - ^ - - =  3/

Лолулокомобилъные и паровозные котлы. Кромѣ 52 ностоянныхъ кот- 
ловъ, имѣются еще неболыпіе котлы полулокомобильные и паровозные. 2 
котла имѣются при коксо-разгрузочныхъ машинахъ, і въ чугунолитейной и 1 
котелъ у парового передвижпого крапа, служащаго для услугъ всого завода. 
Этотъ кранъ, укрѣпленный къ рельсамъ,

поднимаетъ 12 тоииъ, при радіусѣ 3 т .
8 » » » 4 *

» 6 » » » 5 »
» 4 ,8 7  » » » 6  >

Ъ 4 » » 7 »

Кранъ безъ укрѣпленія къ рельсамъ поднимаетъ:

9 .2  топны, при радіусѣ 3 ,4 5  т .
7.2 » » » 4 »
4 , . і  » » ■> 5 ,2 5  »

2-7 » » » 7 »

2 -босъми-колесныхъ локомотива (безъ тепдера). Вѣсъ паровоза порож- 
няго 42 тонны и въ рабочемъ состояніи 52 тонны. Нагрѣват. пов. котла 
120 щ А  Упругость пара 10 атм.

Діам. паровыхъ цилиндровъ . . . 0 ,5 0  т .
Ход'і. п о р ш н е й ..................................0 ,6 0  »
Діам. 8 к о л е с ъ .................................. 1 ,22  »

і-четырехъ-колесныхъ локомотнва (безъ тендера). Вѣсъ порожняго 
паровога 15,5 тоннъ и въ рабочемъ состояніи 19,5 тонпъ. Нагрѣват. поверх-
ность котла 35,із т - 2. Упругость пара 12 атмосф.

Діам. иарос. цил. . . . 0 ,2 8  т .
Ходъ норшней . . . .  0 -4 0  »

Діам. 4-хъ колесъ . . . 0,8іо »
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Кранъ доставленъ фирмою I . СоскегіІІ, а паровозы отъ 81. ЬеопагЛ 
(въ Ліежѣ).

Прудъ (озеро).

Внизу завода, въ балкѣ, устроенъ болыпахъ размѣровъ прѵдъ, называе- 
ыый здѣсь озеромъ, служащій для водоснабженія всего завода.

Насосныя магаины. Насосныхъ машинъ 3. Онѣ горизонтальныя, компо- 
ундъ, съ холодильниками (системы Оігагсі) и доставлеыы фирмою Ь . Вгопп  
& 8 . 8іт оп  (въ Ліежѣ). Каждый изъ нихъ ноднимать 1,000 ш.3 воды вь 
часъ :) на высоту 21 т .  Высота всасыпапія 6 ш. и нагнетапія 15 т .  Всѣ 
насосы одинаковыхъ, ниже-слѣдующихъ, размѣ])овъ:

Ходъ порш ней=1,з5 т .
Діам. паров. цші. малаго . . 440 т т .

» » » большого . 656 »
» н а с о с о в ъ ........................416 »
> нагнетат. трубы . . . 450 »
» воздушн. насоса двойп. д. 200.

Число об. въ минутѵ 50.
Діам. маховнка 3,бо т .
Упругость пара 7 7 г атм.

Ііоднятая этими машипами вода, двумя чугунными трѵбами, діам. 0 ,7 о ш., 
выливается въ бассейпъ 6 ш. длиною, 3 ш. шириною и 3 ,7 5  ш. глубиною. Изъ 
этого бассейна вода постугіаетъ въ подземный каналъ, ширипою 1,50 ш. и высо- 
тою 1 , 7 0  іп., идѵщій вдоль рельсопрокатной фабрики; затѣмъ, около бсссемеров- 
скаго цеха и далѣе, направляется къ насосному отдѣленію машиннаго зданія 
доменнаго цеха. Дпо канала у бассейна находигся ниже заводской площади 
на 3 ,6 0  ш. Высота канала, начиная отъ бассейна, все уведичивается и у 
бессемеровской доходитъ до 2 ш. и далѣе, до доменнаго цеха, она пе мѣ- 
няется. Дпо канала повсюду горизонтальное. Каналы бетопные. Дно имѣетъ за- 
кругленные углы. Сверху капалъ покрытъ полукруглымъ бетоннымъ сводомъ. 
Каналъ имѣетъ три отвѣтвленія: для маіиппъ въ рельсоотдѣлочпой, для про- 
катного стана ігіо и для обжимного стана. Опъ снабженъ нѣсколькими люками, 
раскинутыми по его длинѣ, которые служатъ для чистки и осмотра канала. 
Кромѣ того, въ двухъ углахъ бессемеровской уст])оены 2 задвижки, даіощія 
возможность закрыть притокъ воды, при чемъ каналъ является раздѣленнымъ 
на 3 отдѣльныя части; выкачавъ водѵ, можно дѣлать починку въ любой изъ 
трехъ частей, не лишая воды остальпыя двѣ части. Для заводской надобпости 
вода непосредственно всасывается изъ этого канала.

Отработавшая, яагрѣтая вода иоступаетъ въ другой каналъ для горячей 
воды, который вездѣ, по всему заводу, идетъ рядомъ съ каналомъ для холод- 
ной воды. доходитъ до бассейна и проходитъ мимо, направляясь въ канаву,

5) В ъ  сѵтки (20  тоннъ ) — 20,000 ш .а.
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ведѵщую поду къ озору, по только съ противоиоложной стороны той, гдѣ 
холодная вода забирается для завода. Дно каиала для горячей воды, около 
бассейна, нахолится на томъ же уровнѣ, какъ и дно канала для холодной воды, 
т. е. на 3,60 т .  ниже заводскаго уровня. Ш ирина канала 1 т .  и высота вездѣ 
одинаковая— въ 1,50 т .  Дно канала имѣетъ уклонъ къ озеру въ О.ооЗі т. е. 
слѣдѵетъ уклону заводской плоіцади. Вышеуказанный уклонъ необходимъ 
для того, чтобы горячая вода свободпо стекала къ озеру. Каналъ выстроенъ 
совершенно потому-же образцу, какъ и каналъ для холодной воды. Онъ тоже 
снабженъ люками для чистки и 2 задвижками: одною около бассейна и другою 
около бессемеровской, помощію которыхъ можно поднять уровень протекаю- 
щей въ каналѣ воды и заставить часть ея вливаться въ каналъ для холодной 
воды. Для этого въ верхпей части его устроеиы щели, соединяющія оба 
канала вмѣстѣ. Этимъ путемъ легко избѣгнуть замерзапія воды зимою.

Для услугъ завода имѣются 2 водонапорпыя башни: одна для коксо-
нальныхъ печей и углепромывочной, на верхней заводской площадкѣ, и 
другая для рельсопрокатиой. Обѣ башни выстроены по одномѵ типу изъ 
мѣстнаго строевого кампя. Ш ирина зданія 5,50 т . ,  длина 7,5 т .  Высота до 
пола бака 8,$о т .  Бакъ желѣзный: длиною 5,50 т . ,  шириною 4 т .  и вы-
сотою 2 т .  Стропила деревянпыя; крыша покрыта марсельской черепицей. 
Въ низу водонапорной башпи коксовыхъ печей устроена контора начальника 
слѵжбы, а въ нижней части водонапорной башни рельсопрокатной установлены 
2 питательныхъ насоса для иар. котловъ совершенно того-же тииа, какъ и 
оппсанные при доменномъ цехѣ.

Оканчивая описаніе этого параграфа, мы вторично нриносимъ искрениюю 
благодарность А . И. Подгаецкому, а также исполнителю его предначертаній 
технологу В . Урбановичу (воспитаннику Рижскаго политехникума), доставив- 
шимъ намъ возможность дать описаніе этого колоссальнаго завода, во
всѣхъ сокровенныхъ его деталяхъ. Подобнаго описанія не найти и въ
иностраиной литературѣ, и оно будетъ слѵжить полезнымъ руководствомь 
нри составленіи нроектовъ молодыми инженерами и студентами высшихъ 
спеціальныхъ училищъ. Имѣть конспектъ всего необходимаго для вновь 
проектируемаго завода, безъ всякихъ пропусковъ, представляется вопросомъ 
значителыюй важности. Конечно, такое описаніе нѣсколько сухо, по вѣдь 
оно предназначается болѣе для руководства, нежели для гіростого чтенія.

§ 16. Сулинскій зазодъ Н. П. Пастухова.

Сулинскій заводъ былъ описанъ нами вкратцѣ въ 1889 г., когда онъ 
принадлежалъ еще прежнему владѣльцу— основателю завода Д. А . ІІастухову. 
Вслѣдствіе трудпыхъ мѣстныхъ условій и недостатка въ капиталѣ, этотъ 
заводъ, но сравненію съ другими южными заводами, прогрессировалъ весьма 
медлепно и только съ 1893 г., съ переходомъ завода въ новыя руки, Н. II.
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Ііастухова, дѣятельность его оживилась п старыя устройства постепенно 
замѣпяются повыми, болѣо соверіиенными.

Директоромъ завода состоитъ теперь пѣмецкій техникъ Г . И. Кинкелъ, 
спеціалистъ по мартеновскому производству. ІІроработавъ долгое время за гра- 
ницей, съ знамепитымъ Сименсомъ, онъ пріѣхалъ въ Россію лѣтъ 25 тому 
назадъ, по ириглашенію А . А . Износкова, для пуска въ ходъ первыхъ мар- 
теновскихъ печей па Сормовскомъ заводѣ, послѣ чего опъ остался въ Россіи 
и мпого способствовалъ распространенію у насъ сталелитейныхъ печей.

Въ помощь г. Кинкелю  на заводѣ имѣются 3 русскихъ горныхъ инже- 
нера: К. К. Крутовъ (выііуска 1894 г.) завѣдываетъ дѣлопроизводствомъ: 
М . А . Павловъ 2-ой (выпуска 1885 г.) приглашенъ для веденія домешюй 
плавки и былъ немедленно командировапъ въ Америку, для изученія аптра- 
цитовой доменной плавки.

ІІо возвраіценіи его подвергнѵтъ обсужденію вопросъ о постройкѣ новой 
доменпой печи американскаго тина, съ болыпою производительностыо. Третій 
инженеръ, Л. М . Фортунато 2-й (выпуска 1895 г.), завѣдываетъ прокатной 
фабрпкой и занимается производствомъ различныхъ опытовъ. Такъ какъ 
настоящій заводъ находится въ періодѣ переустройства, то мы ограничимся 
краткимъ описаніемъ только тѣхъ пововведеній, какія сдѣланы съ 1893 г.

Причиною медленности развитія Сулинскаю  завода было также свойство 
горючаго матеріала. Трудность доменной плавки на одпомъ антрадитѣ зави- 
ситъ: 1) отъ свойства его разсыпаться внѵтри печи при высокой темнера- 
турѣ и нодъ вліяніемъ сильнаго дутья, п])и чемъ нроисходитъ засореніе печи, 
и 2) отъ педостаточной пористости, затрудняющей горѣніе его. Съ приба- 
вленіемъ къ антрациту кокса, дѣйствіе Сѵлинскаго завода замѣтно улучшилось.

Въ Америкѣ, по словамъ г. ІІавлова, иочти повсюду плавка на антра- 
цитѣ производится съ прибавленіемъ значительнаго процента кокса.

1) ІІовая доменная печь .V 2. Размѣры этой печи слѣдующіе:

Высоты печи (II) . . .
Діам. распара (1)).  . .
Отношепіе ( Н  I)) . . .
Высота заплечиковъ . .

16,50 ш. 

5,40 » 
3,06 * 
4,80 » 
2,25 » 
4,20 » 
2 ,оо » 
21 4  ш .3

горна
Діам. колошника

» горна ........................
Внутр. объемъ печи . .
Средняя суточн. производи' 
Вмѣстимость печи на 1 тонн

3,500 пуд. - около 60 тоннъ.

суточн. нроизводит.. 
Число сопелъ . . . .
Діам. их'і..............................
Густота воздуха по ртутн

6 — 8
87Ѵ2 до 125 т т .

духомѣру 45 до 50 сіпі.
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Печь имѣетъ ыаружный желѣзный клепанвый колсухъ. Газоулавливаю- 
щій нриборъ центральнып. системы Гоффа. Газоочиститель съ водянымъ 
затворомъ. Число выпѵсковъ въ сутки 5— 8 . Расходъ горючаго (смѣсь до- 
нецкаго кокса съ грушевскимъ !) и мѣстнымъ антрицитомъ) па 1 пудъ 
передѣлыіаго чугуна 1 -20 пуда и на 1 пудъ литейнаго 1 ,зо пуд.

Примѣнена грануляыія шлаковъ, подаваемыхъ на желѣзподорожыыя 
платформы помощію норіи. Эти шлаки употребляются на лосыпку дорогъ, 
площадей, при забуткѣ пустыхъ промежутковъ въ печахъ и дрѵгихъ 
постройкахъ.

Старая доменная ые іь Л» 1 (прелгде нами оыпсапная) тоже паходится 
въ ходу и дѣйствіе ея зничительно улучшено. Суточная производителыюсть 
возрасла до 40 и даже до 50 тоннъ. Расходъ горючаго уменыненъ до 1,28 
пуд. на пѵдъ чѵгуна. Къ антрациту прибавляется до 1 0  % донецкаго
кокса. Б ъ  новой почи Л« 2 ири одпомъ антрацитѣ суточная выылавка 5 0 — 
60 тоынъ чугуна, а при смѣси : / 3 ко кса-]-2/ ,  антрацита суточная выплавка
доходптъ до 75 тоннъ, при расходѣ горючаго спускающемся до 1,ю иудовъ
па пудъ чугупа, согласно свѣдѣніямъ, сообіценнымъ намъ г. Павловымъ.

2 ) Воідухонаірѣватслъные приборы. Старые чугунные пистолетные при- 
боры убраны и поставлены 6 каѵыеровъ, но 3 ыа каждую доменную иечь. 
Размѣры ихъ:

Высота до купола =  17,з ш. |  (
» купола =  2.2 » |

Діаметръ =  5 ш.
Нагрѣвательная поверхность 2,800 т А
Нагрѣват. поверхн. на каждую домыу =  2,800 X  3 =  8,400 шА
ІІри нормальномъ ходѣ плавки каждый нрпборъ работаетъ 4 часа «н« 

газѣ» и 2 часа «н« воздухіъ». Температѵра воздуха 1 =  600— 700д Д . Измѣ- 
реыія ея производится графитовымъ ыирометромъ (^иесИепЪигд раіепі).

3) Колоіиниковый подъемъ. Доменная печь № 2 и кауперы помѣщены 
на одномъ уровнѣ съ обіцею заводскою площадыо; всѣ же дрѵгія ѵстройства 
(воздуходувная машина, паровые котлы, рудпый дворъ, шихтарный сарай, 
колошниковый подъемъ и дымовая труба) расположепы на естественпой воз- 
вышенности (рядомъ со старою воздуходувною мапшною), высотой около 7 ш. 
надъ заводскою плоіцадыо. Высота подъема матеріаловъ =  1 1,43 ш. Подъемъ 
паровой (капатный) полиспастной системы. Діам. парового цилиндра 0,тош. 
и ходъ иоршня 2,74 ш. Распредѣленіе пара простымъ золотпикомъ отъ руки.

Число колошъ въ сутки 10. Составъ колошъ:

Г. Когикина.
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Руды и пудлинговаго шлака. 190 пуд. X 4 0 =  7,600 пуд,
Антрацита и кокса х) . . 120 » Х 4 0 =  4,800 »
Флюса............................................— » =  1,900 »
Чѵгуннаго отб])оеа. . . .  — » =  200 »

Всего. —  . . .  14,500 п. полезн. груза.

Вѣсъ вагоновъ 2 8 — 30 пуд. Вѣсъ ыертваго груза =  вѣсу полсзиаго. Ско- 
росты ю дъеыа2,29 т .  Время подъема 5 секундъ. Число иодъемовъ въ сутки 520.

Мѣстные матеріалы доставляются фурами, а привозные по желѣзной 
дорогѣ.

4) Новая котловая для домны Л’ 2. Въ просторномъ, чистомъ и свѣт- 
ломъ зданіи иоставлено 6 ланкаширскихъ паровы.хъ котловъ, фирмою Фиц- 
неръ и Гамперъ, ирекрасной работы; изъ нихъ въ ходѵ обыкновенно 3— 
4 котла.

Размѣръ котловъ:

Д л и н а .............................................. 12 пі.
Діаметръ  .................................... 2.зо »
Толщ. стѣнокъ кожуха . . 1 5  шш.

» » дпищъ . . 1 8  ш.
Діаы. (2-хъ) жаровыхъ трубъ. 0 .8 0  ш.
Толщина ихъ стѣнокъ . . 12 »
Упругость пара . . . до 7 атмосф

ГІолная нагрѣват. поверхн. для д о м і і ы  № 2 =  678 т . 2 и дѣйствующая 
452 т Л  Для этой группы котловъ и 3-хъ кауиеровъ, на верхней площадкѣ 
воздвигнута желѣзная труба, склепанная иа мѣстѣ ві. вертикальномъ напра- 
вленіи. Высота трубы 53 т .  и діам. вверху 2,50111. и внизу Зіп. Газовыя го- 
рѣлки устарѣлаго типа. съ холодпымъ воздухонъ.

Котлы отапливаются доменными газами. Для каждаго котла сѣченіе газо- 
выхъ отверстій 0 ,159111.2 и воздушныхъ 0 ,ітот . 2; на ходу эти сѣченія регу- 
лируются заслонками.

5) Повая воздуходувная маишна. Машина для домны № 2. горизоц. 
тальная, компоундъ, съ ресиверомъ и холодильникомъ. принадлежитъ фирм^ 
ХазтуіЬ, ІѴИвоп & С/ (въА нгліи). Въ ыаломъ цилиндрѣ распредѣлепіе пара 
Корлисса. а въ болыпомъ Мейера. Размѣры машины:

Діаметръ иаровыхъ цилиндровъ. . 18 '° і щщ. I
1 1  Ь «о Ходъ поршней 1,500 піш.

» 2 воздѵходувн. цилипдр .1,900
Минутное ісоличество воздуха 320 іп.:і.
Густота воздѵха 45 — 50 с(л». по ртути

’) В ъ количествѣ 12 до 2 5 "'і>.

Нагрѣват. иоверхность ка;к- 
даго котла 5 =  113 т . 2.
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Число оборотовъ въ ыинуту 21— 23.
Маховое ісолссо, діаы. 7 т .  и вѣсомъ 30 тоннъ. изготовлено мѣстными сред- 
ствами. Клапаны войлочные, съ кожаной нашивкой. Корпусъ доменной печи 
выложенъ изъ англійскаго кирпича; въ остальныхъ же случаяхъ огнеупорная 
кладка возведена изъ мѣстнаго кирпича.

ІІо даннымъ, сообщенпымъ намъ г. ІІавловымъ, ири 5 соплахъ діам. 
89 шш. темнер. возд. 450— 500° II,.; упругость воздуха у сонелъ = 46  до -17 сіш. 
и внутреннее давленіе въ печи (при ‘/ 3 кокса-)- 2/ 3 антрадита) =  до 15 ‘/ 4 с Іт .

<)) Водокачка. Водокачка расположена у рѣки и нагнетаетъ воду въ 
бакъ, расположепный выше доменнаго цеха, откуда вода распредѣляется по 
заводу. Въ хорошеыъ, свѣтломъ, чистомъ зданіи, устланномъ чугунными или- 
тами, установлено 2 совершенно одинаковыхъ паровыхъ насоса двойного дѣй- 
ствія, одпоцилиндровые съ парораспредѣлепіемъ Мейера, устроеішые механи- 
ческими средствами завода.

Сила каждой машины 10 л.
Діам. паров. цил. 450 ш т.

» насоснаго 295 тп ь
Ходъ норшней 750 т т .
Упрѵгость пара 4 атыосф.
Отсѣчка пара на Ѵ2 хода.
Часовое количество воды 16,000 вед. =  200 т . 3 дост. каждымъ насосомъ.
7) ІІроизводшво новыхъ опытовъ. I Іа заводѣ, ио мѣрѣ возможности, 

производятся нижеслѣдуюгціе опыты.
1) Вырабатывается т и і і ъ  брикетовъ (кирпичей) изъ ыелкой криворогской 

руды, которую заводъ получаетъ въ болыпомъ количествѣ, ыежду тѣмъ ме- 
лочь вредитъ ходу доменной нлавки.

2) Дѣлаются опыты приготовленія кирпичей изъ хромистаго желѣзняка, 
съ разпыми связующими нримѣсями.

3) Оиыты надъ болѣе совершеннымъ солсиганіемъ горючаго.
I) Оиыты надъ иолученіемъ кокса изъ смѣси спекающагося каменнаго 

угля съ аотрацитовою мелочыо. Эти опыты производятея Л. М . Фортунато, 
и по его же илиціативѣ.

Большое значеніе этихъ опытовъ обусловливается большимъ количест- 
вомъ аитрацитовой ыелочи въ районѣ области Войска Донского, съ одпой 
сторопы, и съ дрѵгой— дороговизиой привозпаго доиецкаго кокса, отъ 17 до 
23 коп. за нудъ.

Въ послѣднее время иріобрѣтенъ заводомъ угольный участокъ, недалеко 
отъ г. Луганска, откуда можно будетъ легко получать хорошій спекающійся 
уголь (Ченурнянскій пластъ).

Для опытовъ надъ получепіемъ смѣшаннаго «антринитоваго» кокса 
была построена опытная небольшая печь съ 3-мя герметическими камерами. 
Имѣлось въ виду, что при этомъ потребѵется температѵра болѣе высокая. 
нежели при обыкновенномъ коксованіи; ноэтому каждая камера была окрѵжепа
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возиожію большимъ числомъ каналовъ, иредназыаченныхъ для горящихъ газозъ. 
ІІечь была снабжена рекуператорами для подогрѣва воздуха. Для изслѣдоваиія 
необходимой нри коксовапіи температуры, къ печи былъ приспособленъ генера- 
торъ, посредствомъ котораго, во всякое время, можно было-бы повысить темпера- 
туру печи, если-бы собственныхъ газовъ коксуемой смѣси было недостаточно. 
Генераторъ этотъ служилъ также для иервоначальпаго разогрѣва печи.

Для болѣе тѣснаго смѣшенія, антрацпть и каменпый уголь подвергались 
измельченію н уже затѣмъ смѣшпвались между собою въ различныхъ про- 
порціяхъ. Во всякомъ случаѣ, при прибавленіи 45 до 50% каменнаго угля 
(55— 50% аптрацитовой мелочи), коксъ получался прекрасный и очень плот- 
ный. Въ изломѣ цвѣтъ его мало отличается отъ обыкповеннаго. Для полнаго 
сравненія съ обыковеннымъ коксомъ, каменный уголь. также измельченный, 
подвергался коксованію въ той-же печи одинъ, при чемъ полѵченпый коксъ 
оказался болѣе компактпымъ, нежели привозпый. и болѣе близкимъ въ изломѣ 
къ «антрацитовому» коксу.

Смѣси съ 40° о каменнаго угля оказалйсь болѣе слабыми. хотя есть 
оспованіе предполагать, что и въ этомъ случаѣ можно получить коксъ до- 
статочно плотный въ хорошо устроенныхъ печахъ, потому-что далсе въ опыт- 
ной печи, съ малымъ отношеніемъ нагрѣвательной поверхпости къ емкости 
завалки, получались хорошіе куски въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жаръ былъ осо- 
беныо силенъ.

ІІо словамъ Л. М . Фортунато, теоретически можно призпать, что вы- 
ходъ такого <.антрацитоваго» кокса долженъ быть болыпе, нежели нри обык- 
новеішомъ коксѣ, такъ какъ антрацитъ почти не выдѣляетъ летучихъ ве- 
ществъ. Если принять выходъ обыкновеннаго кокса, ітри хорошемъ устрой- 
ствѣ печей, въ 70%. то въ смѣси 50°/0 каменнаго угля съ антрацитовою 
мелочью выходъ аптрацитоваго кокса доллсенъ получиться въ 85°/0. Прп 
опытахъ, вслѣдствіе малости размѣровъ печей и миніатюрнаго выхода 8 куб. ф. 
кокса, оказалось невозможнымъ точное опредѣленіе выхода, сравнителыю съ 
болыпими печами. Все-же и въ опытной печкѣ выходъ =  70до  78°/0.

Во Франціи, въ заводѣ Лрезо, уже давпо существуютъ патептованішя 
печи инженера Бауэра, для полученія антрацитоваю  кокса. Брош ю ра Бауэра 
хотя и не приводптъ главпѣшихъ цифръ и стоимости производства, но она 
нридала смѣлости г. Фортунато приняться за опыты. Въ настоящее время 
вырабатывается самостоятелыю проектъ наиболѣе подходящихъ печей, нри чемъ 
стоимость всѣхъ устройствъ на одну камеру исчислена всего въ 1,000 р.

ІІо анализамъ Сулинской лабораторіи (которая за послѣдніе годы зпа- 
чительно обогатилась и поставлена на правильный путь), составъ каменнаго 
уг.ія съ нріобрѣтеппаго участка ( Чепурняпскаю пласта) слѣдующій:

Л етуч. веіц. В лаж яости . Золы. 8. К окса.

20,21% 0,93% 8,31% 1,50% 7 8 ,ц %
Кокса изъ него полученнаго — 2,29» 11,19» 0,90» —
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Изслѣдованія соиротивленія раздавливанію и опредѣленія количества 
пустотъ только-что предприняты въ настоящее вроия. Можно, однако, сказать, 
что «аитрацитовый» коксъ, въ отношепіи сопротивленія раздавливанію, 
нисколько не уступаетъ привозноиу допецкоыу коксу. Наиболыпая возможная 
цѣна такого кокса 11 к. за пудъ.

8) ІІудлингово-сварочно-піюкатное производство. Въ1893 г. здѣсь была 
построена иервая иудлинговая регенеративпая нечь и теперь имѣется 9 въ 
рядъ расположенныхъ подобныхъ печей. Загрузка нечи 36— 40 пуд. чугуна. 
Угаръ 6— 7°/0.

Суточная производптелыюсть всѣхъ иечей:

(0,9з до 0,94) 40 . 8 . 9 =  2,680 и до 2,700 пуд.. а иногда и до 3,000 п., 
иотомѵ что часто въ смѣну (12 часовъ) причитается вмѣсто 4-хъ до 5 выдачъ. 
Обыкновепно операція длится 3 часа.

Въ отношеніи горючаго, Сулинскій заводъ находится въ совериюішо исклю- 
чительныхъ условіяхъ, нотому что приходится со;кигать такое топливо какъ 
антрацитъ и притомъ весьма различнаго качества, что заставляетъ постоянно 
дѣлать самостоятельные оиыты и изслѣдовапія.

Нока здѣсь придерживаются способа сожяганія при помощи пароструй- 
ныхъ приборовъ Кертиніа. Вообще нри антрацитѣ, дающемъ мало углево- 
дородовъ, пропѵсканіе стрѵи иара чрезъ генераторъ является вполнѣ раціо- 
налыіымъ, такъ какъ при этомъ получается много водорода и углеводоро- 
довъ, развивающихъ, вмѣстѣ съ СО, высоііую температуру и дающихъ длинное 
пламя, по ириродѣ, антрациту несвойствепное. Впослѣдствіи нредполагаютъ 
перейти къ настоящимь генераторамъ для водяпого газа.

Въ настоящее время г. директоромъ завода введепь болѣе нростой типъ 
антрацитовыхъ генераторовъ, табл. ХХУІ, фиг. а, имѣюіци.ѵь на заводѣ 
болыиое расиространеніе и дѣйствующихъ весьма удовлетворительно. Чистка 
генератора нроизводится забиваніемъ въ щель а колосниковъ. Затѣмъ дверцы 
Ь закрываются, отверстія а и с— с закладываются кирпичемъ и дутье пускаютъ 
въ ходъ. Воздухъ, вмѣстѣ сь паромъ (доставляемымъ нриборами Кертгінга), 
черезъ трубу Е , наполняетъ пространство 0  и чрезъ отверстія М  прони- 
каетъ въ шахту В . В —  нагрузочное отверстіе. ІІодобныхъ генераторовъ уста- 
новлено: въ доменномъ цехѣ 6, для отопленія воздухонагрѣвателей и иаровыхъ 
котловъ, въ случаѣ недостатка доменныхъ газовъ; въ мартеновскомъ 6 и въ 
цудлингово-сварочномъ 35. Вскорѣ будутъ прибавлены еще 7 генераторовъ 
въ пудлинговой и мартеновской фабрикѣ.

ІІаравые котлы. Въ прокатномъ цехѣ имѣется 13 наровыхъ котловъ, 
иоставлеппыхъ въ одинъ рядъ. Изъ нихъ 8 ланкаширской системы. завода 
Фицнеръ и Гамперъ, 4 газотрубныхъ и 1 цилиндрическій съ общею нагрѣ- 
вательною поверхностыо въ 740  ш Л

Размѣры ланкаширскихъ котловъ:
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Упругость пара 
5 атм.

Ути котлы отапливаются генераторными газами, получаемыми изъ 
геператоровъ того же типа, фиг. а, только мепьшихъ размѣровъ, діам. 
1,40 щ.

Ыа фиг. I) иоказано расположеніе генераторовъ у котла. Воздухъ (холод- 
кый). пеобходимый для горѣнія газовъ, входитъ въ зазоръ 00  между газо- 
нроводомъ и жаровой трубой. Регулированіе количествомъ воздуха произво- 
дится простымъ подмазываніемъ зазора глиной. ІІри каждомъ котлѣ 2 

генератора. ІІриспособленіе нагрѣтаго воздуха, конечно, улучшило-бы дѣй- 
ствіе.

Въ послѣднее время въ этихъ геператорахъ сожигается антрацитовая 
мелочь, накопляющаяся на заводѣ и не имѣвшая до сихъ поръ никакого 
примѣненія. Для этого въ генераторѣ, на уровнѣ ху, помѣщается чугунная 
дырчатая плита. съ круглыми отверстіями, расходящимися книзу. Слой ме- 
лочи располагается на плитѣ, толщипою 0,35 ш. За послѣдніе 2  мѣсяца 
этимъ путемъ сожжено 140,000 ііѵд. мелочи, чрезъ что достигнута значи- 
тельная экономія въ расходахъ.

Такъ какъ для дѣйствія желѣзодѣлательной фабрики достаточно 8 —-9 
котловъ. то остановокъ чрезъ каждыя двѣ недѣли (какъ это прежде практи- 
ковалось ради чистки котловъ отъ пакипи) теперь не дѣлается. Котлы ре- 
монтируются и чистятся ио очереди. Пудлинговыя и сворочныя печи также 
ремонтируются по-очередно, на ходу фабрики.

Сварочныя псчіс. Всѣ старыя печи сломаны и замѣнены регенератив- 
ными. отапливаемыми генераторными газами, нри чемъ генераторы вынесены 
снаружи здапія. Въ настояіцее время имѣется 6 дѣйствующихъ печей и 2 
находятся въ постройкѣ. Производительность каждой печи въ сутки 1,0 00  до 
1,200 иуд .=  16,5 до 20 топнъ. Со времени введенія регенеративныхъ печей 
качество желѣза значительно улучшилось. Круглое желѣзо ( 1-го сорта) діам. 
I 3/ / '  и сточенное до 1" въ діам. (бруски) выдерживаетъ 34— 36 кід. на 
1 іп іп . 2, при удлиненіи 29— 22 %, т. е. вполнѣ удовлетворяютъ техиическимъ 
требованіямъ желѣзныхъ дорогъ.

Прокатные станы. Въ пастоящее время имѣется 4 прокатныхъ стана 
и мѣсячная производительность ихъ И0,000 до 70,000 пуд. желѣза. Устана- 
вливается 5-й ирокатной станъ для мелкихъ сортовъ. Далѣе мы помѣщаемъ 
таблицѵ прокатныхъ становъ, составленную Л . М .  Ф о р т у н а т » .

Длина . . ...................................... шін.
Д іам атрь .................................................. . . 2,250
Толіц. стѣнъ к о ж у х а ......................... »

> » диищъ . . . . .. . . 18 »
Діам. 2-хь жаровыхъ трубъ . . . 775 >
Толщина стѣнокъ ихъ . . . . . . 12 »
Нагрѣв. поверхность . . . . . . . 67,75 іп.2
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Л а р т с н о п с і іо е  іір о ііз в о д с т в о .

Это пропзводстізо введено здѣсь педавно, и печи пущены въ ходъ 21 

еоября 189') г. Покуда въ работѣ 2 печи и строится 3-ья. Первыя двѣ 
вмѣстпмостыо на 10 тонпъ п 3-я (будущая) въ 20 топнъ. Малая вмѣстимость 
первыхъ печей оправдывается рискомъ сразу стропть большія печи при ма- 
ломъ знакомствѣ съ мѣстными матеріалами п въ примѣненіи газовъ къ по- 
вому дѣлу. Нѣтъ сомпѣнія, что въ ближайтемъ будущемъ будутъ сооружены 
большія печи (въ 30 {,.), по размѣрамъ не уступающимъ печамъ другихъ боль- 
шихъ заводовъ. Дѣйствіе геператоровъ прекрасное, п паблюдается полпое от- 
сутствіе дыма въ продуктахъ горѣнія.

Обѣ первыя печи построены па нѣкоторой высотѣ, такъ что регенера- 
торы, находящіеся подъ печами, распололіены выше земли и спабжены проч • 
ной арматурой. Размѣры регенераторовъ: в ы с о т а = 2 ,7о т . ,  длнна 2,475 т .  и 
ш и ри п а= 1 ,375 т .  Регеператоры газовые и воздупшые одипаковые. Объемъ 
регеиераторовъ па 100 пуд. садки=51 куб. ф., или па 1 топпу с а д к и = 0 ,8і ш .3 
Обѣ печи имѣютъ основпой подъ и даютъ мягкую сталь (лптое желѣзо) 
марки М . М . Генераторы такіе же, какъ и при пудлинговыхъ печахъ, но 
ббльшихъ размѣровъ. Отливка производится нри помощи нодвижного на 
рельсахъ ковіпа. Для нагрѣва ковшей предъ отливкой слулсатъ неболыпіе 
генераторы съ газопроводною трубою, верхпяя часть которой па шарнирѣ 
н можетъ быть откинута, когда нагрѣваніе окопчено. Отливка примѣняется 
с.ифонная. Для уборки болванокъ и установки изложницъ слуясатъ два пере- 
движныхъ крана, съ стоящими па ііи х ъ  паровыми котлами, силою по 5 тоннъ 
каждый (фирмы ШзтуМі ТѴіІзоп & С°).

Вѣсъ болваиокъ всего 5— 10 пуд., сообразио сорту прокатываемаго ме- 
талла. Столь малый вѣсъ обусловливается слабостыо существующпхъ про- 
катныхъ устройствъ. Разработывается проектъ сталепрокатной фабрики съ 
блюммишомъ (болваночн. станомъ) и гильотинными пожницами; и тогда бу- 
дутъ отлпваться тяжелыя болванки .

Ш ихта состоитъ изъ: 60 до 7О° /0 чугуна
» » » 40 до 30 » желѣзной ломи.

I I  то, п другое унотребляется свое. Такъ какъ ломи остается все меньше. а 
покупка ея въ Ростоѵіъ. ІІовороссійскѣ н на жел. дорогахъ затрудиительна, 
то заводъ постепепно переходитъ къ рудному процессу, при чемъ примѣ-
няются нѣкоторые мѣстпые пріемы. Передъ выпускомъ бросаютъ 1°/0 ферро- 
марганца (съ сод. 80° п М п) и 1°/0 зеркальн. чуг. (съ 14%  М п). Угаръ 
колеблется въ предѣлахъ 6 — 10% . Мѣсячная производителыюсть сталелитей- 
наго ц е х а = 50,000 пуд.

За свѣдѣнія по Сулинскому заводу припоспмъ благодарпость Л. М .
Фортунато.

горны й ж у р н .  1897. Т, II , кп. 5 13
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17. Сооруженіе миксеровъ (Міхег, Ме1ап§еиг), коллекторовъ на Южно-русскихъ

заводахъ.

Изобрѣтееіе миксера нрішадлежитъ американду ^опев въ ГІптсбургѣ, 
въ 1887 г. ГІервые мпксеры имѣли вмѣстимость въ 80 тонпъ расплавлен- 
наго чугуна. Цѣль микстера заключается въ урегулированіи состава пере- 
дѣлыіаго чугуна, получаемаго изъ различиыхъ доменъ, и, кромѣ того, онъ 
служитъ резервуаромъ для вмѣщенія избытка неизрасходованнаго распла- 
вленнаго чугуна, при передѣлѣ его бессемеровскимъ (томасовскимъ) пли мар- 
теповскимъ способомъ. Миксеръ также допускаетъ, въ желаемый моментъ, 
расходовать чугупъ въ большемъ, протпвъ обыкновеннаго, количествѣ. Съ вве- 
деніемъ миксеровъ, па первыхъ же порахъ, при произвоизводствѣ рельсовъ, 
количество брака было пизведено съ 10 до 4 и 5 /6 . Чугунъ получался не 
только болѣе однороднып, но происходило также очшценіе сго отъ кремнія 
и сѣры, что, повидимому, изобрѣтатель и не предвидѣлъ. Количество сѣры 
уменьшалось на 60 и 70% , которая въ видѣ сѣриистаго марганца, вмѣстѣ 
съ шлакомъ, всплываетъ па поверхность расплавлепнаго металла.

Оныты г. Сагоп’а еще въ 1863 г. показали, что чугунъ, содержащій 
-6°/0 марганца, путемъ простого плавленія, теряетъ 70%  сѣры. Въ слѣдующей 
табличкѣ помѣщены результаты дѣйствія 70-ти тоннаго коллектора иа заводѣ 
Ноепіе (въ Вестфаліи ) въ 1891 г.

ЧУГУНЪ изъ 
ГЪ. Ып.

11 р о ц

КОЛЛЕКТОРА. 
8і. 8. 

е н т ы.

Содержаніе 
8 въ  чугунѣ 
изъ  домепъ.

5'бы ль 8 
въ  %.

Средняя 
убы ль 8.

2 ,8 2 1 ,53 о,із 0 ,0 5 3 0 ,2 1 6 7 5 —

2 ,7 4 2 ,9 7 0 ,2 8 0 ,0 3 6 0 ,1 3 5 7 3 —

2 ,8 8 1 ,9 6 0 ,2 1 0 ,0 5 1 0 ,3 4 8 88 —

2 ,8 7 1,36 0 ,1 7 0 ,0 7 8 0 ,4 8 1 8 4 4 5  %

2 ,9 3 1 ,39 0 ,1 9 0 ,0 4 9 0 ,1 0 5 5 3 —

2 ,8 4 1,39 0 ,3 0 0 ,0 7 3 0 ,1 4 3 4 9 —

2 ;02 1 ,3 4 0 ,1 7 0 ; 063 0 ;  100 3 7 —

Составъ шлака въ коллекторѣ:
% содер- 

ж анія.

Сѣршістаго маргаеца........................................................28,01
Закиси »  2 0 .2 3

» ж ел ѣ за............................................................ 25,46
К р е м н ія ........................................................................  18,90
Алюминія.........................................................................  5,00
И з в е с т и ........................................................................  3,53
М агнезіп........................................................................   0.43

Первый миксеръ на нашихъ заводахъ былъ установленъ въ Алексан- 
дровскомъ заводѣ въ Екатеринославѣ, по почпну директора завода, горнаго
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ннженера А . М . Горяинова, въ 1892 г. Коллекторъ С, вмѣстимостью въ 1 0 0  
топнъ (фпг. 104, табл. XXVI Ь), имѣетъ конструкцію подобную бессемеровской 
ретортѣ (но зпачптелыю болыпихъ размѣровъ); склепаиъ оиъ пзъ желѣза, съ  
знутреннею огнепостоянною футеровкою, толіцшюю нъ 300 пѵ.п. Чугупъ пзъ 
домепъ доставляется маленькимъ локомотивомъ въ передвижномъ ковшѣ А , 
который, иомощію гидравлическаго подъема 1)', подпимается, и, новарачива- 
ніемъ ковша на цапфахъ, расплавленный чугупъ чрезъ воронку Е посту- 
паетъ въ коллекторъ. Для поварачиванія коллеістора на цапфахъ, служитъ 
гпдравлическій цилиидръ I). ІІо мѣрѣ падобпостп, расплавлешшй чугупъ по- 
ступаетъ въ подвижной ковпіъ В и доставляется къ бессемеровскимъ ретор- 
тамъ шш къ мартеповскимъ печамъ, въ которыя и налпвается при помоща 
падставныхъ желобовъ. Въ сутки прпготовляется бессемеровской стали для 
рельсовъ 3(І0 тонпъ и мартеновской (мягкой) стали для выдѣлки лпстового 
металла 90 тонпъ, всего 450 тоннъ. Слѣдовательно, обмѣнъ чугупа въ сутки 
пропсходитъ 4,5 раза. Ремонтъ коллектора производится чрезъ калсдые 3 
мѣсяца; запаспого коллектора не имѣется. ІІолное устройство коллектора—
25,000 р. с. Коллекторъ этотъ. ио словамъ А . М . Горяинова, при внпма- 
тельпомъ паблюденіи за правплыюстью его хода, даетъ прекраспые ре- 
зультаты:

С о д ѳ р ж а н і е  ч у г у н а в ъ ' / »  8і. 3. ЗІп.

1) Поступающаго въ коллекторъ . . . . 2 ,0 7  0 ,0 5 0  1 ,9 2

2) Получаемаго изъ коллектора . . . .  2,оо 0 ,оо75 1,60

Улетучиваніе..................................... 3 ,40 34 1 6,75%

Въ дополпеніп къ этой табличкѣ, мы нриводимъ еще нижеслѣдующія 
даппыя, любезно доставлепныя памъ А . М. Горяиновымъ.

М ѣсяцы  и чпсла Число Ч угупъ  пзъ коллектора Ч у гу н ъ  непосред. пзъ  домеп
1894. вы пусковъ . 8і. Мп. 3. Зі. Мп. 8.

в ъ п р о ц  е п т а х Ъ :

I) Сеитября . 2 2 1 9 1,81 1 ,6 6 0 ,0 0 3 1 ,75 1 ,82 0 ,0 2 1
» 2 3 4 1 ,7 0 1 ,6 9 0 ,0 0 3 1 ,9 9 1 ,76 0 ,0 2 3

» 2 4
1 2 7 1 ,76 1-67 0 ,0 0 5 1 ,6 3 1<72 0 ,0 2 9

( 3 1 1.29 1 ,4 3 0 ,0 0 5 1 ,3 3 1,48 0 -0 4 4
» 2 7 6 2 1 ,27 1 ,3 0 0 ,0 0 6 1 ,4 4 1-39 0 ,0 3 8
» 2 8 6 1 1 ,8 7 1,34 0 ,0 0 7 1 ,7 5 1 ,25 0 ,0 7 5

Среднее содержаніе 1 ,7 4 1,61 1-52 0 ,С 05 1 ,6 5 1,57 0 ,0 3 9
Улитучиваніе въ

среднемъ. . .  — 2 ,4 0 3 ,2 0 8 7 — — —
II) Ноября 2 4 2 2 ,7 6 1,16 1 ,0 0 8 3 .8 7 1,88 0 ,0 3 3

» 1> 1 0 3 2 ,4 5 1 ,7 2 0 ,0 1 5 2 ,4 5 1,82 0 ,0 6 1
» 3 0 11 1,86 1 ,98 — 1 ,34 3 ,6 3 0 ,0 3 8

Средпее содержаніе 1 1 6 2 ,3 6 1,62 0 ,0 0 8 2 ,5 5 2 ,4 4 0 ,0 4 4
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М ѣсяцы и чпсла Чпсло Ч у гу н ъ  нзъ  коллектора Ч угѵ н ъ  непосред . пзъ доыенъ
1894 в ы п усковъ . Зі. Ып. 8. 8і. Ыц. 8.

в ъ п р о ц е и т а  х Ъ .

Улитучиваніе въ
среднемъ. . .  — 7 ,5 0 3 3 ,6 0 8 2 — — —

III) Декабря 8 и 9 5 8 1,85 1,37 0 ,0 2 2 1 ,8 0 1 ,4 8 0 ,0 9 7
» 1 2 6 2 2 ,0 0 1 ,4 8 0 ,0 0 7 2 ,0 2 1 ,6 6 0 ,0 3 0
» 1 3 3 1 1 ,6 8 1 ,4 9 0 ,0 0 6 1 ,9 2 1 ,4 9 0 ,0 4 1
» 1 4 4 6 1 ,96 1 ,3 4 0 ,0 0 6 1,95 1,61 0 ,0 6 2
» 1 6 4 7 1,69 1,28 0 ,0 1 1 1,87 1 ,5 6 0 ,0 6 1
» 17 6 1 ,78 1,17 — 1 ,81 1 ,6 6 0 ,0 3 2
» 1 9 5 6 1,69 1,35 0,011 1,73 1 ,57 0 ,0 6 9
» 2 0 5 9 1,66 1,34 0 ,0 1 2 1 ,84 1 ,6 2 0 ,0 4 5
» 2 2 9 2 ,1 2 1,39 — 1 ,89 1 ,0 6 0 ,1 5 5

Среднее содержаніе 3 7 4 1,82 1,36 0 ,0094 1,87 1 ,53 0 ,0 6 6
Улетучиваніе вь .

среднсмъ. . . — 2 ,7 0 1 1 ,1 0 8 6 — — —
1 8 9 5 г.

IV) Япваря . . 11 31 2 ,7 2 1-61 0 ,0 1 2 2 ,6 9 1,91 0 ,0 3 6
» 1 2 3 1 2 ,3 2 1 ,6 8 0 ,0 0 7 2 ,5 4 2 ,0 7 0 ,0 3 5
» 1 3 1 6 1 ,8 7 1 ,27 0 ,0 1 5 2 ,1 0 1 ,76 0 ,0 5 4
» 14 2 8 1,63 1 ,38 — 1,85 1,60 0 ,0 6 7
» 1 6 1 1 1,79 1 ?35 — 1 ,9 5 2 ,1 0 0 ,0 3 2
» 1 8 3 4 2 ,6 1 1,84 0 ,о ю 2 ,3 0 2 ,0 7 0 ,0 4 8
» 1 9 3 1 2 ,8 1 2 ,1 5 0 ,о ю 2 ,6 2 2 ,2 6 0 ,0 6 5
» 2 0 1 2 2 ,6 8 2 ,7 7 — 2 ,4 9 2 ,9 4 0 ,0 3 6
» 21 5 0 2 ,0 6 2 ,2 7 0 ,013 — — —

» 2 3 5 7 1,82 1 ,6 5 0 ,0 1 0 2 ,1 2 1,95 0 ,0 5 7
» 2 5  и 2 6 3 2 2 ,0 0 2 ,4 2 0 , 0 1 3 1 ,65 2 ,1 7 0 ,0 4 6

Среднее содерлганіе 3 3 3 2 ,21 1 ,8 8 0 ,0 0 3 2,21 2 ,1 2 0 ,0 4 9
Улетучиваніе въ
среднемъ . . — 0 1 1 ,3 0 8 4 — — —

Такимъ образомъ въ коллекторѣ Александровскаго завода і і з ъ  домсп- 
иаго чугуна выдѣляется около 85°/0 сѣры.

ІІа заводѣ <7. Соскегііі (въ Зегаіпд) коллекторъ существуетъ съ 1894 г . , 
и устройство ого мало отличается отъ коллектора Александровскаго завода.

Къ педостаткамъ коллектора Ллександровскаго завода отпосится то об- 
стоятельство, что оыъ помѣщепъ въ сталелптейной фабрпкѣ, слѣдовательно 
въ коллекторѣ улучшается свойство только части доменнаго передѣльнаго 
чугуна, оѲработьтваемаго па самомъ заводѣ, тогда какъ чугуыъ, идущій въ 
продалсу, мипуетъ коллекторъ; слѣдовательно, о і іъ  мепѣе удовлетворителыіаго 
качества. Болѣе радіопальнымъ слѣдуетъ признать устройство коллекторовъ 
при доменныхъ печахъ (у самыхъ печей илп въ особомъ помѣщеніи, въ нѣ-
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которомъ разстояніи отъ нихъ), чтобы весь нередѣльный чугунъ; идущій 
прямо въ передѣл ъ пли отлпваемый въ свинки для продажп. пе миновалъ 
коллектора *). Этотъ принцнпъ блестяще осуществлепъ на заводѣ Новорос- 
сійскпо  обіцества, гдѣ весь передѣльныГг чугунъ поступаетъ въ коллекторы, 
и только литейный чугунъ отливается прямо въ свинки.

Устройство коллекторовъ (миксеровъ) на заводѣ Новороссійскаго общества.

Таблица XXVI8* фиг. 101— 105.

Здѣсь подъ металлпческимъ павѣсомъ ІѴ помѣщены рядомъ два кол- 
лектора С, вмѣстимостью 120 топпъ калсдый. Одипъ пзъ нихъ дѣйствующій, 
другой запасной. Навѣсъ этотъ находится въ нѣкоторомъ разстояпіи отъ 
доменнаго цеха. Ковши А  съ расгілавленнымъ чугуномъ доставляются къ 
коллекторамъ помощію малонькаго локомотива по возстающему (по на- 
правленію къ навѣсу) рельсовому пути аа. Чугупъ, по мѣрѣ надобности, 
наклоненіемъ коллектора С, налпвается въ ковши В , которые локомотивомъ 
по горпзонталыюму рельсовому пути Ы> доставляются въ литейную мартенов- 
скую фабрпку. Для поварачиванія коллекторовъ около цапфъ служатъ два 
гидравлическихъ цплиндра Г), получающихъ воду подъ давленіемъ 40 ат- 
мосферъ изъ аккумулятора Г ,  въ которын вода нагнетается пебольшимъ ва- 
сосомъ Ворт инш она I ,  для дѣйствія котораго слулситъ вертикалышй паро- 
вой котелъ К .

Коллекторы продставляютъ собою подобіе конверторовъ Бессемера, скле- 
панныхъ пзъ листового желѣза, толщипою въ 1" (25,4 шю.), наружнаго діам. 
3,55 ін- и длиною 6,05 т .  Въ средней частп укрѣплепо прочное желѣзное кольцо 
съ цапфами. Внѵтри онп выложены огнепостоянпымъ кирпичемъ, толщиоою 
въ трп ширины кирппча (400 тш ). Срокъ службы коллектора (футеровки) 
2 мѣсяца, по истеченіи которыхъ пускается въ дѣйствіе запаспой коллекторъ ? 
а у дѣйствовавгааго, по охлажденіи его, выламывается старая и возводптся 
новая футеровка. Прп болыпихъ размѣрахъ коллектора внутри его легко по- 
мѣщаются 3 до 4 рабочихъ, для возведепія футеровки. ІІо наливкѣ чугуна въ 
ковшъ В , коллекторъ устаиавливаетсявъ паклоиномъ нолонсепіи, такъ, чтобы 
уровень расплавлепнаго чугуна въ немъ былъ нпже выпускного отверстія Е ѵ 
Оба отверстія Е  и Е х бываютъ при этомъ закрыты желѣзпыми крышками. 
Кромѣ того, сбоку верхней части коллектора имѣется наблюдательное отвер- 
стіе, тоже закрываемое крышкой. Прп коллекторахъ имѣются 2 рабочихъ и 
1 мальчикъ для управленія гпдравлическими золотиикамп, для поворачиванія 
коллектора и 1 магаппистъ при наносѣ, всего 4 человѣка. ІІзъ 4-хъ дѣй-

') Н а это обстоятельство мы обратили внпм аніе А . М . Горяинооа, прп паш емъ посѣщ епіи 
А лексаодровскаго завода, лѣтом ъ 1895 г., и  велѣдъ за  посѣщ еніемъ завода Ю за. Ы ы слыш али, 
что въ  настоящ ее врѳмя там ъ  прпняты  мѣры к ъ  перемѣщ енію  коллектора блпж е къ  домен- 
ны м ъ печамъ.



ствующихъ доыеиъ, три плавятъ передѣлышй чугупъ, въ количествѣ до 450  
тоннъ въ сутки, слѣдовательно обмѣнъ чугуна въ коллекторѣ происходитъ

450
Д°—| 2о ' = 3 ,75разъ въ сѵтки, пли чрезъ каждые 6,4 часа времени.

Потерн тепла въ расплавленномъ металлѣ, причиняемая нахожде- 
ніемъ его вг, коллекторѣ.

Прп температурѣ расплавлепнаго чѵгуна 1,200" '), количество теплоты, 
заключающееся внутри коллектора,=0,із . 120,000 . 1 ,200= 18 .720 ,000  еди- 
нпцъ теплоты.

г (3  55 )2
Наружпая поверхность коллектора 5=5,18 . ~  . 3,55 +  — т—  +-

4 -  2,40 ^  Н =  82 щ.2 кругл. числ.

ІСожухъ коллектора нагрѣвается не болѣе, какъ обыкновенпыя (голыя) 
паропроводпыя трѵбы, а именно можно къ нему прикасаться голою ладонью 
па одппъ моментъ, не рпскуя обжечь руку.

Поэтому молшо прппять, что часовая потеря на 1 т .2 поверхности 
кожуха =  1,750 единицамъ теилоты 2).

При 6,4 часовомъ обмѣнѣ содерлсимаго коллектора, потеря бу- 
детъ =  1,750 . 82 . 6,4 = 9 3 6 ,8 0 0 0  ед. теплоты.

Остающееся въ коллекгорѣ количество единицъ теплоты:

18.720,000 — 936,800 =  17.783,200.

Соотв. температѵ ра: I =  =  1,140° П;

Потеря температуры чѵгуна въ коллекторѣ примѣрно:

1,200 —  1,140 =  60° Ц.
60 . 100 ,  0/ илп — =  5 %.

Уменьшить охлаждсніе возыожно увеличеніѳмъ разыѣровъ коллектора, 
при чемъ отпошеніе поверхпости къ объему становится меньше. Въ Аме- 
рикѣ, въ новѣйшее время, устраиваютъ гигантсісіе коллекторы, вмѣстимостью 
до 600 тоннъ.

Результаты дѣйствія настоящихъ миксеровъ.
По дапппыыъ Айв. Ив. Юза:
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4) По Ье СІіаМіег, на  основапіп пепосредствснны хъ ивм ѣреній его термо-электримескимъ 
пирометромъ, тем пература плавлепія бѣлаго чугуна 1,135° п лп тсй п аго  1,220° Ц . 0 ,13—тепло- 
емкость чугупа.

2) При ооы кповенпы хъ паропроводпы хъ голы хъ трѵбахъ (прн 5 ат.м. давл.) въ  часъ , на 
1 ш .2 пов. сгущ эется 3,5 к. пара, чему соотв, количество  едпнпцъ теплоты  (650— 150). 3 ,5 0 = 1 ,7 5 0 .
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А н а л п з ъ ч у г у н а.
До н оступ лееія  

нъ м иксеръ.
IIо вы ходѣ  

изъ  ыиксера.

Марганедъ . 
Фосфоръ. .
Сѣра . . .

Графитъ. .
Кремній . .

• • 3 ,40%

• .  2,08
• • 1,677

. . 0,078

3 ,2 0  %  

1 ,95  

1 ,4 8  

0 ,0 7 4  

0,0200,08

Уменыпеніе сѣры— 0̂,0д~^,02- 100—7 5 %.

Но доходитъ до 80 и 90% .3дѣсь доменные чугуны въ общемъ заклю- 
чаютъ болѣе 5 , нел;ели нъ Александровскомъ заводѣ.

Коллекторг Каменскаго (Днѣпровскаго) завода.
Бъ 1894 г. лѣтомъ ири доменныхъ печахъ въ Каменскомъ заводѣ было 

приступлено къ сооруженію коллектора, вмѣстимостыо пъ 130 тоннъ. Кол- 
лекторъ ототъ, однако, имѣетъ иную конструкдію, пе подобную ретортѣ, а 
въ видѣ печп съ дугообразнымъ подомъ и съ отъемиымъ сводомъ, поворачп- 
вающимся помощію системы роликовъ, па 4-хъ дугообразныхъ рельсахъ. 
Устройство ото слолснѣе, п трепія въ пемъ больше, но за то ремонтъ фу- 
теровки болѣе удобпый. Практика укажетъ на достоииства и педостаткп 
этого устройства по сравненію съ ретортами.

Первые коллекторы Іопез тоже имѣли видъ печей, а не і>етортъ. Ііо 
этому коллекторъ Каменскаго завода можно разсматривать каісъ видоизяѣ- 
ненный, усовершенствовапный коллекторъ типа Іопев. Однако, коллекторъ 
Каменскаго завода до септябрл прошедшаго (1896 г.) не былъ пущенъ въ ходъ. ').

Въ осталыіыхъ заводахъ: Гданцевскомъ (2 домны), плавящемъ псклю- 
чительно литейный чугупъ, Дружковскомъ и Юръевскомъ (по 2 домны въ 
каждомъ) и Сулиновскомъ (2 домпы) коллекторовъ не имѣется. Во вновь 
устраиваемомъ заводѣ Русско-Бельгійскаго металлургическаго общества, у 
станціи Волынцево, Екатерининской желѣзной дороги, предположено 2 кол- 
лектора на 4 дом. печи.

1Іодача рисплавленнаю чугуна въ стале.ттейныя печи.
Въ Дружковскомъ заводѣ для паливанія расплавленнаго чугуна въ бес- 

семеровскія реторты и въ Александровскомъ —въ мартеновскія печи и также 
бессемеровскія реторты, ковшъ (чанъ) съ расплазленпымъ чугупомъ поднп- 
мается помощію гидравлическаго подъема. ЬІа заводѣ-же Новороссійскаго 
общества паливаніе жидкаго чугупа въ мартеповскія печи производптся безъ 
помощи подъеыа— изъ ковша, доставляемаго локомотивомъ. Расплавлен- 
ный чугунъ поступаетъ въ желѣзпый желобъ, снабженпый внутри огпе- 
постояішою футеровкою, и оттуда въ печи Мартена. Желобъ можетъ по- 
ворачиваться оісоло цапфы въ горизоитальной плоскости. Онъ поддержпвается 
четырьми колесками. Желобъ состоитъ изъ двухъ частей, свинченныхъ между 
собою. ГІо нагрузкѣ печей, обѣ эти части развинчиваются п отодвп-

' )  К ол л екто р ъ  съ осью вращ енія располож еппою  по длпнѣ сго, сзі. 8іаМ  (С Е ізеп  1897, № 10,
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гаются въ сторону, чтобы имѣть свободный проходъ вдоль стѣиъ мартепов- 
ской фабрики.

Примѣчаніе. Введеніе миксеровъ должно оказать благотворное 
вліяніе на улучшеніе качества сварочнаго желѣза па нашихъ юлсныхъ 
заводахъ, уменьшивъ наклонность его къ красполомкостп.

ІІроизводство стальныхъ рельсовъ представляетъ пзлюблепное пропзвод- 
ство па нашихъ южныхъ заводахъ. Газъ установлеппая нрокатка рельсовъ 
несьма однообразна, не представляетъ никакихъ хлонотъ и обходится относя- 
тельно дешево, въ примѣненіи бессемеровскаго способа. Заказы рельсовъ (ка- 
зенные), обыкновенно крупные, обезпечпваютъ заводы па много лѣтъ. За- 
тѣмъ литая сталь превосходно выдерживаетъ устаповлениыя (холодпыя) испы- 
танія на разрывъ, удлиненіе и изломъ. Въ этомъ отношеніп качество рель- 
совъ, выдѣланныхъ иа мииералыюмъ топливѣ, нисколько пе уступаетъ ураль- 
скимъ рельсамъ, выдѣланныхъ изъ древесноугольпаго чугуна, п часто даже 
превосходнтъ послѣдніе, вслѣдствіе лучшей механической обработки. Изъ нол- 
наго количества прокатываемыхъ па отдѣлышхъ заводахъ металловъ. на сталь- 
ные рельсы падаетъ:

100% въ Дружковскомъ заводѣ (исключителыю рельсовомъ).
87 ‘/ 2 на заводѣ Новороссійскаго общества.
623/ 4 » Александровскомъ ІО.-Г. заводѣ.
511/ 2 » Каменсконъ заводѣ.

Въ 1895 г. всѣ эти заводы дали до 12.500,000 пуд. стальныхъ рель- 
совъ, а именно:

ІІрокатка рельсовъ нредполагается п на вповь соорѵжаемомъ заводѣ 
около станціи Волынцево (Общества Петровскихъ заводовъ) въ количествѣ 
до 6 .000,000  пуд. зъ годъ.

Въ остальныхъ трехъ заводахъ: Гданцевскомъ, Юръевскомъ и С улин- 
скомъ прокатки рельсовъ не существуетъ.

І5о всѣхъ 4-хъ заводахъ, исключая Повороссійскаго, рельсы изготовля- 
ются изъ бессемеровской стали; вь послѣднемъ-же изъ мартеновской, п по 
слѣдѵющимъ причинамъ: этотъ заводъ самый старый, первый установившій про-

§ 18. Рельсовое производство на Южно-Русскихъ гаводахъ.

ІІовороссійскій заводъ , 
Александровскій » 
Каменскій »
Дружковскій »

3.994,453 пуд 
3.363,731 » 
3.002,594 » 
2.234,133 »

12.594,911 пѵд.
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катку стальыыхъ рельсовъ иа югѣ, когда цѣна на ннхъ была высока 1), а произ- 
водителыюсть относительпо не велика; обѣ эти причиііы говорили въ пользу 
ма}тенованія, не требующаго столь значительиыхъ затратъ, какъ бессемеровское 
производство. Въ настоящее время, при поппжешюй стоимости рельсовъ и 
большоп копкуренціи, на заводѣ ІІовороссігіскаго Общества (Юза) присту- 
плено къ сооружепію большой бессемеровской фабрики.

Техника сталерелъсоваго производства. На трехъ заводахъ— ІІоворос- 
сійскомъ, Каменскомъ и Александровскомъ прокатка ведется съ двухъ нагрѣ- 
вовъ, слѣдующимъ образомъ:

Въ заводахъ Новороссійскомъ ц Александровскомъ болванки отливаются 
на 4 рельса (до 6 въ Алекс. з.) и по предварителытой вытяжкѣ въ блюммитѣ 
и разрѣзкѣ на 2 частп подъ гидравлическпми пожницамп, послѣ второго 
нагрѣва, прокатываются въ отдѣлочпомъ станѣ рельсы двойной (въ Алекс. з.
3-и) длппы. Это относится къ нормальнымъ рельсамъ 22Ѵ2 фунтовымъ (въ футѣ 
длпны). Болѣе легкіе рельсы катаются тройной длины въ Поворосстскомъ з. и
4-й въ Александровскомъ, и болвапки отливаются соотвѣтствепно на 8 п 6 рель- 
совъ. Въ Каменскомъ заводѣ, до устройства блюмминга, стальныя болванкп 
на 2  рельса проковывались подъ паровымъ 15 тошіымъ молотомъ и послѣ вто- 
раго нагрѣва, въ отдѣлочномъ станѣ, онп прокатывались въ рельсы 2-й длипы. 
Въ пастоящее время, съ установомъ блюмминга (съ реверспвной паровой 
машиной) и гидравлическихъ ножннцъ, здѣсь устаповленъ способъ прокаткп 
рельсовъ подобный Александровскому заводу. Здѣсь блюммингъ реверсивной 
снстемы, а въ Иоворосскомъ заводѣ ігіо, съ маховымъ колесомъ 2).

Зпачительный шагъ впередъ въ рельсонрокатномъ дѣлѣ, съ технпческой 
точки зрѣнія, мы встрѣчаемъ во вновь сооруженномъ Дружковскомъ заводѣ 
(см. § 13), гдѣ съ одного наірѣва, въ прокатпомъ стапѣ реверспвной системы, 
катаются рельсы (нормальные) гиестерной длины. ІІодобнаго рода прокатку 
мы нс впдѣли ішгдѣ раныпе, даже въ посѣщеппыхъ лучшихъ заводахъ Вест- 
фаліи, и Белъгіи, лѣтомъ 1893 г. ІІримѣръ Дрѵжковскаго завода, нѣтъ со- 
мнѣнія, вызоветъ соотвѣтствующія переустройства п на другихъ южныхъ 
рельсопрокатныхъ заводахъ. Въ ІІетровскомъ заводѣ воздвигается подобное- 
же устройство.

Въ слѣдующей табличкѣ показаны размѣры болванокъ п общая степень 
вытяжки металла, ири фабрикаціи нормалышхъ сталыіыхъ рельсовъ, длпною 
28' =  8,53 ш., вѣсомъ 15,75 пуд.— 258 к1§., или 227г фунт. на футъ длипы, 
или 30 кі". въ 1 ш. длины. Поперечное сѣч. рельса=38,5о сіш .2.

*) Въ то врем я цѣ на пуда стальны хъ  рельсовъ, по ж елѣ знодорож ны м ь заказам ъ , была 
устан о вл ен а  2  р. 30 к., въ настоящ ее-ж е врем я она поп иж ена до 1 р. 37 к .

2) В прочемъ, съ  м ехаппзм али Ю ж но-Г усскпхъ  заводовъ чптатель достаточпо знаком ъ 
изъ  п р еж н п х ъ  ы о і і х ъ  оппсапій.



Чпсло про- Общня
Н авваніе  ччвочовъ В ѣсъ бол'  с Ре^и - попер- Члоло н а -п у с к о в ъ  в ъ  степень тЬ и м ѣ и ап і*  

вап ки  к і^ . сѣченіе с і т .  грѣвовъ . в ал к ах ъ . в ы тя ж к п  ^
кр у г. ч.

Б о л ван ки  отлп- 
ваю тся:
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1) Н овороссійскій . . . 1.180 3 4 X 3 3 2 27 30
| для 4-хъ  релі.совъ2) А лексапдровскій . . 1,150 3 7 ,5X 37 ,5 2 13 (?) 37

')  до 1,750 40 ,6 X 4 0 ,6 2 — 43 на 6 рельсовъ
3) К ам енск ій  . . . (а )  600 круг. 38 діам. 2 ковка  и 10 30 для 2-хъ  рельсовъ

(Ь) до 2,000 4 3 X 4 3 2 (?) 48 для 4 -хъ  рельсовъ 
по сооруж сніи 

блю ммипга.
4) Д руж ковск ій  . . . . 1,700 4 3 X 4 3 1 23 48 для 6-ти  рельсовъ

Въ (1), (2) и (3) случаяхъ болвапки, вышедшія изъ блюмминга. разрѣзы- 
ваются на 2 части. Вѣсъ болвапки на 1 рельсъ 280— 300 к. Угаръ и обсѣчка

Отсюда усматрпвается, что въ новыхъ заводахъ степень вытялски ме- 
талла прп прокаткѣ рельсовъ увеличепа въ 49/ 30 =  1,60  раза, т. е. на 60%.

Подобный иріемъ прокатки стали изъ крупныхъ болванокъ большого 
поперечпаго сѣченія въ послѣднее время практиісуется и на заграничныхъ 
заводахъ. Этотъ способъ, требуя затраты болыпой силы п зпачительнаго ко- 
лпчества работы, имѣетъ слѣдующія достоинства: 1) отливка крупныхъ 
стальныхъ болванокъ даетъ лучшаго качества продуктъ; 2) при болыиой сте- 
пенп вытяжки наружные пороки (педостатки) плены, пузыри п т. п. исче- 
заютъ въ готовыхъ рельсахъ, которые получаются безукорпзнепнаго наружнаго 
вида, п 3) вслѣдствіе большой степени вытялсіси (лучіпей механпческой об- 
работкп) качество металла улучшается.

ІІослѣдній пупктъ, одпако, еще не подтвержденъ прямымп опытами. 
На пашъ запросъ по этому поводу въ Каменскомъ и Дружковскомъ заводахъ, 
намъ отвѣтили, что измѣнепія собствеппо въ качествѣ металла, его механи- 
ческихъ свойствахъ, отъ болыпей степеіш вытялски въ блюммингѣ не замѣ- 
иено 2), хотя таблицы испытанія рельсовъ, помѣщенныя у насъ, ноказываютъ, 
что въ общемъ качественныя числа Дружковскаго завода и выше, нежели 
Новороссійскаго. Но такого сраг.пенія недостаточно, если припомнить, что 
качество рельсовъ, выкатанныхъ пзъ одной и той-лсе болванки, бываютъ пе 
вполнѣ одипаковыя. Въ Дружковскомъ заводѣ, гдѣ для Нижегородской вы- 
ставки прокатаны были рельсы 9-й длипы, установлопо постоянное произ- 
водство рельсовъ 6-й длипы. ГІри очень болыпой длинѣ. вслѣдствіе остыва- 
нія металла (пятъ рельсовъ), скоро изпашиваются прокатные валки. Что ка- 
сается сравнительныхъ исиытапій рельсовъ въ различныхъ частяхъ 6-й 
длины, то таковыхъ на Друлсковскомъ заводѣ произведено не было.

’) ІІрп преж н ем ъ  способѣ нроковки болванокъ п (Ъ) прп повомъ способѣ пр о каткп  болва- 
нокъ въ  блюѵмпнгѣ.

-) По край ней  м ѣрѣ  въ  предѣлахъ вы тяж кп  39 до 48, практи куем ой  на ю ж пы хъ  ва- 
водахъ.
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Почый блюммннгъ (обжимной станъ) Каменскаго завода.
Стапъ состоатъ изъ одііой иары валковъ, діам. =  950 т т .  и длиною 

2,350 ш т., приводимыхъ въ дѣйствіе отъ горизонталыюй реверсивной наро. 
вой маішшы фирмы Кокергш. ІІаровыхъ цилиндровъ 2 , діам. 900 т т . ,  при 
ходѣ поршпей 1,250 ш т . Нередача движенія отъ машины стану совершается 
двумя шестернями съ прямыми (?) (а пе шевронными) зубцами. Отношеніе 
діам. шестеренъ 3/ 2. Такимъ образомъ, при 90 об. въ мипуту машипы вальцы

2 12 5  90
совершаютъ 30 об. Скорость порншей =  — ' 60 ' ‘ ~  ^’75 ш* ^ ПРУ_
гость иара у мапшны 65 фунт , или 5,зо атм. абсолютп. Сѣченіе болванки 
430 т т .  X  430 т т . ,  ири вѣсѣ до 2.000 к1§. Число проходовъ болванки 
въ вальцахъ 7. Окончательное сѣченіе при выходѣ болванки изъ вальцевъ

430
100 т т .  X  ЮО ш т. Степень вытяжки =  (—100 )2 =  18.5. ІІослѣдователь-

ныя измѣненія сѣченія болванки при обж п м ѣ = 430Х 280  т т . ,  3 15Х  1 8 0 т т .,  
2 1 0 x 2 0 5  т т . ,  2 1 5 X 1 4 0  т т . ,  1 50X 145  т т . ,  1 5 2 x 9 5  т т .  и Ю 0ХЮ 0 ішп 
Суточная (24 ч.) производительность стана=500 тонпъ=30,000 пуд.

Стапъ снабженъ всѣми необходимымп приборами: роликами съ реверс. 
паров. машинкою для нродольнаго движепія болванки, гидравлическими при- 
борами для нажима винтовъ (опусканія верхняго валка), каптованія п попе- 
речнаго движенія болвапки. Для разрѣзыванія горячихъ болвапокъ (въ нопе- 
речн. сѣч. до 250X 250 ш т.) на 2 части имѣются горизонгалыіыя гидравли- 
ческія ножиицы извѣстиой систомы Вреііера и Шумахера. Давленіе въ ни.чъ 
воды =300 атмосф.

Сила машины нри отсѣчкѣ пара на ’/ 2 хода:
хг іл г> 0,636  . 43,000 . 3.75 , л | А с. 1 . . ллл

І Ѵ = 0 ,65  • 2   ^ 7 2  ( 1 + 0 ,69— 2  . 5-.г ) = о к о ;ю  1 ,0 0 0  л.

Максимальная сила тяги валковъ ’).

1г= 0 ,сзб  • 43,000 . • 3 = 1 2 8 ,0 0 0  к1§.==128 топпъ.

Для питанія машины иаромъ служатъ 6 водотрубныхъ котловъ системы 
Битнера, съ общею нагрѣвательною поверхностью 6 X 1 5 0 = 9 0 0  т Л

Отдѣлочный станъ для рельсовъ ігіо былъ описанъ въ «Горномъ Жур- 
налѣ» 1893 г., № 3 —4.

Стоимость рельсовъ. Стоимость рельсовъ на нашихъ заводахъ посте- 
пенно понижается. Лѣтъ 20 тому назадъ Иовороссійскм  заводъ прппялъ 
заказы стальныхъ рельсовъ по цѣнѣ 2 р. 40 к. за пудъ. Дружковскій заводъ 
получилъ заказъ рельсовъ по цѣнѣ 1 р. 55 к., а Волынцевскій по 1 р. 37 к. 
за пудъ. ІІрп мепѣе строгой пріемкѣ въ отношеніп парулшыхъ качествъ, 
южные заводы могутъ изготовлять рельсы по 1 р. 10 к. Въ пастоящее время, 
при строгой пріемкѣ, получается до 10% брака, т. е. второго сорта рельсовъ, 
которые отчасти продаются на рудники илп поступаютъ вновь въ передѣлъ

]) Т . е. спла пара, п р п л о ж е н п а я  к ъ  окруж ностп  валковъ . когда одппъ порш опь нахо 
дится въ  м ертвой точкѣ . Т реніе  пе п р п п ято  в ъ  расчетъ.



Приміьчаніе. Въ заводахъ Новороссійскаго общсства, Александров- 
скомг и Днѣпровскомъ (Каменскоиъ) блюмминги самостоятелыше, а въ 
Дружковскомъ заводѣ блюммиигъ съ отдѣлочнымъ стапамъ составляетъ 
одпо цѣлое. Для прокатки съ одного нагрѣва вторая система удобнѣе 
п она дешевле первой, требуя одного ікірового двигателя. Однако, при 
очень болыпой нроизводительпостп едва-ли не слѣдуетъ отдать предпо- 
чтепіе первой системѣ. Сравпительныхъ наблюдепій въ этомъ отпошспіи 
не пміется.

Правительственные заказы рельсовъ.

Въ пастоящее время на всѣ рельсовые заводы въ Россіп даны ІІрави- 
тельствомъ заказы на рельсы въ количествѣ до 48.000,000 пудовъ, на срокъ 
до 5 лѣтъ, п дальнѣйшихъ заказовъ до окончанія этого не предвидится. 
Это количество рельсовъ, при 10,000 верстахъ вповь строящихся теперь 
жслѣзныхъ дорогъ, составляетъ 4,000 пуд. на всрсту.

ІІри нормалыіыхъ рельсахъ 22 ‘/» фупт. въ погонномъ футѣ, средній 
вѣсъ рельса — 15,5 пуд. нрп длинѣ 28 ф., число рельсовъ на версту одц- 
почнаго пути —

2 . 4 ^  = 2 5 0  илп 250 X 1 5 ,5  =  3 ,8 7 5  пуд.

К о л и ч е с т в о  я а к а -  
НАЗВАНІЯ ЗАВОДОВЪ. з а н и ы х ъ  р е л ь с о в ъ

Южные.
1) Алексадровскій, Новороссійскаго 

общества, Днѣпровскій и Друж - 
ковскій ........................................

2) П ет р о вск ііі..................................
Уральскіе.

3) Нижне-Салдипскій п Катавскій
4) Н адеж динск ій ............................

Сибнрскіе.
5) Н и к о л а е в с к ій ...............................

Петербуріскій.
6) П у т и л о в с к ій ............................

Всего. . 47.500,000 пуд.

Общая длина рельсовыхъ путей въ Россіи 39,260 верстъ, чему соот- 
вѣтствуетъ 39,260X 3,875=кругл. чіісл. 150.000,000 пуд. рельсовъ. ІІроизво- 
дительность южныхъ заводовъ въ 1895 г.= 12 .500 ,000  пуд. ') , т. е. 8,зз% 
полнаго количества рельсовъ, уложенпыхъ па русскихъ желѣзныхъ дорогахъ.
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пуд.

24.000,000 3 ]
12.000,000 5 1

до 2.000.000 3 1
2.500,000 5 1

2.500,000 5

4.500,000 3

36.000,000

4.500.000

’■) С оотвѣтствуетъ  3,000 верстъ  рельсоваго путіт, съ иалиш комъ.
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А такъ какъ средній годичный износъ стальныхъ рельсовъ меньше 1 о, то 
надобности въ дальоѣйшемъ развитіи у насъ рельсоваго нроизводства. въ бли- 
жайшемъ будущемъ, повидимому, не представляется.

Сколько-бы потребовалосъ лѣса, для выполненія всего вышеуказаннаго заказа  
релъсовъ до 48  мин. п уд .

На 100 пуд. стальныхъ рельсовъ на Уралѣ расходуютъ до 4 куб. с. 
дровъ ')  (счптая ц уголь, идущій на плавку), слѣдов. для 48 м. пѵд. рель- 
совъ потребовалось бы 1,92 милліона кубическихъ сажепъ дровъ, что, при
5-ти лѣтнемъ срокѣ, составило бы 0,384 мплліопа кубическихъ саженъ въ 
годъ, нлп 384,000 кубич. саж. Но такъ какъ всѣ Уральскіе заводы. вмѣстѣ 
взятые, (по статистическимъ даннымъ 1893 г.) расходѵютъ въ годъ около
1.750,000 куб. с. дровъ (включая и дрова, идущія на выжегъ угля), то мы 
видимъ, что для исполоенія пастояіцаго правптельствеопаго заказа на рельсы 
пришлось бы ежегодную вырубку лѣсовъ увеличить на 2 2 % ,ч то , прп тепе- 
решнемъ состояніи заводскпхъ лѣспыхъ дачъ па Уралѣ, было бы равносильно 
истощенію пхъ. Бъ дѣйствптельпостп расходъ дровъ былъ бы значптельно 
больше, такъ какъ колоссальные двигатели современпыхъ рельсовыхъ 
устройствъ не могутъ быть устроены гидравлическимп ири уральскпхъ па- 
порахъ воды.

Если пршіять прн этомъ въ соображеніе то обстоятельство, что Уралъ 
можетъ пзготовлять на древеспомъ тоилпвѣ сварочны й  металлъ болѣе высокаго 
качества, нежели югъ Россіи, напротпвъ того рельсы (изъ лптого металла) 
южныхъ заводовъ по качествамъ своимъ не только пе устѵпаютъ, но даже 
превосходятъ рельсы уральскпхъ заводовъ, то окопчательно можно прпдти 
къ заключенію о нецѣлесообразпостн обширнаго развитія рельсоваго нро- 
изводства па Уралѣ 2), въ ущербъ пзготовленію сварочиаго металла и вообще 
металла высокаго качества, хорошо выдержпвающаго не только холодное  
испытаніе (какъ рельсы), но п горячее пспытапіе, въ качествѣ кузнечнаго 
матеріала, не говоря }'же объ пстощеніи лѣсовъ.

Въ заключеніе можно сказать, что прп настоящей обособлепностп юж- 
ныхъ заводовъ, къ крайнему сожалѣнію, остаются не вырѣшенными такіе 
капитальные вопросы, какъ: 1) наиоыюднѣйш ая  степень вытяжки болванокъ при 
рельсовомъ производствѣ; 2) дѣйствительныя преимущества реверсивныхъ  
валковъ надъ т р іо :  3) преимущества отдѣльнаго блюмминга плп блюммпнга 
соединепнаго съ отдѣлочными валкамп. Бырѣшеніе этпхъ вопросовъ необхо- 
димо поставцть въ связи съ качествомъ рельсовъ, пропзводителыюстыо ста- 
новъ ц стоимостью производства.

’) См. чИ звѣст ія Обш,сства Горныхъ Инж енеровы  № 1, 1895. С татью  горн. пнж енера 
В . Грумъ-Грж имайло, сторонн ика  развптія  рельсоваго пропзводства на Уралѣ.

2) Х отя-бы  такопое и было временпо выгодпо для заводчпковь въ матеріальномъ отпош епіп.
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§ 19 Центральная станція (лабораторія) для испытанія рудничныхъ канатовъ.

Испытаніе рудничныхъ канатовъ прп пріемкѣ ихъ п затѣыъ періодиче- 
скія пспытанія, чрезъ пзвѣстпые промежуткп временп, подержанныхъ кана- 
товъ представляютъ собою вопросы болыной важности, въ впдахъ уменыие- 
нія чпсла иесчастныхъ случаевъ на рудникахъ. 0  необходимостп созданія 
центральной станціи и веденія правильной статпстпкп рудничныхъ канатовъ 
ыы имѣлп случай высказаться еще въ 1889 г. ‘).

Конечно, самыя простыя испытанія, преіімуіцественно па изгибъ црово- 
локъ, производятся на каждомъ рудникѣ, по довольпо примитивпыми сред- 
ствами. Надлежащее оборѵдывапіе лабораторіп и имѣніе прп ней онытпаго 
экспериментатора, конечно, певозможно для каждаго рудпика въ отдѣльности, 
но тоже самое въ впдѣ общей центральной станціп является вполнѣ удоб- 
нымъ и педорого стояіцимъ. Мало кому пзвѣстно, что въ Донецкомъ бас- 
сейнѣ, въ 1392 г. горнымъ инженеромъ С. Л . Химчинскимъ была устроена 
централыіая станція (лабораторія) для мехаиическаго испытанія рудничиыхъ 
проволочныхъ каиатовъ, въ Чеісіряхъ, близъ ст. Горловка, К.-Х.-Азовской 
желѣзной дороги. Лабораторія это принимала на себя слѣдующія поручепія:

1) Одповремепное испытаніе благонадежности канатовъ, въ смыслѣ безо- 
паспаго ихъ употребленія для спуска и подъема людей, согласно § 5 дополн. 
постановленіГі отъ 24 марта 1892 г. Цѣна одному такому иснытанію 15 руб.

2) Постоянный уходъ п наблюдепіе за канатами, паходяіцпмися въ 
дѣйствіи, въ смыслѣ совѣтовъ, указапій и механическихъ исиытаній, со- 
гласно §§ 5, 6, 7 и 9 донолн. постан. 24 ыарта, 1892 г. Цѣна за годъ и 
канатъ 40 р.

3) ІІоставку капатовъ, приготовленныхъ по спеціальнымъ заказамъ, пспы- 
танныхъ па разрывъ п изгпбъ, съ гарантіей сроковъ безопаснаго ихъ упо- 
требленія для спуска и подъема людей, по цѣнамъ, далѣе помѣщеннымъ въ 
3-хъ прейсъ-курантахъ. Стапція гарантируетъ срокъ службы только такихъ по- 
став.іепныхъ ею канатовъ, которые дѣйствуютъ подъ ея падзоромъ, согласпо 
пункту (2).

4) Разные технпческіе проекты п совѣты по частп подъемныхъ и па- 
правляющихъ канатовъ въ шахтахъ, канатной передачи силы и т. п., а также 
поставку разныхъ отпосящихся къ этому отдѣлу матеріаловъ и механизмовъ.

Первоначально имѣлись въ впду и научныя обобщенія, ц потому пр.ед- 
полагались четверныя испытапія: ца скручиваніе, изіибъ, разрывъ и удли- 
неніе. Сообразно съ этимъ были назначепы довольно высокія цѣіш  за такія 
испытанія— 40 рублей за одинъ канатъ. Для отмѣткп результатовъ такпхъ 
испытаній были составлены блапки бюллетеней.

')  См. сОчерхь совцемсннахо состоянія юрнозаводскто дѣла въ Донецкомъ бассеннѣ».
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Но такія сложеыя, п вмѣстѣ съ тѣмъ дорогія пспытапія ие попіли въ 
ходъ, какъ необязателыіыя п потому считавшіяся гориопромышленпиками 
пзлпшнпми. Вслѣдствіе этого, испытанія были сокращепы до двухъ пріемовъ: 
на гізгибъ п разры въ. Образецъ бю ллет еня  приведенъ ішже. Такія двойныя 
испытанія оцѣннвалпсь на центральной стапціи 15-ю рублями за одипъ 
канатъ.

О Б Р А З Е Ц Ъ  Б Ю Л Л Е Т Е Н Я .

Октября 14 дня, 1894 г. Бюллетепь № 23.

Л ѣ вы й канат ъ гиахт ы  Л? 1 1 .  

Петронпколаевскаго рудника В р . М аксим овы хъ.

Д іам етръ. Ч и с л  о П Р  0  В 0  Л 0  к  ъ .
1
I

Число сердечни- 
ковъ.

Проволоки. Каната. Число
прядей. Вь пряди- Внѣш-

нихъ.
Внутрен- 

них ь.
П енько-

в ы х ъ .
М еталлич.

і , 8  г а ш . \Ѵ ' 6 М — — і —

ч  и  с Л  О.

В Ы Ч И С Л  1г Н ! Е.

іоа.

о Й 4 5и3 § 
“  а

_ьЬ
Ис
м
яе.
г .п

е-

6
г»

6 . Сі-П роволокъ. И з г и о о р . ъ .

П роволокъ і ,8 т т . ,  площ адь сѣч.
2,;  т т . ! , абсол. сопротикл. і і 2 к!§.

7 23 11 200 2,200

оог-с>

4 20
Ь4 “  282 3 37» 1,110

3 10 і 360 збо
282

7 14 — "  =112 кіа. I т т . 2 
2 о і -5 320 4,800

8 >9 негодныхъ і 180 180
3 26 Н- ГОДІІЫХЪ 6 2 X 0 1,2608
о

16 6 300 і ,8оо
б 17 • 5 34° 1,700
5 15 4 2 2 0 88о
4 1 2 9 33° 2 , 9 7 0
3 2 1 4 35° 1 ,4 0 0
7 I з 8 З .о 2 , 4 8 0
3 1 8 і 240 2 4 0
3 27 негодныхъ 4 1 9 0 7 6 0
3 1 1 4 2 5 О 9 2 0
3 ' 9 2 38о 7 6 0

2 24 84 2 8 2 2 3 , 7 0 0

3 ' 3 годныхъ 65 — —

84
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Оборудываніе станціи. ГІеобходимые сташси были пріобрѣтены изъ Вест- 
ф аліи , отъ спеціальной фирмы: АІЪ. ѵ. Тагподгоскі, ЗресіаІ-РаЪгік Маіегіаі- 
Ргй/иѵдз-МазсЫпеп  (аиС 2и§-Біедип§з, Тогзіопз и. І)піск-Ге8Н"ксі(). Езяеп а. й. 

В икг. Стоимость стаіпсовъ съ ручнымъ приводомъ:

Н азв аш е  станковъ: Д ля. провожокъ Раары вное усиліе Стоимость въ
діам. ш ш. в ъ  к ід  М гк.

1) Разрывные станки. . . . до 3 1.000 500
4,з 2,000 825
6 3,000 975

2 ) Къ нимъ приборъ для измѣ-
ренія удлпненій . . . .  — — 150

3) Приборъ для испытанія на
скручиваніе...............................1 до 3 ' / 2 —  150

1— 8 -  375
4) Приборъ для испытанія на 

изгибъ на 180°, при радіусѣ 
пзгиба 5 ш т ., со счетнымъ
приборомъ числа изгибовъ. 1 — 3 V, —  125

3 7 , - 8  -  175
5) Болыпіе разрывающіе при-

боры для канатовъ . . .  — 10,000 до 50,000 2 ,850— 6.500

Къ сожалѣнію, настоящая фабрика работала только 1‘/ 2 года, и въ виду 
назначенія г. Хильчинскаго на штатную должность маркшейдера, онъ дол- 
женъ былъ отказаться отъ этихъ заыятій, и всѣ приборы и инструменты былп 
куплены Алексѣевскимъ Горнопромышленпымъ Обществомъ, которое соору- 
дило станцію на своемъ Павловскомь рудппкѣ, близъ станціи ІОрьевки, До- 
нецкой желѣзной дороги. Къ сожалѣнію, о дальнѣйшей судьбѣ этой станціи мы 
не имѣемъ никакихъ свѣдѣній.

§ 20. Дополненіе.

Бъ заключеніе нашего труда объ южно-русскихъ заводахъ и рудникахъ, 
мы считасмъ полезнымъ доиолпить его нижеслѣдующими свѣдѣніями и сооб- 
раженіями, имѣвпіими мѣсто во время печатанія настоящаго труда.

1) Русскія жслѣзныя руды за граішцсй. Бъ виду недостаточной обезііе- 
ченности юга Россіи жел. рудами, слѣдовало-бы воспрститъ вывозъ оттѵда 
руды въ другія мѣстности и тѣмъ болѣе за границу. Бъ то время, когда нѣ- 
которые южные заводы, напримѣръ, Петровскій и учреждаемый новый за- 
водъ въ Царицынѣ, обращаютъ свои взоры па рудпые запасы заиадиаго 
склона Урала, мы узнаемъ, что заводы Верхней Силезіи сдѣлали заі;азъ на 
поставку криворогской руды, въ количествѣ нѣсколькихъ милліоновъ цеыт-
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неровъ х), и что даже для облегчеиія перевозки ея па столь далыіее раз- 

стояніе (1.300 кил.) тарифъ попижепъ до к. съ пудо-версты. Жела-
1 Оѵ

тельно было-бы думать, что эти свѣдѣпія пііедставляютъ не что иное, какъ 
плодъ недоразумѣнія.

2 ) Электрическія эшакады. На южішхъ заводахъ исключительно при- 
мѣняются паровыя эстакады, рудныя п ѵголыіыя, ири чемъ цѣлые поѣзда, 
вагопы съ локомотивомъ, въѣзжаютъ иа нихъ. Въ рудничномъ дѣлѣ, для об- 
разованія угольныхъ запасовъ, примѣняются ручныя п рѣже конныя эста- 
кады. Въ первыхъ вагончики отъ шахты двпгаютъ отъ руки, а во-вторыхъ—  
конною силою. Примѣпеніе конпой силы мы встрѣтили на копяхъ 
г. Иловайскаго (въ Макѣевкѣ) и на нѣкоторыхъ другихъ. Къ недостаткамъ 
ковной силы нужно отнести неопрятпость, вслѣдствіе накопленія навоза. ІІо- 
этому мы считаемъ полезнымъ указать техникамъ Донецкаго бассейна па новаго 
рода электртескгя эстакады, получившія въ иослѣднее время примѣненіе за 
грапицей, и которыя даютъ значительиое сбереженіе въ расходахъ ио доставкѣ, 
уменьшая нхъ въ 2  раза противъ ручпой доставки 2).

3) Дополнительныя свѣдѣнія по коксованію. На Корсунской копи (въ 
Горловкѣ), кромѣ пользованія газами коксовальныхъ иечей для нагрѣванія 
паровыхъ котловъ, въ скоромъ времени предполагаютъ примѣнить также 
устройства для улавливанія побочныхъ продуістовъ: амміака. дегтя и дру- 
гихъ продуктовъ сухой перегопки каменнаго угля 3).

Вмѣсто подряднаго сиособа постройки коксовальныхъ печей, исключи- 
телыіо практикуемаго въ Донецкомъ бассейнѣ, хотя и быстраго, но дорогого, 
на Щербиновскомъ рудникѣ предполагаютъ соорудить коксовальныя печи мѣст- 
ными средствами, безъ участья подрядчиковъ.

Газы, выдѣляемые коксовальными печами, бываютъ весьма ]іазличпаго 
состава, смотря ио свойству коксуемаго угля и роду печей: 1) иногда газы 
не заключаютъ почти совсѣмъ продуктовъ горѣнія (окисленные) п въ этомъ 
случаѣ сожиганіе ихъ является невозиожнымъ, и приходится пользоваться 
только ихъ теряющеюся теплотою, устапавлпвая паровые котлы возможно 
ближе къ печамъ. 2) Когда газы заключаютъ избытокъ горючихъ элемептовъ, 
то котлы могутъ быть удалены отъ печей, и сожиганіе газовъ производится 
прп участіи донолнительпой струи воздѵха (на подобіе сожиганія доменныхъ 
газовъ). Солсиганіе коксовалыіыхъ газовъ на рудникѣ Алмазнаго общества 
предполагается холоднымъ воздухомъ, хотя примѣненіе нагрѣтаго воздуха 
было бы лучше.

4) Электрическіе вентиляторы для ѵровіьтривангя рудниковъ. До сихъ

')  См. Шаіи & Еіаеп № 1, 1897. Смѣсь.
2) Д етальиы я свѣдѣнія объ устройствѣ электрпческихъ эстакадъ въ  Шесіеп-Ііеіпізсііеп 

НШ е, имѣю тся в ъ  8іаЫ  & Е із гп  № 1— 2, 1897 г.
3) Н овѣйш іе чертеяси коксовальиы хъ иечей съ улавливаніемъ иостороннихъ продуктовъ  

иыѣются въ  «2аІ8Іігі{1 /й г  <Іаз В егд. ЫіШеп <С- Заііпепюезеп. 1896. В<1. ХГЛѴ, 4  НеЙ, 8. 31 
до 33.
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иоръ въ Донедкомъ бассейнѣ извѣстенъ толысо одипъ случай нримѣиенія 
маленькаго электрическаго вентилятора, при углублепіи шахты на Щ ерби- 
новскомъ рудникѣ. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ всптиляторы приводятся въ 
дѣйствіе паровыми машинами. Провѣтриваюіцая шахта бываетъ расположена 
около углеподъемной или вда.т отъ иея. Въ послѣднемъ случаѣ устройство 
паровой мапшны при веитиляторѣ представляется не эконоыичнымъ, потомѵ 
что п])иходптся доставлять къ нему уголь и часто (въ степной мѣстности) и 
воду для иитанія паровыхъ котловъ. Въ этомъ случаѣ удобнѣе и эконоыич- 
нѣе примѣнить электрическую передачу силы, установпвъ паровую машину 
съ дипамою около подъемпой шахты или въ компрессорномъ отдѣленіи. Въ 
послѣднемъ случаѣ даже пе іютребуется лишпяго машиниста. На подобный 
случай примѣненія электрическаго вентилятора па копи ОегІіагА, въ Жуизен- 
таль, мы и обращаемъ вниманіе рудничпыхъ инжеперовъ Допецкаго бас- 
сейна ’). Здѣсь пентиляторъ Иельцера, дающій 1,400 т . 3 воздуха въ минуту, 
при разрѣженіи 80 т т . ,  установленъ ві, разстояніи 800 т .  отъ главной 
шахты, у провѣтривающаго шурфа. Электромоторъ, насаясепный на оси веи- 
тилятора въ 40 л., при иолезной работѣ вентилятора 24,6 л. Слѣдовательпо, 
полезное дѣйствіе вентилятора 62 , 5 °/0. 3 мѣдпыхъ проводгіика сѣченіемъ 
52 т т . 2 и длиною по 800 т .  Паровая машина, ириводящая въ дѣйствіе ди- 
наму, въ компрессорномъ отдѣленіи, силою 61,5 л. КоэффицІенть полезнаго 
дѣйствія всего устройства =  40% , чему соотв. полезное дѣйствіе проводни-

ковъ =  - 64%,  при разстояніи около 3/4 версты.

5) Центробгъжные регуляторы при воздуходувныхъ машинахъ. На юж- 
ныхъ заводахъ при воздуходувныхъ машинахъ центробѣжные реіуляторы  
примѣпены покуда только въ двухъ заводахъ: 1) при доменныхъ мѣхахъ въ 
Донецко-Юръевскомъ заводѣ и 2) при бессемеровскихъ мѣхахъ въ Дружков- 
скомъ заводѣ.

6) ІІовые воздухонагргъвательные пркборы системы Риіззапі (ѴАдітопі 
(Зіаііі & Еізеп, Л» 5, 1897). Опи отлпчаются отъ приборовъ Еаупера тѣмъ, 
что отдѣльные каналы имѣютъ сообщепіе мелсду собою посредствомъ верти- 
кальпыхъ отверстій, чрезъ что достигаются слѣдующія преимущества: 1) ]іав- 
номѣрное течепіе газовъ; 2) сбереженіе въ расходованіи газовь; 3) болѣе 
высокая температура воздуха; 4) продолжителъность службы н 5) меньшій 
вѣсъ кирпичей въ приборѣ.

7) Прокатка релъсовъ въ Америюъ Въ то время ісаісъ въ Европѣ 
имѣютъ исіслючительное распространеніе рельсовые стапы реверсивной системы 
безъ махового колеса, въ Америкѣ примѣняются т])ойпые валки (ігіо) съ ма- 
ховымъ колесомъ. Па стальномъ заводѣ ЕДдаг-Ткотзоп 2), рельсо-нрокатпое 
устройство состоитъ изъ 3-хъ становъ съ маховыми колесами, распололсеп-

')  ГІодробпосги см. <2еіІ8скгі/і 1'иг йав» В егд-Н ііііеп  & Знііпсп \Ѵезеіі. Всі. ХГЛѴ, ІІеіЬ. 
5, 1896 г .

2) 8 іаЫ  & Е ізеп  № 5, 1897 г.
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ныхъ параллельно другъ другу и въ разстояпіи (1) до (2) 23,5 ш. и (2) до
(3 )  36,г, пі.

(1) ІІодготовитслышй станъ тріо, о трехъ ставахъ, съ валками діам. 
0,618 ш., нриводпмыхъ въ дѣйствіе одноцилиндровою паровою машиною съ 
маховымъ колесомъ, діам. ц. 1 ,ів8 ш., ири ходѣ поршня 1,525 ш. ІІередача 
двиясеніе прямая; число оборотовъ машины и стана въ мипуту 85. ІІлат- 
формы (столы) съ роликамп имѣють вертикальное движеніе.

(2) Второй подготовительный станъ, тоже тріо, приводимый въ дѣй- 
ствіе одноцилиндровою паровою машиною съ маховымъ колесомъ діамет. 
ц. 1,372 ш., при ходѣ поршня 1,676 ш. Передача прямая; число оборотовъ 
стана и машины въ мипѵту 90. Пзъ (1) стапа во (2), между валками ниж- 
нпмъ и среднимъ, рельсъ подается каткамп. На противоноложной же сторонѣ 
(2) стана имѣстся длинный столъ, снабженный катками и могущій поиора- 
чиваться на горизоптальныхъ цапфахъ, служащій для подачи рельса въ 
обратную сторону между среднимъ п верхннмъ валкомъ. Поворачиваніе 
рельса нодъ /_ 90° совершается автоматически.

(3) Отдѣлочпый станъ дуо. ІІаровая одноцилиидровая машина съ махо- 
вымъ колесомъ, съ цил. діам. 0,762 ні., ход. гіоршня 1,22 ш. и соверш. вмѣ- 
стѣ со станомъ 70 об. въ минуту. Рельсъ изъ (2) доставляется катками и 
чрсзь валки пропускается одипъ разъ п далѣе направляется катками къ 
пиламъ.

Кромѣ этихъ трехъ становъ имѣется болваночный станъ трго, сь вал- 
ками діам. 1 ,оіб ш. при длинѣ 2,237 ш., нривод. въ дѣйствіе одноцилиндр. 
маш. съ мах. колесомъ діам. ц. 1,118 ш. нри ходѣ поріпня 1,525 ш. ІІопе- 
речные размѣры болванки на шпрокомъ концѣ 425 X 482 шгп. Иослѣ про- 
каткп въ этомъ станѣ, болванки виовь нагрѣваются, и замѣченные наружные 
пороки устраняются обсѣчкой подъ молотомъ и затѣмъ уже онѣ поступаютъ 
въ нагрѣвательныя печи и въ валки (1).

Иаиболыпая производительность на этой фабрикѣ стальныхъ рельсовъ 
въ 1894 г. =  36,200 і., чему соотвѣтствуетъ годичная производителыюсть
434,400 I. =  свыше 25.000,000 пуд. Наибольшая суточная производитель- 
ность 1,945 і. =  около 117,000 пуд. рельсовъ.

8) Электрическіл руднгічныя подъемныя машины. Въ введеиіп мы вы- 
сказали нредноложеніе, что электрпческія лебедки являются предвѣстникамп 
нриближающейся эпохи, когда п большія шахтныя углеподъемныя мапшпы 
будутъ замѣнены электрическими. Въ только-что вышедшемъ въ свѣтъ пллю- 
стрированномъ каталогѣ Сименса и Голъске «Электрнческая передача силы 
въ горноіі промышленности» (С.-Нетербуріъ, В. 0 . 6 линія, № 61) въчислѣ 
электрическихъ насосовъ, веитиляторовъ и лебедокъ, мы встрѣчаемъ большія 
рѵдо- (угле) подъемныя машины съ простою или двойною зубчатою псреда- 
чею отъ электромотора, съ двумя цилиндрическими барабапами п съ двумя 
тормазами: электрическимъ п ручпымъ, для грузовъ 560 до 1,900 1<1§., при 
скорости каната 3 до 10 111. въ секунду. Механическое полезноѳ дѣйствіе-
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электрической передачи сплы 75 до 80%. Расходъ пара въ паровыхъ машинахъ 
электрической станціи: компоундъ (и тройиого расширенія) съ холодильниісомъ 
и прнтомъ постошшо дѣйствующихъ, раза нъ 3 меньше, нежели расходъ пара въ 
обыкновеппыхъ заводскихъ паровыхъ мапшнахъ простого расширенія безъ 
холодильника п часто періодпчески дѣйствуюіцихъ, не считая потери отъ 
кондепсаціи пара въ длинныхъ паропроводахъ въ 3 0 —4О°/0-

9) Примѣненіе электричества иа колошникѣ доменныхъ печей.
Взамѣнъ паровыхъ и гидравлическихъ цилипдровъ, для подъема воро-

нокъ прп газоуловнтельныхъ нриборахъ при доменныхъ печахъ, представляю- 
щихъ нѣкоторыя неудобства въ холодное зимнее время, въ новѣйшее время 
за границей пользуются иногда силою малепькаго электромотора, устаповлеи- 
наго на колошникѣ и получающаго энергію изъ централыюй заводской элек- 
трической станціи. Мы слышали, что подобное устройство предполагается 
примѣнить и на Ллександровскомъ Юлаю-Россійскомъ заводѣ.

10) Въиодностъ замѣкы при пудлѵнговомъ производствѣ парового мо- 
лота гидравлическимъ ковочнымъ прессомъ

ІІримѣненіе небольшого гидравлическаго пресса, спстемы Брейера и 
Ш умахера, на заводѣ В . Меуег'& (въ Глейиитцѣ) взамѣнъ парового молота 
обнарѵжили слѣдующія преимущества: 1 ) сберелсепіе въ строительномъ ка- 
питалѣ на 30%; 2) болѣе быструю и безопасную работу. При спокойномъ 
дѣйствіи пресса. при обработкѣ крнцъ, ѵстраияется опасное разбрызгивапіе 
шлака. Вмѣсто 30 ударовъ молотомъ, крица обжимается 10 ходами иресса.
3) Экономія пара. Вмѣсто 30 к!«\ пара, расходуемыхъ па облсатіе крицы 
подъ молотомъ, подъ прессомъ расходуется всего Юкі^. пара. 4) Улучшеніе
качества получаемаго металла. Для сварочнаго металла, обработашіаго подъ
прессомъ: абсолютное сопротивленіе 11 =  46 до 50,9 к. на 1 га га .8

удлинепіе I = 20,5 » 23%
средн. числ. 114 - ? =  66,5 •

Для болванокъ, обработанныхъ подъ молотомъ, 11 — 3&к.
I =  1 5 - 1 8 % .

Выѣсто молотовъ въ 2 — 2г/ г тонны, достаточенъ ковочный прессъ силою 
150— 200 топнъ. (Подробности 8 кМ  & Еізеп  1897. .V: 7).

Весьма желателыго было-бы видѣть примѣненіе н испытаніе пресса въ 
одиой изъ пудлинговыхъ фабрикъ нашихъ больпшхъ южныхъ заводовъ.

11) Колодцы Джерса (0 .]егз).
Іголодцы Джерса на нашихъ юлсныхъ стальныхъ заводахъ еще пе по- 

лучили доллшаго распространепія, мелсду тЬмъ на многихъ заграничныхъ 
стале рельсовыхъ заводахъ, для подог])ѣва отлитыхъ болвапокъ, оии вполнѣ 
замѣішли собою перекатныя печи. Лѣтомъ въ 1893 г. мы имѣли случай 
наблюдать прокатку сталыіыхъ рельсовъ па заводѣ Серенъ, въ Вельгіи, гдѣ 
отлитыя въ бессемеровской фабрикѣ рельсовыя болвапки, еще горячія, ио- 
стуиали въ колодцы Джерса и оттуда въ прокатной стаиъ, безь всякаго 
расхода угля на подогрѣвъ.
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Къ преимуществамъ колодцевъ надъ перекатными печами относятся:
1) Устраненіе расхода горючаго наподогрѣвъ болванокъ. 2) Достиженіе равно- 
мѣрнаго нагрѣва во всѣхъ частяхъ болванки 3) Уменыненіе угара. 4) Сбе- 
реженіе рабочихъ рукъ. 5) Сбережеіііе въ номѣщеніи, потому что болванки 
устанавливаются въ колодцахъ вертикалъно.

Въ случаѣ холодныхъ болванокъ примѣняются колодцы Джерса съ подо- 
грѣвомъ посродствомъ геператорныхъ газовъ.

Въ слѣдующей табличкѣ показанъ расходъ топлива и угаръ при на- 
грѣвѣ стальныхъ рельсовыхъ болвапокъ въ различнаго рода нечахъ:

Расходъ  кам еннаго
угля па 1,000 к і" . У гаръ
=  1 і. болванокъ в ъ  %.

Ы в-
1 6 0 - 2 1 5 4 - 5

190 4 - 5
100 2 1/»—3°/о

25 Ѵ / г - 1 3!<

П р и м ѣ ч а п і е .

Ивъ этихъ  циф ръ угара  
нѵжпо вы честь потерю въ  
*/* % въ  видѣ окалипы , нри 
переноскѣ и прокаткѣ  бол- 
ванокъ.

Н а з в а н і е  п е ч е й .

1) Р егенеративны я печи Сименса. .
2 ) Перекатныя печи (полугавовы я)

при холодныхъ болванкахъ  . .
» горячихъ > . .

3 )  Ко.юдци Дж ерса съ подогрѣволъ 
для холодныхъ б о л в а н о к ъ . . . .

4) К олодцы Дж ерса безъ подогрѣва 
для горячихъ  болванокъ іподо- 
грѣвъ  происходнтъ собственною
теплотою  болвапокъ) . . . .  0  1%

Недавно мы имѣли случай видѣться съ инженеромъ Александровскаго 
ІОлаю-Россійскаго завода, А . В . Удовенко, который сообіцнлъ намъ новость, 
что въ этомъ заводѣ предполагается прн стале-рельсовомъ производствѣ со- 
вергаеныо уничтожить перекатныя печи, замѣнивъ ихь колодцами Джерса.

З а к л ю ч е н і е  *).

Окончивъ настоящій трудъ, мы вторично приносимъ глубокую благо- 
дарность всѣмъ лицамъ, оказавшимъ намъ содѣйствіе своими знаніями на 
ііользу развитія всѣмъ ыа.мъ дорогого русскаго горнаго дѣла, и остается 
только нолселать, чтобы при далы-іѣйшемъ умноженіи у пасъ горнозаводскихъ 
предпріятій, техника и наука не чуждались-бы другъ друга, и, напротивъ 
того, силотнвшись вмѣстѣ, прииесли-бы такіе же блестящіе плоды, какіе мы ви- 
димъ на западѣ.

*) Ч ертеж и углепроаы вочной  ф абрики А.гмазнаго Обіцества, любезпо доставленны е намъ 
извѣстною  фирмою НитЪоЫѴа (около К бльпа), гдѣ и вы строепы  для нея всѣ мсханнзмы а со- 
ставленъ  самый проектъ, к ъ  сожалѣніго, не могли бы ть опублнкованы  въ настоящ ем ъ отчетѣ, за  
позднею  присылкою  чертеясей. І ір и  сдѣдую щ емъ случаѣ— мы не преминѳмъ издать ихъ.
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Горнаго Инженера Р. Т о н к о в а  2 - г о .

При новыхъ постройкахъ механичеокихъ мастерскихъ необходимо знать 
силу двигателя. Обыкновепно нринимаютъ па одинъ станокъ, безъ различія 
его назпаченія, конструкціи, производительности и проч., Ш  =  О.5 пар. лопт., 
при чемъ сюда входятъ всѣ вредныя сопротивленія. Цифра ота отно- 
сится ко всѣмъ такимъ механическимъ сборочнымъ, слесарнымъ и другимъ 
мастерскимъ, которыя заняты отдѣлкой н сборкой частей машинъ общимъ 
вѣсомъ до 1,000 — 1,500 и болыпе пѵд., напримѣръ, неболынихъ нароходныхъ 
машинъ, электромоторовъ, паровозовъ, локомобилей, сельскохозяйственныхъ 
орудій, разныхъ исполнителыіыхъ механизмовъ и проч. Если въ мастерской 
имѣется п  станковъ, то сила двигателя въ п  х  О.5 пар. лош.

Съ цѣлыо отчасти провѣрить это число, отчасти получить опытныя дан- 
ныя, могущія слулшть руісоводствомъ на будущее время, па Ижорскихъ за- 
водахъ, въ пово-сборочной мастерской, ишкенеръ-технологомъ И. И. Яхненко 
былъ снятъ цѣлый рядъ діаграммъ. Но работа эта закончена пе была. Діа- 
граммы, въ числѣ 180, И. И. Яхпепко любезио представилъ въ мое распоря- 
ліеніе. Донолпивъ ихъ діаграммами, снятыми мною въ бропе механической 
мастерской тѣхъ лсе заводовъ и пересчитавъ ихъ всѣ, я рѣшаюсь привести 
полученпые результаты на страпицахъ «Горнаго Журнала», выразивъ свою 
призпательность главному механику заводовъ, ин/кеперъ-мехапику Н. И. Во- 
скресенскому, за полное содѣйствіе и сочувствіе этой работѣ.

ІІово-сборочпая мастерская представляетъ прямоугольнаго сѣчепія зданіе 
общей длиной въ 56 саженъ и шириною въ 6 салс. и 9 салс. 1 ф. Площадь 
пола 17,542 □  ф. Вычитая отсюда нлоіцадь, занимаемую рельсовымъ путемъ, 
идущимъ вдоль зданія по-срединѣ, равную 2,156 □  ф., и раздѣляя разность 
на число станковъ, именно 92, имѣемъ для каждаго стаика въ среднемъ 
167,2 □  ф. площади пола.

Въ мастерской 2 двигателя. Для одноіі половины,— правой,— срѳдне-бой 
ное колесо въ 60 силъ, для другой,— лѣвой,— локомобиль въ 30 силъ.
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Станки весьма разпообразны. Въ обіцемъ нхъ можно раздѣлить такимъ 
образомъ:

Правая половина:

1) токарныхъ стаиковъ .
00

2) сверлильныхъ » . . 13
3) болторѣзныхъ , . . 4
4) строгательныхъ » , . . 8
5) фрезерныхъ » о

6) зѵборѣзныхъ » . . . 2
7) палсдачныхъ » . . . 3
8) пила ....................................... , . . 1

Веего станковъ 61

На одинъ станокъ въ среднемъ приходится около 1 пар. лош.

Лѣвая половина

1) токарпыхъ большихъ с т а н к о в ъ .....................................4
2) токарныхъ среднихъ »  11
3) долбежпыхъ » »  5
4) сверлилыіыхъ » »  2
5 ) фрезерныхъ » »  8
6 ) строгателыіый » »   ]

Всего стапковъ 31

ІІа одинъ стапокъ приходится оиять около 1 пар. лоіп.
Мастерская готовитъ машипы тройного расширенія на мипоносцы, 

катерныя машины, питательпыя и трюмпыя номпы, арматуры котловъ, винты 
и ироч. ІІаибольшіп вѣсъ обрабатываемыхъ частей до 4 0 0  пуд. Вѣсъ машинъ 
на минопосцы около 5 0 0  пуд. Въ годъ сбирается отъ 2 до 3 .  На машипы 
можио счптать 7 5  % общей суммы работъ. Остальные 2 5  % падаютъ на 
ремонтъ, главнымъ образомъ, машинъ стале-желѣзнаго отдѣла.

Локомобиль выписапъ изъ А іігліи и установлепъ на мѣстѣ въ концѣ 
марта 1 8 9 6  года. Значится онъ въ 3 0  силъ, которыя и даетъ на самомъ 
дѣлѣ при 1 0 0  оборотахъ и 1 0 0 — 1 0 5  фунтахъ давленія. Помѣщается опъ въ 
особой пристройкѣ къ здаиію и даетъ движепіе верхнему главному переда- 
точному валу, отъ котораго получаютъ движепіе различнаго діаметра шкивы, 
идущіе на отдѣлыіыхъ валахъ пиже, а затѣмъ улсе станки. ІІередача на

главиый приводъ у ,  такъ что 100 оборотамъ локомобиля соотвѣтствуютъ
100 X 7— —  =  4 6 , 6  —  4 7  оборотовъ вала. Локомобиль съ машиною комиоупдъ..10

Діаметръцилиндравысокаго давленія 7 "  =  0,177 ш. Плоіцадь поршня 0,024б П і п .



2 1 2 ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОК ДѢЛО.

1 "Діаметръ цилипдра нпзкаго давленія 10 у  = 0 ,2 6 7  т .  Площадь поргапя 

0,0555 □  т -  Порганевой гатокъ пропущеиъ черезъ одпу крышку. Діаметръ
15'/

его 1 ^  =  37 ішн. Площадь поперечнаго сѣченія 0,оою7 □  т .  За вычетомъ 

ея, остается для передней стороны иорганей 0,0236 □  ш. и О.0545 □  т .  Ходъ 
1 2 " =  0,304 т .

Длина верхняго вала 345'.
Число шкивовъ 33. Валъ поддерживается 22 кронгатейнами. Ниже- 

лежащихъ подушекъ (кронгатейновъ): 11 большихъ, 42 среднихъ, 8 малыхъ. 
Въ половинѣ, получающей движепіе отъ колеса, длина вала 345'. ПІкивовъ 44. 
Число кронгатейновъ 26. Нижнихъ подугаекъ—42 среднихъ и 33 малыхъ. 

ІІорядокъ сниманія діаграммъ былъ слѣдующій:
1) Вращается безъ приводовъ одинъ локомобиль.
2) Вращается локомобиль съ приводами.
3) Вращаются всѣ станки.
4) Враіцаются всѣ станки безъ 4 болыішхъ токарныхъ.
5) Вращаются всѣ станкп безъ 8 среднихъ токарныхъ.
6 ) Работаютъ одни 4 болыпихъ токарныхъ станка.
7) Работаютъ одии 7 среднихъ токарпыхъ станковъ.
8) Работаюъ 5 долбежпыхъ и 1 болыпой токарный.
9) Работаютъ 5 фрезерыыхъ станковъ.
Болыніе токарные стапки имѣютъ:
№ 6 разстояніе отъ центра патрона до центра бабкп наиболыпее 

5,620 Ш.; разстояніе между центромъ патрона и плоскостыо станнны 0,534 т -  
№ 4 первое разстояніе 7,ою т .,  второе 0,660 т .
№ 3— 7,923 т .  п 0,610 т .
№ 12— 7,923 » и 0,зоі »
Для среднихъ токарныхъ стапковъ эти разстоянія для

№ 1 6 ..............................................   4, ш  т . н 0,218 т .
Л; 18   2,520 » И 0,277 »
Л» 15   4,875 » и 0,238 »
№ 1 3 ............................................................ 5,540 » п 0,277 »
Л« 1 0 .................................................................. 3,123 » Н 0,418 »
№ 17   3,275 » и 0,241 »
Л“ 9 ........................................................... 3 , і23 » и 0 ,ззо »

Долбежные сташш имѣютъ наибольшую величину хода:

въ 0,355 т .  для 3-хъ счетомъ
» 0,254 » » 1 »
» 0,228 » » 1 »

Фрезерпые стапки, ио прейсъ-куранту Вагісіиаші еі Магге № 2, 1 сче- 
томъ имѣютъ продольпый ходъ около 0,700 ііі., поперечный 0 ,зоо и верти-
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кальный 0 ,400; 3, 2 счетояъ 0,850 т . ,  0,300 и 0,400; унивѳрсальный № 1 и
3, 1 счетомъ тоже 0,350, 0,зоо и О.400-

Изъ сравненія діаграммъ нолучимъ цифры работъ, затрачиваемыхъ на 
различные станки. Діаграммы снимались двумя индикагорамп Ричардса одно- 
временно, малымъ для малаго и большимъ для болыпого цилиндра. Масштабъ

-^г и уо". Чтобы получить поэтому давленіе въ атмосферахъ, или кі^ ., на □  с іт ., 
нужно среднія высоты діаграммъ большого цилиндра, выражепныя въ тш ., 

ѵмножить на 25 4 ^  15~ =  0,078, а малаго на .;- 4 '^  15 =  0,252.

Такъ какъ давлепіе пара нередъ поршпемъ и сзади пе одинаково, то 
правильпѣе взять работу за одинъ обороть, выразить ее въ к ід т ., а потомъ 
уже перечислить въ работу въ одну секупду времепи. На прилагаемыхъ ри- 
сункахъ діаграммы сняты одна на другую на калькѣ. Обмѣры производились 
планпметромъ Амслера. Точпыхъ цифръ прп этомъ получить нельзя, ибо 
даже при хорошихъ ириборахъ неизбѣжны погрѣшности, и затѣмъ работа 
самихъ станковъ не ностояипа. Но для практическихъ соображеній нриводимыя 
даниыя могутъ имѣгь зпачепіе. Ниже слѣдуютъ подсчеты.

1. Вращается одинъ локомобиль. Средпія плоіцади изъ 5 діаграммъ 
передъ поршнемъ и 5 сзади 20*2 □  т т .  и 204 □  т т .  Среднія высоты

=  2,62 п -.°І- =  2,64 шпі. Давленіе нара передъ поршнемъ 2 ,62X 0 ,252= 0 ,66; 

сзади 2,64 X 0,252 =  0,665 атм. Среднія площади работы большого цилиидра 

342 и 302 □  іпт. Среднія высоты - ^ - = 3,59 и = 3 , і 4 іппі. Давленіе пара 

передъ поршнемъ 3 ,5эХ 0 ,078—10 ,28; сзади 3 , ц х 0 ,078= 0,2449 атм.

Работа за одпнъ оборотъ:

1 0 ,0 0 0  х  0,304 (0,66 х  0,0236 +  0,665 X 0)0246 +  0 ,28Х ° ;0545 +  0,2449 X 0 ,0555) =
=  184,789 к1§ш.

Работа въ одпу секунду при 100 оборотахъ:

Ш  =  18̂ 100 =  4,ю2 п. л., округляя, 4 н. л. 
оих * э

2 . Станкп неподвижны. Вращаются одни приводы.
Средпія площади изъ 5 діаграммъ передъ поршнемъ и 5 сзади для 

малаго цилиндра 366 н 450 □  гат. Среднія высоты 5,84 и 4,75 тга. Давленіе 
пара передъ поршнемъ 5,84 X 0,252=1,47; сзади 4 ,75x 0 ,252= 1,19. Среднія 
площади работы болыного цилиндра 1,260 и 1.050 □ т ш .  Среднія высоты 
13,і2 и Ю,936 т т .  Давлепіе пара передъ поршнемъ 1.023; сзади 0,853 атм.

Работа за одиігь оборотъ:

1 0 ,0 0 0 X 0 ,304( 1,47X 0 ,02364- 1 ,19X 0 ,0246+ 1,023X 0 ,0515+ 0 ,853X 0 ,0555) - 5 2 7 ,56 к 1" т .
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Работа вт. секунду времени:

ш ^ _ ь щ _ ^ т = п
60X75 ’

3. Вращаются всѣ станки (по не работаютъ).
Среднія площадп изъ 5 діаграммъ передъ норпшеыъ и 5 сзади для малаго 

цилиндра 830 и 750 □ ш ш . Среднія высоты 10,779 и 9,74 шш. Давленіе иара 
передъ порпінемъ 2 ,7163; сзади 2,454 атм. Среднія илощадп работы больиюго 
цилиндра 2,500 и 2,200 □ т ш . Среднія высоты 26,04 п 22,91 шш. Давленіе 
пара передъ иоршнемъ 2 ,03112; сзади 1,78698 атм.

Работа за одпнъ оборотъ:

1 0 .0  0 0  X 0,301 (2,716 х  0,0236 - 4- 2,454 X  0 ,02і6 ~ г 2,03 X  °-0о45- р  1,787 х О ;0555) =
=  1,076,16

Работа въ секунду времени:

’^ ™ - = 2 3 , 89 п. л .

4. Вращаются всѣ станки безъ 4 болыпихъ токарныхъ.
Средпія площади изь 5 діаграммъ передъ поршнемъ и 5 сзади для 

малаго цилпндра 802 и 731 □  111111. Среднія высоты 10,415 Ц 9,493 іпга. Да- 
вленіе пара передъ норпшемъ 2,6245; сзади 2,3822 атм. Среднія площади ра- 
боты больпюго цилиндра 2,493 и 2,182 □  шш. Средпія высоты 25,97 и 
22,7 шш. Давленіе пара передъ поршнемъ 2,0256; сзади 1,7706 атм.

Работа за одпнъ оборотъ:

1 0 .0 0 0  х  0,304 ( 2,6245 X 0,0236 +  2,3822 X °>0246 ~ г  2,0256 X 0,0545 + 1 ,47х
X  0 ,0555) =  998 ,1 9  к ід ш .

Работа въ секунду времени:

998,12 х  100 о С)
60X75 и’ Л-

5. Вращаются всѣ станки безъ 8 среднихъ токарныхъ.
Средпія площади изъ 5 діаграммъ иередъ поршпемъ и 5 сзади для

малаго цилиндра 796 и 728 □  іпга. Средпія высоты 10,з и 9,43 шш. Да-
вленіе пара передъ поршнемъ 2,5956; сзади 2,37636 атм. Средпія площади ра- 
ботыбольшого цилипдра 2,474 и 2,180 □  111111. Среднія высоты 24,73 и 22,7 шпі.
Давлепіе пара передъ поршпемъ 1,9299; сзади 1,7706 атм.

Работа за одинъ оборотъ:

1 0 .0 0 0  X 0,304 (2,5956 X 0,0236 +  2,37636 X 0,0246 +  1,9289 X 0,0545 +  1,7706 X
х 0 ,0555) =  981,192 кідга.

Работа въ секуиду:
981,192 X 100 _ 91

 ̂1,1/8 п. л.7 5 X 6 0
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6 . Работаютъ одни 4 большихъ токариыхъ станка.
Средпія илощади изъ 5 діаграммъ передъ поршнемъ и 5 сзади для ма- 

лаго цилиндра 626 и 554 □  шш. Средпія высоты 8 ,із и 7,19 шш. Давленіе 
пара передъ поршномъ 2 ,04866; сзади 1,81188 атм. Среднія илощади работы 
болылого цилиндра 1,514 и 1,356 □  ш т .  Среднія ішсоты 15,77 и 14,125 т ш .  

Давленіе пара иередъ поршнемъ 1,23; сзадп 1, Ю175 атм.

Работа за одпнъ оборотъ:

10,000 X 0,304 (2,04876 х  0,0236 +  1,81188 X 0,246+ 1,23x0,0545+1,0175 X 0,0555) =
=  657,615 к1§ш.

Работа въ секунду:
657,615 х  100

75 X  «0 14,6 пар. лош.

7. Работаютъ одни 7 среднихъ токарныхъ станковъ.
Средпія площади изъ 5 діаграммъ передъ поршнемъ и 5 сзади для ма-

лаго цилиндра 706 и 652 □  іпш. Среднія высоты 9,168 и 8,467 шш. Давле-
ніе пара иерсдъ поршнемъ 2,зі; сзади 2,ізз атм. Средиія площади работы 
болъшого цплппдра 1,950 и 1.770 ц  іппі. Средиія высоты 20,354 и 18,347 шш. 
Давленіе пара передъ поршпемъ 1,5876 и 1,431 атм.

Работа за одпнъ оборотъ:

.10,000 X  0,304 (2,31 X  0,0236 +  2,133 X  0,0246 +  1,5876 X  0,0545 +  1,43 X
X 0,0555) =  829,616 к1§т.

Работа въ однѵ секунду:

829,616 X 100
— 75>Гбб— =  18,417 пар. лош.

8 . Работаюгь 5 долбежныхъ станковъ и 1 болыпой токарный.
Среднія плоіцадп изъ 5 діаграммъ передъ поршнемъ и 5 сзади для ма-

лаго цилиндра 670 и 594 ц  шш. Среднія высоты 8,7 и 7,71 шіп. Давленіе пара
передъ поршнемъ 2,1824; сзади 1,943 атм. Среднія площадп работы болыпого 
цилиндра 1,744 и 1,502 □  шш. Среднія иысоты 18.іб и 15,64 шш. Давленіе 
пара передъ поршиемъ 1 ,з«з; сзади 1,2-2 атм.

Работа за одинъ оборотъ:

10,000 X 0,304 ( 2,1824 x  0,0236+ 1,943 X  0,0246+1,368 X 0,0545+1,22 X 0,0555)=
= 7 3 4  кідш.

Работа въ секунду:
731 X  10° 1С- щ ^ = 5 =  16,2948 пар. ЛОШ.

9. Работаютъ одіш 5 фрезерныхъ станковъ.
Среднія площади изъ 5 діаграммъ передъ поршнемъ и 5 сзади для ма- 

лаго цилпндра 560 и 550 □  шш. Среднія высоты 7,2727 и 7,И42Б тш . Давле- 
ніе передъ поршнѳмъ 1,83; сзади 1,79 атм. Среднія плоіцади работы болыпого



цилиндра 1,640 И 1,380 □  шш. Среднія высоты 17,083 и 14,395- Давленіе 
пара передъ поршнемъ 1,зз; сзади 1, і2 атм.

Работа за одпнъ оборотъ:

1 0 ,0 0 0  х  0 .304 ( 1,83 х  0,0236 +  1,79 X 0 ,0246+  1,33 X 0,0545 +  1,12 X 0 ,0555) =
=674 ,47  к1<тщ.

Работа въ секунду:
674,47 X ІСО
— 7 5 X 6 0  ~  ~  14.973 пар . лош .

21(5 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'Г,ЛО.

Отсюда сдѣлаемъ выводы:

1) ІІа  холостой ходъ одного большого токарнаго станка, за вычетомъ 
приводовъ, имѣемъ:

23.89-22,157 А— ------ =  0,433 пар. лош.

2) На холостой ходъ одпого средняго токарнаго станка имѣемъ:

23.89—21,798 А у = 0 ,2 6  пар. лош.

3) На полную работу одпого большого тока]>наго станка, за вычетомъ 
приводовъ, имѣемъ:

14,6-11,7 п — 4 - 0,975 пар. лош.

4) На полную работу одного средняго токарнаго станка, за вычетомъ 
приводовъ, имѣемъ:

18,417 — 11,7 А 
 7------=  0,97о пар. ЛОШ.

5) На полную работу одного долбежиаго стапка, за вычетомъ ирпводовъ, 
имѣемъ:

16,23 — (11,7-0,43) А 
— 1----- Ч  =  0,83 пар. лош.О

6) ІІа полную работу одпого фрезернаго станка, за вычетомъ приводовъ, 
имѣемъ:

14,973 -  11,7 А 
 ? =  0,65 пар. лош.

Округляя эти цифры, получимъ па полпыя работы токарпыхъ станковъ 
около 1 пар. лош., долбежнаго 0,8 и фрезернаго 0 , .̂

Если будутъ работать всѣ станки, то получимъ:

1 х  1 г> -I- 0,8 х  5 +  0,6 х  8 +  11,7 =  35,ь пар. лош.
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На одинъ станокъ придется такимъ образомъ: 

35 5
'28 ' — 1,25 ПаР' Л0Ш- ’)•

Бронсысханическая ыастерская иыѣегь совсѣмъ другой характеръ. Цѣль 
ея обрѣзывать плиты препыущестізенно никкелевой стали, вѣсомъ отъ 300 до 
1,800 пѵд., при толщипѣ до 14", также сверлить въ лихъ дыры для болтовъ 
и нарѣзывать ихъ. Въ годъ ыасгерская даетъ 100 — 120 тысячъ обрѣзанныхъ 
бронеп. Она представляетъ нрямоуголыюе зданіе, длиною въ 611 ф., ие счи- 
тая машипнаго отдѣленія, и шириною въ 60 ф. Площадь пола 36,000 □  ф. 
На одпиъ станокъ приходптся 1,200 □  ф. Въ срединѣ помѣщаются трп ыа- 
шшіы съ пристройкою для котловъ. Двѣ изъ нихъ одпоцилпндровыя, всрти- 
кальныя, въ 100 и 65 до 80 силъ, и одпа горизонтальная въ 30 силъ, двой- 
ного расшпренія. Изъ пихъ работастъ на всіо ыастерскую въ настоящее 
время одна, во 100 силъ. Число всѣхъ рѣжущихъ и сверлильныхъ станковъ, 
а также пилъ— 29, токарныхъ 12 и фрезерныхъ 1. Токарные станки помѣ- 
щаются надъ ыашинныыъ отдѣлеиіеыъ. Приводы расположены такимъ обра- 
зомъ, что отъ общихъ валовъ, углублееныхъ вдоль стѣнъ нпже пола, дви- 
женіе передается верхпи.мъ валамъ, отъ которыхъ уже станкамъ. Чпсло всѣхъ 
шкивовъ въ нижней частп 222. Въ токарномъ отдѣленіи 33. Всѣхъ поду-

шекъ 205. Діаграммы снииались индикаторомъ Ричардса въ масштабѣ 11а

прилагаемомъ рисункѣ они сняты паложенпыыи па калькѣ одна на другую. 
Выдѣлять машину пе представлялось возможнымъ, такъ какъ для этого при- 
шлось бы снпмать ремни, что при большой пхъ длинѣ и вѣсѣ отпяло бы 
мпого времепи и труда. Также нельзя было выдѣлить станки на холостомъ 
ходу, ибо для нихъ прппілось бы снимать плиты. Ниікенриводимыя цифры 
средпія изъ работъ, такъ какъ не всѣ стапки рѣжутъ одновремепно — нѣко- 
торые идутъ со строжкой, другіе безъ нея.

Машина, какъ замѣчено выше, вертикальная. Исполнепа на Ижорскихъ

1) ІІе  безъннтересно привести цпфры  пзъ кпнги Кпаббе: «Ф реза и ея  роль въ  м аш ино-
строеніи».

О бработка
паровоз.

рамъ.

О браб. ма- 
ховиковъ.

Обраб. {и- 
Ып§-8!овъ.

Обработка
параллелсй.

О брабогка
колѣнчатыхъ

валовъ.

О бработка
станинъ.

О бработка
ж елобковъна
м аховикахъ.

долб.
стан.

ф рез.
стан.

строг.
стан.

ф рез.
стан.

строг.
стан.

ф рез.
стан.

строг.
стан.

ф рез.
стан.

долб.
стан.

ф рез
стан.

долб.
стан.

Фрез
стан.

токар.
стан.

ф р ез .
стан.

і.зб Ь37 6,26 4,85 1,96 5.69 о,34 0,96 о,74 3,6 0,98 .
4і72 6,3

Работа въ паровы хъ лошадяхъ, вклю чая и холостой ходъ станковъ. В ы сіл тан ы  опѣ п о  
формулѣ Х арта, съ поправкою  Х артига.
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заводахъ. Діаметръ цилиндра Зб1/^" =  0,в73 ш , ходъ 36" =  0,914- Площадь пор- 
шня 0,355П ш. Діаметръ порпшевого штока 35/ 8" =  0,092 ш. ІІлощадь сѣченія 
его 0,006607 □ ш . Площадь поршня поэтому спизу 0 ,349□  ш. Ііарораспредѣленіе 
Майера. ІІровѣрено и установлено мною въ концѣ 1895 года. Къ сожалѣ- 
нію, неправильная конструкція золотниковъ пе позволяла устаиовить правиль- 
ноп отсѣчки расширителышмъ золотиикомъ. Удалось избѣжать только слиш- 
комъ сплыіаго сжатія п расширенія въ концѣ хода. Число оборотовъ ма- 
шины во время сниманія діаграммъ оставалосъ постояпно равпымъ 45. ІІо- 
рядокъ сниманія діаграммъ былъ слѣдующій:

1) вращается машина съ приводами;
2) работаютъ одни строгателыіые станки;
3) работаютъ строгателыіые станки и пилы;
4) работаютъ строгателыіые стапки, пилы и 2 мостовыхъ крапа;
5) работаютъ строгательные станки, пилы, сверлильные и долбежаые.
6) работаютъ строгательные станки, пилы, сверлильные, токарные и 

2 крапа п
7) работаютъ строгательиые станки, пилы, долбежные, сверлильные и 

токарпые.
Пиже слѣдуютъ подсчеты:
1) Вращается машина съ приводами.
Среднія площади изъ 3 діаграммъ сверхѵ поршня и 3 сііизѵ 997 и 

1,043 □  шш. Среднія высоты 9.58 и 10,02- Давленіе пара снизу поріпня 0,747 
сверхѵ 0,78 атм.

Работа за одинъ оборотъ:

1 0 ,0 0 0 x  0,914 (0.355X0,747 +  0,319 X ° ;78) =  4 ,9 11,83 к1§ш-

Работа въ 1 секупдѵ:

4,911,83 X 45
60X75 = 49»НДар. лош.

Столь значительная зат])ата работы объяспяется длипою и тяжестыо при- 
водовъ. Кромѣ передаточныхъ валовъ, для стаиковь въ мастерскоп имѣются 
еще 3 мостовыхъ крапа.

2 ) Работаютъ 13 строгательныхъ станковъ.
Среднія площади работы изъ 3 діаграммъ сверху и 3 снизу 1,390 ; іпш. 

и 1 ,5 5 0 □  пші. Среднія высоты 13,зе и 14,9. Давленіе пара снпзу поршпя 
1,1622: сверху 1,0438 атм.

Работа за одинъ оборотъ:

(1,162 X 0,349 +  1,0438 X 0,355) X Ю,000 х  0,914 =  7 ,184 кідш.

Работа въ одну секунду:

7,184 X 45 . . .
1Г(Гх 75 =  < М  Ііар - Л0Ш-
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3. Работаютъ ]3  строгательвыхъ станковъ и 7 болішихъ, и среднихъ пилъ. 
Среднія площади работы изъ 3 діаграымъ сверху и 3 снизу 1,665 и

1,890 □  шш. Среднія высоты 16 п 18,17 піш. Давленіе пара сверху поршпя 
1,248! спизу 1,427 атм.

Работа за одинъ оборотъ:

(1:427 х  0 )349+  1,248 хО,355)хЮ ,0 0 0 x 0 ,9)4 =  8,601 к1§ш.

Работа въ одпу секунду:

8,601X 45
- 60X 75-  =  8 6 ;° ] П‘ Л-

4. Работаютъ 13 строгательныхъ станковъ, 7 пилъ и 2 крана. Одинъ 
изъ нихъ поднлмаетъ плиту въ 9С0 иуд.; другой— въ 1,350 пуд.

Среднія площади изъ 3 діаграммъ сверху поршия и 3 снизу 1,800 и 
2,115 □ ш ш . Среднія высоты 17,з и 20,зз шіп. Давлепіо пара сверхѵ иоршня 
1,56; снизу 1,58 атм.

Работа за одинъ оборотъ:

(1,58 X 0,349 +  1,326 X °,355) X 10,000 X 0.934 =  9.3 3 8 к1§ш.

Работа въ одну секѵпду:

9,338X45 
<30X 75 =  9 3 ’38 П- Л*

5. Работаютъ 13 строгательпыхъ станковъ, 7 пилъ, I сверлильный п 
1 долбежный станокъ.

Среднія площади изъ 3 діаграммъ сверху поршня и 3 снизу 1,845 и 
1,865 □  шш, Средпія высоты 17,7 и 17,9 ш т. Давлепіе пара сверху поршпя 
1,38; снизу 1 ,з<)5 атм.

Работа за одяпъ оборотъ:

( 1,38 X 0 ,349+  1,395 x  0 :355) X 0,914 X 1 0 ,0 0 0  =  8,9 27 к 1§ш.

Работа въ одну секунду:

8 ,927X 45 о а  
6 0 X 7 5  =  8 9 ’27 П- Л-

6 . Работаюіъ 13 строгателыіыхъ станковъ, 7 пилъ, 1 сверлильный, 
8 среднихъ токарвыхъ и 2 ьрана съ грузами 950 пуд. и 1,350 пуд.

Среднія площади изъ 3 діаграммъ сверху поршня и 3 снпзу 2,015 и 
2,077 □ ш п .  Среднія гыссты 19.37 и 19,97 шпі. Давленіе пара сверху поршня 
1,5і ; снизу 1,537 атм.

Работа за одпнъ оборотъ:

(1 -557  X  0 . 3 4 9 +  1 ,51  х  0 ,3 5 5 ) X  0 ,9 1 4  X  1 0 , 0 0 0  =  9 , 8 6 2  к і^ ш .

горн. я і у р н . 1897. Т . II, КН. 5. 15



Работа въ секунду времеіш:

9,862X45 АО 
75><60 ~  ’62 П‘ Л‘

7. Работаютъ 13 строгательныхъ станковъ, 7 пилъ, 1 долбенсный, 1 свер- 
лялышй и 8 токарныхъ станковъ.

Среднія площади ияъ 3 діаграммъ сверху и 3 снизу поршня 1,770 и 
1,830 □ш ш . Средпія висоты 17 и 18,56 тш . Давленіе пара сверху поршня 
1,426; снизу 1,4476 атм.

Работа за одинъ оборотъ:

(1,426X 0,349+ 1,44x0,355) X 0,914 X 10,000 =  9,245 к1§ш.

Работа въ одну секунду:

9.245X45  пп п _
60X 75 — ’45

Станки слѣдующаго рода:
1. Продольно-строгательные.
№№ 29, 27 и 26. Всѣ четырехъ-суппортовые, т. е. о четырехъ рѣз-

цахъ. Наибольшій ходъ плотовины 4,876 т .  Ширина ея у .V 29— 3,200 п ь г
у остальныхъ 3 ,048 т .  ІІаибольшіе размѣры стружки 25 х  0,8 пші.

№ 19. Двухъ-сунпортовый. Ходъ 4,876 т -; ширина 3,04 т .  Стружка 
25 х  0,8 шіп.

№№ 7 п 12. Двухъ-суппортовые. Ходъ 4,876 ш.; ширина 2,438 т .  ѵ
Лг? 7 и 2,590 у № 12. Стружка 22 х  0,4 т т .

№№ 1 1 и 4. Были четырехъ-суппортовые. Теперь работаютъ на двухъ.
Ходъ 5,790 ш.; ширина 3,04Я т . Стрѵжка 25  х  0,з гоіп.

№ 5. Двухъ-суппортовый. Ходъ 4,876 т .;  ширина 3,657 т . Стружка
16 х  0,4 іпш.

2. ІІоперечно-строгателыше станки.
№№ 28 и 20. Ходъ при работѣ ііа два суппорта 3,657 )»•; на одинъ

4,267 т .  Наиболыпіе размѣры стружки 25 х  0,3 шш.
■V 17. Ходъ при работѣ па два суппорта 2,438 т .;  на одипъ 2,743 т .

Стружка 25 х  0,3 тш .
№ 18. Ходъ при работѣ на два суппорта 2,743 ш.; на одипъ 3,048 ш 

Стружка 25 х 0 ,з т т .
№№ 30 и 31. Ходъ при работѣ на два суппорта 3,657 ш.; па одинъ

4 ,Ц4 т .  Стружка 25 х  0,3 т т .
8 и 9. Раздѣленпо продольно-строгательпые. Работаютъ какъ два 

поперечныхъ съ ходомъ въ 2,590 ш. Стружка 25 х  0,4 111111.
А» 16. Одпо-сѵппортовый. Бъ настоящее время въ ремонтѣ. Ходъ 2,895 ш. 

Стружка 2 5 x 0 ,4  т т .
3. Долбелсный станокъ.

2 2 0  ГОРНОК II ЗАВОДСКОЕ дъло.
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Наибольшій ходъ рѣзца 0,660 ш. ІІлотовина передвигаетса въ горизоп- 
тальпой плоскости по всѣмъ нанравленіямъ.

4 Два сверлильныхъ болыпихъ стапка.
Наиболыпій діаметръ сверлимыхъ дыръ 0,і27 ш.
5. Большія пилы.
Діаметръ диска 2,осо ш.
Наибольшій ходъ 5,600 ш.
Число оборотовъ диска въ минуту для малой скорости 1,ов; для 

большей, нормальной, 1,255-
6. Малыя пилы.
Діаметръ диска 0,952 ш.
Ходъ диска (паибольшій) 7,619 ш-
ІІоступателыіая скорость наименьшая 1 піш.; наибольшая 10 шгп.
При сниманіи діаграммъ работали строгательпые станки Л?.\« 29, 27, 26,

19, 7, 12, 11, 28, 20, 17, 18, 4 и 5.

Сдѣлаемъ выводы:
1. На приводы тратится 4 9 .ц п. л. На одну подушку это составитъ въ 

среднемъ 0 ,2і пар. лош., вслѣдствіе тялсести шкивовъ и длинныхъ тяжелыхъ 
валовъ.

2. На работу одного поперечно- или продольно-строгательнаго станка 
приходится:

7 1 ,8 4 -4 9 ,1 1
13 —  1;748 Н. Л.

3. На одну пилу:
8 6 -7 1 ,8 4

 -7---------=  2 ,0 2  П. Л.

4. На 2 крана:

93,38 — 36 =  7 ,38- 

На 1 гіудъ поднимаемаго груза:

7,38
2,30() =  0,0032 П. Л.

5. ІІолагая на работу сверлильнаго станка столько же, сколько па 
работу долбежнаго, имѣемъ:

89,27- ( 22,734- 14,164-49,11) ,
2 ----------------- =  1 ,63 П. Л.

6 . Ііа работу 8 токарпыхъ станковъ приходится:

98,62 —(3,27 +  2 2 ,7 3 +  14,16 +  7,38 +  49 ,11) =  1,97 или 2 п. л.

На одинъ станокъ:
0,25 П. л.
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7. На работу токарныхъ стапковъ получимъ дифру меньшую, а именно: 
92,45 — (22,73+ 14,16+3,27 — 49 ,11) =  1,21 п. л., т. е. на одинъ стапокъО,і5 Н. л.

Эти цифры молшо округлить такимъ образомъ:

Строгателыіый станокъ..............................................  1 ,8  п. л .

П и л а .................................................................................2 » »
Долбежный или св ер л и л ь н ы й ........................  1 , 6 »  »
Средне-токарный............................................................. 0,25 » »

На полную съ приводами работу одпого станка приходится:

98.62— 7,38 „  „
 =  3 ,0 4  ИЛИ 3  П. Л.

Общая площадь рѣза всѣхъ строгателыіыхъ стапковъ было около 0,355 □  " 
Пилы проходили по Ѵ5 шш. въ 1 секунду.

Приводимыя данныя могутъ, вѣроятно, служить нѣкоторымъ дополпе- 
ніемъ къ мпожеству примѣровъ относитсльно работы разныхъ станковъ въ 
различныхъ машипо-строителыіыхъ заводахъ, которые мы находимъ въ «Оспо- 
вахъ магаипо-строенія» проф. И. А. Тиме, томъ I, часть 2. Хотя, повторяемъ, 
цифры эти отшодь не претендуютъ па точность; но когда нѣтъ достаточно 
времени, чтобы по детальнымъ чертежамъ будугцихъ машипъ составить по- 
дробную и точную смѣту работы на основаніи теоретическихъ соображеній, 
опѣ могутъ служить данвыми для иредварительныхъ подсчетовъ въ круглыхъ 
числахъ.
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ОІІРЁДЪ.ІЕНІК ОКРУГА ОХИАІІЫ ( ЛАІІЛІК К І І \ Ь  ІІСТОЧІІІІКОВЪ IIIIIIК- 
РЛ,1Ы І Ы Х Ъ  ВОДІ» *).

Горнаго Инлсенера Л. Ю збаш ева.

Изъ всей подробно осмотрѣниой мною въ окрестностяхъ г. Славянска 
мѣстности, представляющей большой геологическій иитересъ, я ограничусь 
разсмотрѣніемъ лишь того прострапства, которое имѣетъ непосредственное 
отношеніе къ опредѣленію округа охраиы и которое находится въ слѣдую- 
щихъ предѣлахъ, обозначепныхъ на чертежѣ (В), а именно: съ востока ис/ьверо- 
востока оно ограпичено рѣкою Большой-Бессарабовісою отъ начала ея истока, 
близъ деревпи Вейсовісп, до самаго ея впадепія, вмѣстѣ сь ]). Калантаевкою,въ рѣку 
Кагенный Торецъ; съ юга—частыо Казеппаго Торца, заключенною междѵ при- 
токами ея р. Калантаевкой и р. Мазанъ-Яръ; съ юю-запада— линіею, про- 
веденною отъ мѣста сліянія р. Мазанъ-Яръ съ р. Казенный Торецъ до 
сліянія р. Голой-Долины съ р. Сухой Торецъ: съ запада р. Голой До- 
липой, съ притокомъ ея р. Макатпхою, до хут. Таранова, и сь сѣвера — 
линіей, соеданяюіцей хут. '1'арапова съ д. Вейсовкой.

Вся эта мѣстпость въ орографическомъ отиошеніи можетъ быть раздѣ- 
лена на двѣ части: а) низменную, или юго-восточную, и б) возвышенную, 
или сѣверо-западную.

а) Низменная часть состоитъ изъ довольно широкой аллювіальной до- 
лины Казепнаго Торца, съ крайне извилистыми очертаніями. Въ этой долинѣ 
расположенъ городъ Славянскъ съ мѣстнымн минеральпыми водами.

б) Возвышенная часть, начинаясь сравнителыю постепеннымъ подъе- 
момъ близъ нолотна Азовской желѣзной дор., тянется на сѣверо-востокъ и 
сразу обрывается довольно высокой вертикальной стѣной у самаго берега 
Маяцкаго озера, которое служитъ при разливахъ русломъ р. Сѣвернаго Донца. 
Гребень этой возвышенной частп не представляется рѣзко очерченнымъ, а

] ) С татья ваписана въ  1893 г.
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напротивъ, строго сохрапяя свое прямолипейное сѣверо-восточное напра- 
вленіе, имѣетъ слегка выпуклую поверхность, усѣянную мѣстами кургано- 
образными холмиками. Юю-восточный скяонъ этой возвышенности, имѣя 
весьма извилистое очертаніе, спускается къ долинѣ Казеннаго Торца не 
вездѣ съ одинаковою крутизною. Такъ, половина его, заключенная между 
полотномъ Азовской желѣзной дороги и Репнымъ озеромъ, имѣетъ сравни- 
тельно крутое паденіе, тогда какъ огромная часть сѣвера, находяіцаяся между 
упомянутымъ озеромъ и Сѣвернымъ Допцомъ, имѣетъ пологое паденіе; 
мѣсгами склонъ незамѣтно переходитъ въ долипу Казеннаго Торца. —  
У самаго подножья склона, въ первой его половинѣ, распололсены какъ 
славянскія соляныя озера. такъ и нижеслѣдующія три прѣсноводпыя озера: 
Средній лиманъ, Крайній лиманъ и озеро Безыменпое, находящееся по другую 
сторону полотна Азовской желѣзной дороги въ нижней части теченія р. Го- 
лой Долины. Разсматриваемый склонъ, въ особенности въ той части его, ко- 
торая примыкаетъ къ г. Славянску, изрѣзанъ оврагами различпой величины, 
начипая отъ самыхъ маленькихъ, только что зарождаюпщхся, до длинныхъ 
и довольно глубокихъ. Среди этихъ послѣднихъ самыми большими оврагами 
являются два, по дну которыхъ протекаютъ р. Калантаевка и р. Больгаая 
Бессарабовка. Сѣверо-западный склонъ, подобно иротивоположному юго-во- 
сточному, не представляется рельефно очерченнымъ по той причинѣ, 
что склонъ этотъ какъ у подножья, такъ и выше, сливается съ прочими воз- 
вышенностями, расноложенными къ сѣверо-западу отъ него и простирающи- 
мися до самаго праваго берега р. Сѣвернаго Донца.

Переходя къ геогностическому разсмотрѣнію выгаеупомянутаго простран- 
ства, я долженъ сказать, что хотя эта часть Харьковской губерніи еще съ 
первой половины прошлаго столѣтія стала иользоваться значеніемъ центра 
соляного промысла юга Россіи, но, тѣмъ пѳ менѣе, до сихъ поръ пѣтъ въ ли- 
тературѣ ни цѣлыіаго труда, посвященнаго разсмотрѣпію геологіи этого иро- 
странства, ни детальной геологической карты. Существующіе же труды Ле- 
Пле, Мурчисона, Ивалицкаго, Борисяка, Леваковскаго, Гурова, Домгера и 
Карпинскаго, несмотря на ихъ высокія достоинства, не настолько доста- 
точны, чтобы возможно было бы на основаніи ихъ составить прочно уста- 
новлепное нредставленіе о деталыюмъ геологическомъ строеніи разсматривае- 
мой мѣстпости. Главпую причину отсутствія цѣлыіаго геологическаго трѵда 
слѣдуетъ, конечно, искать въ пеблагопріятныхъ условіяхъ для деталыіыхъ 
геологическихъ изслѣдованій. какъ-то: иочти повсемѣстпое развитіе въ губер- 
иіи значительной толщины напосовъ, малочисленпость характерныхъ обнаже- 
ній, крайняя бѣдность палеонгологическихъ дапныхъ, нетрографическое сход- 
ство многихъ горпыхъ породъ, отпосяіцихся къ различнымъ геологическимъ 
горизоптамъ, и проч. Эти же условія препятствовали и мнѣ представить ио- 
дробныя геологичесі;ія свѣдѣнія относителыю озпачепной мѣстпости, вслѣдствіе 
чего я вынужденъ сдѣлать ниже только общій геологическій очеркъ ея, 
вполнѣ, внрочемъ, достаточлый для установленія округа охраны Славян- 
скихъ мииеральныхъ водъ.
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Низмешіая юго-восточная часть долины р. Казенпаго Торца занимаетъ 
пебо.іыпую площадъ Славянско-Бахмутской котловины. Почва этой котловины 
сложена изъ гипсо-соленосныхъотложепій, которыя,какъ извѣстно, впервые были 
изучеиы Ле-Пле, въ 1838 году, а затѣмъ въ 1842 году осадки эти были 
отнесены Мурчисономъ къ пермской системѣ, что и подтвердилось впослѣд- 
ствіи детальными геологическими изслѣдованіями и развѣдочными работами, 
произведенными въ теченіе послѣдпихъ 20 лѣтъ. Дѣлымъ рядомъ буровыхъ 
скважпнъ, заложенныхъ въ сѣверномъ и южномъ пунктахъ Бахмуто-Славяе 
ской котловины. а именно: въ Славянскѣ, Бахмутѣ, Ступкахъ, Брянцовкѣ 
(она же Декаповка), доказано, что въ этой котловипѣ залегаютъ мощ- 
ные пласты каменной соли. — Иа двухъ прилагаемыхъ къ настоящему отчету 
таблицахъ, ЛгД» I и II, помѣщепы гсологическіе разрѣзы буровыхъ сква- 
жинъ, ісоторые удалось достать. ІІервые два разрѣза таблицы І-й святы 
мпою съ подлиппиковъ, хранящихся въ Слзвянской городской дѵмѣ; тре- 
тій разрѣзъ снятъ также съ подлинника, принадлежаіцаго солезаводчику 
г. Ищенко. Буровой скважиной, показанной въ этомъ послѣднемъ раз- 
рѣзѣ, хотя пе былъ найденъ разсолъ, для котораго собствепно она была 
заложена, по зато ею пройденъ болѣе 17 саж. мощности пластъ крупно 
зерппстой каменной соли. При сличеніи какъ этой соли. такъ и соли, добы- 
той другими славянскими буровыми скважинами, съ солью м. Брянцовки, 
оказалось поразительное сходство не только мощности пластовъ, но и де- 
тальныхъ признаковъ соли, какъ: то: сложепія, цвѣта, характера по-
сторопнихъ примѣсей и ироч. Что-же касается четвертаго разрѣза таблицы
І-й, то онъ мнѣ былъ сообщенъ, вмѣстѣ съ первыми ремя разрѣзами 
таблицы ІІ-й, Горнымъ Инженеромъ Рабиновичемъ, которымъ чертежи эти 
были пересняты съ подлинниковъ. ІІаконецъ, четвертый разрѣзъ таблицы И-й 
мпою воспроизведенъ на оспованіи свѣдѣній, помѣщенпыхъ въ .ѵ. IV «Горнаго 
журнала» за 1881 годъ. Кромѣ четырехъ вышеупомяпутыхъ буровыхъ сква- 
жипъ, изображениыхъ на таблицѣ І-й, въ Славянскѣ извѣстны еще три дру- 
гія скважины, изъ которыхъ двѣ находятся на заводской нлощади и принад- 
лежатъ солезаводчикамъ Ищенко и Михайловскому, третья же паходится 
у самой Славяпской станпіи Азовской желѣзной дороги и припадлежитъ 
тому же Михайловскому. Послѣдпяя буровая скважина не встрѣтила разсола, 
но, по частнымъ слухамъ, требующимъ оффиціальнаго подтверждепія, она про- 
рѣзала пластъ соли въ 17 саженъ. Бъ этой самой мѣстности были троекратно 
заложеиы, но указанію профессора Горнаго Икститута Ерофѣева, буровыя 
скважины подъ непосредственнымъ наблюдепіемъ Горнаго Инжепера Ивапова, 
которыя не привели тогда къ ожидаемому результату не вслѣдствіе не ока- 
завшихся на этой мѣстности залежей каменной соли, а вслѣдствіе прі- 
остановки работъ, по причинѣ поломокъ буровыхъ инструментовъ.

Сличая представленныя на таблицахъ I и II разрѣзы буровыхъ скважинъ 
Бахмуто-Славяпской котловины, пельзя не обратить впиманія па рѣзкую между 
ними разницу въ деталяхъ, въ характерѣ строепія почвы не только отда
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ленныхъ другъ отъ друга пунктовъ, каісъ, напримѣръ, Славянскъ и Брян- 
цовка, но п ближайшихъ пуиктовъ. напримѣръ, всѣхъ славяпскпхъ буровыхъ 
скважинъ, отстояіцихъ другъ отъ друга не далѣе 100— 150 саж. Такую рая- 
ницу можно объяснить неправильносгью веденія записей и опредѣленія извле- 
ченныхъ изъ буровыхъ сісважинъ горныхъ аородъ, произведенныхъ не спе- 
ціалистами, а нростыми рабочими, и такясе, быгь можетъ, и умышленнымъ 
искажепіемъ ])езультатовъ буренія. дабы этимъ путемъ отстранить конкурен- 
цію и возникновеніе новыхъ компаній. Такое объясненіе, въ свою очередь, 
находитъ себѣ онравданіе въ слѣдующихъ соображеніяхъ: 1) если сравнить 
горныя породы, извлеченныя буровыми скважинами м. Декановіси, съ тако 
выми же изъ скважинъ Славянска, то между ними оказывается полпое сход- 
ство; 2) всѣ славянскія буровыя скважины, находясь въ педалеісомъ другъ 
отъ дрѵга разстояніи, не могутъ, при показаиной дющности пластовъ, пред- 
ставлять па столь небольшой площади рѣзкихъ колебаній въ строеніи 
почвы.

Обратимся теперь къ геологическому разсмотрѣнію вышеозначенныхъ 
двухъ частей изслѣдованиой мѣстности.

а) Юю-восточная, или низменная часть. Хотя на этой площади іючти не на- 
блюдается естественныхъ характерныхъ обнаженій, тѣмъ не менѣе, благодаря бу- 
ровымъ скважинамъ, геологическій характеръ разсматриваемой мѣстности 
выяспился съ достаточпою точностыо, хотя толысо въ общихъ чертахъ. Всѣ 
пласгы породъ, пройденные бѵровыми скважинами. могугь быть подраздѣлены 
на 5 группъ, имепно: песчаная, глинистая, гипсо-ангидритовая, гипсо- 
глино-соляная и каменно-соляная. Изъ этихъ группъ особенное «паченіе 
имѣютъ иервая, вторая и пятая, вслѣдствіе чего я и разсмотрю ихь 
подробнѣе.

1. ІІесчаная группа въ даиной мЬстности иеііосредственно выступаетъ 
на дпевную поверхпосгь, и лишь только въ мѣстности, гдѣ расиоложены 
Славянскія минеральныя воды, и въ узкой береговой полосѣ р. Каз. Торца, 
иокрыта не толстымъ растительнымъ слоемъ, ири чемъ растительная зем.ія 
нервой мѣстности является въ смѣшспіи съ рухляковыми породами, снесен- 
пыми съ возвышепности, у  поднолсья которой и расположены славянскія 
озера, а растителышй слой праваго берега р. Торца представляется смѣсью 
изъ песка и рѣчного ила. Груіша эта состоитъ изъ песчаныхъ пластовъ, 
мощность которыхъ, судя по разрѣзамъ буровыхъ скважинъ, неиостоянна и 
колеблется въ предѣлахъ отъ 22' до 58', т. е. отъ 3 до 8 саженъ. Групна эта 
состоитъ изъ цѣлаго ряда песчапыхъ слоевъ, какъ это видно изъ чертежа
2-й городской буровой скважины. (Габ. I). Пески этихъ пластовъ, послѣ 
тщательной промывки слабо подкисленной водой, оказываются бѣлыми, полу- 
прозрачными, тогда ісакъ въ натурѣ опи представляются обыкновенно окра- 
шенпыми примѣсями, преимущественно въ красный и желтый цвѣтъ. Верх- 
ніе пласты содерлсать мелкозернистый песокъ, тогда какъ нижиіе пласты—  
сравпителыю крупнозернистый и заключаютъ въ себѣ желваки кремня,
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который по наружному виду мало чѣмъ отличается отъ кремня, встрѣчаю- 
щагося въ рухлякахъ мѣловой системы.

Почти вся разсматриваемая юго-восточпая пизменная часть занята пе- 
сками этой группы, т. е. ими покрыто все то нространство, которое совпа- 
даетъ съ лѣвымъ берегомъ нижняго теченія Казеннаго Торца. Зпачи- 
тельная мощпость этихъ песісовъ, какъ это показали буровыя скважины 
Бахмутско-Славяпской котловины, заставляютъ искать причину происхожде- 
иія ихъ далеко не въ ироточной дѣятельности р. Казеннаго Торца.

II. Подъ песчаной группой пластовъ слѣдуетъ пермская красная глина, 
извЬстная и иодъ названіемъ пестрой глипы. Мощность этой глины такъ же 
непостоянпа и колеблется въ буровыхъ скважинахъ Славяиско-Бахмутской 
котловины въ доволыю значительныхъ нредѣлахъ, а имеяно: мелсду 9 — 338 
футами, т. е. между I 1/ , — 48 саж. Такъ, въ Славянсісѣ мощность этого пла- 
ста заключена междѵ 126— 148 футами, или 18 21 саженями; въ Бах- 
мѵтѣ она достигаетъ 51 фута, т. е. 7 саж.; въ Ступкахъ достигаетъ наи- 
болыпей своей величины— 338 футовъ, т. е. 48 саж.; въ Брянцовкѣ— имѣетъ 
наименыпую величину— 9 футовъ, или 11/ 2 саж. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, 
что при буреніи, произведенномъ на Славянско-Бахмутской площади, не 
было ѵдѣлепо достаточно вниманія на точное опредѣленіе пройденныхъ 
бурозыми скважинами горныхъ породъ п на взаимпое ихъ отношеніе; масса 
цѣппыхъ геологическиъ дашіыхъ, имѣющихъ весьма болыиое научное и 
праістичесісое значеніе, совершепно безслѣдно псчезла. Бслѣдствіе этой при- 
чины я лишепъ возмолсности ѵодроОно разсмотрѣть тѣ физическіе нризнаки 
какъ нородъ этой грѵпііы, такъ и породъ нижеслѣдующихъ группъ, которыя 
въ дѣлѣ опредѣленія окрѵга охраны пмѣютъ весьма существенное значепіе 
для шчнаго  выяспенія циркуляціи нодземныхъ водъ, опредѣленія горизон- 
товъ минерализаціи ихъ п т. п. вопросовъ. Разсматриваемая глинистая 
толща, мѣстами, вь особенности въ нижнихъ своихъ горизоптахъ, заклю- 
чаетъ тонкіе пласты песчаника и пронластки синей глины. Одна изъ разно- 
видностей известковпстаго песчаника, извлеченнаго изъ буровой скважины 
кіі. Кочубея (неизвѣстной глубины), по своему наружному виду и дрѵ- 
гимъ физическимъ признакамъ, совершенно сходится съ пластообразными 
валунами песчаника, встрѣчающагося въ глѵбоісой балкѣ «Сидущаго», иа- 
ходящейся къ востоку отъ села Христище.

III. ІІиже упомянутой пермской глины залегаетъ группа доволыю 
мощныхъ пластовъ гипса, ангидрита, сравиительно тонкіе пласты глины, 
доломита и известковаго иесчаника. Гиисъ тутъ является различныхъ цвѣтовъ, 
преимущественно блѣдно-розоваго и зеленоватаго :). Попадаются также 
среди красной пермской глшш совершенно прозрачные гипсы2). Ангндриты 
имѣютъ наичаще сѣроватый цвѣтъ, но попадаются также разновидности

*) Общ. Сл. Бах. № 14 и 19.
5) Сл. № 21. 22 в 28.
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снѣжно- бѣлаго цвѣта. Всѣ разсмотрѣнныя мною нороды гіредставляются ие- 
обыкновенно чистыми, безъ постороннихъ примѣсей, и обыкновепно плот- 
наго, чешуйчатаго или волокнистаго сложенія.

IV. Ниже пластовъ предыдущей группы слѣдуетъ группа пластоеъ 
различныхъ глинъ, среди которыхъ попадаются и соленосныя; пласты анги- 
дрита и гипса, по только значительно меныпей мощности, нежели мощ- 
пость этихъ же породъ предыдущей группы; ггластъ крупнозернистой бѵ- 
раго и краснаго цвѣтовъ каменной соли 4), въ одну сажеш» толщины, и, 
наконецъ, цѣлая свита весьма тонкихъ пластовъ соленосныхъ и различныхъ 
глинъ, доломита и весьма тонкаго одного пропластка волокнгсстой каменной 
соли 2).

Подобная же разновидность волокнистой соли, такой же толщины, такого 
же цвѣта, па такой же глубипѣ залеганія и точпо такъ же отдѣляющаяся 
тонкимъ пластомъ бурой глины отъ 17 саженной мощности пласта каменной 
соли, извѣстна и въ Брянцовкѣ, въ чемъ лично пришлось мнѣ убѣдиться при 
разсмотрѣніи хранящейся въ брянцовской конторѣ коллекціи горныхъ по- 
родъ, пройденныхъ гаахтою.

V. Въ составъ этой группы входитъ только 17 саженной мощности пластъ 
крупнозернистой каменной соли, совершенно тождественной съ брянцовской :*). 
Глубина залеганія этого пласта соли на Славянской плоіцади измѣряется 
367— 394 футами, т. ѳ. 52— 56 саженями, въ среднемъ 378', т. е. 54 саж., 
въ Брянцовкѣ 51 саж. (по чертѳжу горнаго инженера Рабиновича) и 43 саж. 
(по свѣдѣніямъ Горнаго Журнала за 1880 г.).

Такимъ образомъ, изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ, что почва низ- 
меппой, или юго-восточной части состоитъ изъ горизоптальныхъ пластовъ 
песчаника, возрастъ котораго принимается мною за юрскій и цѣлаго 
ряда пермскихъ отложепій, состоящихъ изъ красной или пестрой глины, 
ангидрита, гипса, известковыхъ песчаниковъ, пластовъ каменной соли —  
въ одну и 17 саж.

Изъ этихъ породъ тотъ песчапый иластъ, который образѵетъ водо- 
носпый пластъ, простирается отъ г. Славянска на сѣверъ къ р. Сѣверпому 
Донцу и переходитъ на лѣвый его берегъ. Подъ нимъ на той же площади 
залегаетъ пермская глина, которая играетъ роль водонепроницаемаго пласта.

б) Сѣверо-западная, или возвыиіенная часть.

Основаніемъ этой части слулсатъ породы, входящія въ составъ преды- 
дущей низменной части, а неиосредственпо на нихъ палегаютъ глинистые 
рухляки, прорѣзанные глинпстыми песчаниковыми пластами. Въ петрог]>а- 
фическомъ отношеніи эта возвышенная часть распадается на южную и сѣ-

!) Сл. № 4, 5, 6  и т.
2) Обід- Сл. Б ах . № 1 (См. Буров. скв аж . Кочуб. Т а5 . I  н а  глуб іш ѣ 394 ').
3) Общ. Сл. Б ах . Л» 1.
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верную. Южная половина, опредѣляемая Славянскомъ, дер. Вейсовкой и 
оврагами рѣчекъ Калантаевки и Большой Бессарабовки, состоитъ исключи- 
тельно изъ толщи рухляковъ, тогда какъ въ сѣверной половинѣ, залегающей 
между д. Вейсовкой и р. Сѣвернымъ Допцомъ, рухляки постепенно смѣпяются 
бѣлымъ мѣломъ; рухляки эти, содержа въ себѣ небольшіе куски желѣзи- 
стыхъ конгломератовъ и кремня, нредставляются слабой породой и легко 
подвергаются разрушительнымъ дѣйствіямъ атмосферной воды, какъ объ этомъ 
можно судить на основаніи паходящихся на ней глубокихъ овраговъ. Эта 
возвышепная часть играетъ сущзствепную роль въ дѣлѣ онредѣленія округа 
охраны, такъ какъ она представляетъ собою районъ, въ которомъ соби- 
рается атмосферная влага, питающая озера прѣсной водой.

I Илакяискі» .ѵинералыіыя озера н і і х ъ  ііроисхожденіе.

Изъ группы славянскихъ минералышхъ озеръ, приблизительно около 
20, балънеологтескимъ значеніемъ пользуются толысо два, а именно: Репное 
и Маяцкое, расположенныя по правую сторопѵ р. Казеннаго Торца, въ 11/.і 
верстахъ къ сѣверо-востоку отъ г. Славяпска. Вся грунпа этихъ озеръ за- 
нимаетъ треугольную площадь, которая съ двухъ сторонъ примыкаетъ къ 
рѣчкамъ Калаптаевкѣ и Болыпой Бессарабовкѣ, а съ третьей къ возвышенію, 
окаймляюіцему съ лѣвой стороны части долины р. Казенпаго Торца. Не- 
зависимо отъ этой группы есть еще двѣ грунпы озеръ. извѣствыхъ подъ на- 
званіями: «Топилъ» и «Рѣчной». ІІервая грѵппа, состоя изъ небольшихъ 
воронкообразныхъ озерковъ, находится въ 5— 6 верстахъ къ сѣверо-западу 
отъ г. Славянска, по изюмскому тракту; вторая грѵппа, имѣя рядовое 
расположеніе, находптся вдоль лѣваго берега Казеннаго Торца. ІІослѣдняя, 
т. е. рѣчная группа, въ смыслѣ генезиса, не имѣетъ пичего общаго съ 
прочими группами, такъ какъ происхожденіе озеръ рѣчной группы вызвано 
отступаніемъ р. Казеннаго Торца. Поэтому, въ дѣлѣ опредѣленія округа 
охраны интересъ представляютъ озера первой и второй группы, т. е. «Сла- 
вянской» и «Топилъ», вслѣдствіе чего я исключительно и займѵсь ими.

Хотя число озеръ этихъ группъ болѣе 30, ио изъ нихъ только три, 
именно: Слѣпное, Репное и Маяцкое. могутъ назваться настоящими озерами, 
тогда какъ всѣ остальныя озера иредставляются тнпичными солончаковыми 
озерами 1). Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ большинство озеръ совершенно 
высыхаютъ и покрываются довольно толстымъ налетомъ соли. а во время 
разливовъ р. Казешіаго Торца и двѵхъ лѣвыхъ его притоковъ: рѣчекъ Ка- 
лантаевки и Болыпой Бессарабовки, озера эти вновь затопляются водою.

Изъ названпыхъ трехъ соляныхъ озеръ первое мѣсто ио величинѣ ири- 
падлежитъ озеру Слѣпному, извѣстпому у мѣстныхъ жителей и подъ па- 
званіе.мъ «Косю-Слѣпе». Очеро это расположено у подножья возвышенія, зъ 
томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся три его оврага. Общій видъ озера представляетъ

')  См. кярт)' С.
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неправи.льный четыреугольникъ, длиною 450 саж. и ширииою 125 салсенъ. 
По близости Слѣпного озера, съ западной его стороны, иііотекаетъ рѣчка 
Калантаевка, которая весною затопляетъ самое озеро, благодаря чему 
степень концентраціи соли озера стоитъ ниже Репного и Маяцкаго 
озеръ.

Второе по величинѣ озеро—Репног- расположено нѣсколысо восточиѣе 
предыдущаго, у подножія того-же возвышенія, и имѣегъ видъ округленнаго 
'греугольпика. ІІронсхождепіе Репного озера восходитъ ко времеіш цар- 
ствованія Петра Великаго, ісогда тутъ провалилась часть западнаго его 
берега, вслѣдствіе чего озеро это и было прозвано малороссами «ріиппуло», 
что означаетъ «треснуло». Длина Репного озера равняется 350 саж. и гаи- 
рина 150 салс. Что же касается глубпны, то хотя считаютъ ее въ14арш инъ? 
однако, цифра эта не можетъ быть признаиа безусловпо точной, такъ какъ 
дно озера пе представляется ровнымъ, а мѣстами въ пемъ, какъ увидимъ ниже, 
наблюдаются воронкообразныя углубленія и самое озеро покоится на плы- 
вунѣ. Решюе озеро, при помощи нротока, сбедипяется съ паходяшимся на 
восточной его сторонѣ неболыпимъ озеромъ, вѣрнѣе колодцемъ, со всѣхъ 
сторопъ окруженнымъ болотистыми берегамп, покрытыми зарослыо и камышемъ. 
Сѣверный берегъ озера сразу возвышаегся и на немъ разбитъ паркъ мине- 
ральныхъ водъ, тогда какъ противоположпые южный и западный берега 
песчаны и незамѣтно сливаются съ нпзменпою долиною р. Казеннаго Торца. 
Третье по величипѣ озеро Маяцкое, или Вейсовское, находится къ западу 
отъ Репного. Оба названія озеро это нолучило отъ нролегающей съ восточной 
его стороны дороги, соединяющей г. Славянскъ сперва съ дерев. Венсовкою, 
а затѣмъ съ селомъ «Маяки». распололсеішымъ паберегу р. Сѣверпаго Донца. 
Видъ Маяцкаго озера —округленпый четыреугольникъ; при этомъ въ углахъ 
па восточной его сторонѣ находягся два неболыпія продолжепія. Несо- 
мнѣнно, что каждое изъ этихъ иродоллсеггій раньше представляло собою 
такое-же самостоятольное котлообразное углублеиіе, которыми и нынѣ такъ 
обильно усѣянъ перешеекъ, отдѣлягощій Маяцкое озеро отъ Репного, и 
что толысо впослѣдствіи случившійся въ 1889 году ировалъ части запад- 
наго берега Маяцкаго озера наполовину захватялъ и слилъ ихъ съ озеромъ. 
Послѣдпіе промѣры, ироизведепные въ 1885 году, показали, чтодлипа Маяцісаго 
озера достигаетъ 175 салс., ширина— 120 салс.; глубину-же и здѣсь иринято 
считать въ 12— 14 аріпипъ, а для одпого мѣста озера далсе въ 17 аршинъ; но 
всѣ эти цифры. но нышеизложепнымъ причинамъ. не могѵтъ считаться точ- 
ными. Хотя Репиое и Маяцкое озера разобщены между собою иерешейкомь, 
шириною около 50 саженъ, однако, при совмѣстномъ ихь разсмотрѣніи, они 
производятъ виечатлѣиіе какъ бы одного цѣлыіаго озера *). Подобное впе- 
чатлѣніе еще болѣе усиливается, если обратить вниманіе на общностъ ихъ 
происхожденія, о чемъ будетъ сказано ниже.

*) См. картѵ С.
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Остальныя славяискія озера, т. е. типичныя солончаковыя, группирую- 
щіяся по лѣвую сторону р. Калантаевки и южнѣе вышеописапныхъ трехъ 
озеръ, отличаются мелсду собою лишь размѣрами п болыпипство ихъ въ 
лѣтніе мѣсяцы высыхаетъ. ІІри этомъ слѣдуетъ замѣтить, что тѣ озера, ко- 
торыя расположены блписе къ озеру Маяцкому, болѣе богаты соде]>лса- 
ніемъ соли. чѣмъ тѣ, которыя ближе къ рѣчкѣ Большой Бессарабовкѣ.

Что лсе касается группы озеръ, кзвѣстиыхъ подъ пазвапіемъ «тогіилъ», 
то изъ нихъ заслѵлсиваетъ вни.манія одно— подъ названіемъ «Червоннаго», 
лежащее къ югу отъ Маяцкаго озера, близъ Калантаевскаго моста. Прочіяже 
топила находятся, какъ вьппе было сказано, въ сторопу изюмскаго тракта, 
въ 3 — 6 верстахъ къ сѣверо-западу отъ г. Славянска.

Бода Репного и Маяцкаго озеръ является соленою. Степень крѣпости 
разсола Репного озера сравнительно многимъ гіревосходитъ крѣпость разсола 
Слѣпного озера и въ значительной мѣрѣ уступаетъ крѣпости разсола Маяц- 
каго, вслѣдствіе чего оба эти озера, т. е. Маяцкое и Реппое, въ бальпеоло- 
гическомъ отношеніи пользуются извѣстностыо.

Нзъ всѣхъ перечисленныхъ выше озеръ особенно важное значеніе 
имѣетъ Маяцкое, ио той причинѣ, что ходъ образованія этого озера даетъ 
вѣрный ключъ ие толысо для объясненія гіроисхожденія самаго Маяцкаго 
озера. но и всѣхъ какъ одной съ нимъ группы, такъ п группы топилъ.

Славянскія соляпыя озера обязавы своимъ происхожденіемъ исключи- 
телыю цѣлому ряду послѣдовательных'і> осѣданій мѣстной ночвы, вызванныхъ 
постепениымъ раствореніемъ и унесеніемъ разсолами подземныхъ залежей ка- 
мепной солп. При этомъ осѣданіе почвы могло пропзойти или путемъ мед- 
лепнаго процесса осѣданія, въ томъ случаѣ, когда осѣданіе слѣдовало сей- 
часъ же послѣ выщелачиванія верхней часгіі пласта камепной соли, или пу- 
темъ п])Оцесса внезапныхъ проваловъ, когда осѣдапіе слѣдовало послѣ того, 
когда значительная часть пласта каменной соли была извлечена подземными 
водами. Если таковое предположепіе относительно происхожденія славян- 
сісой группы озеръ справедливо, то постепенное выщелачиваніе подземныхъ 
залежей каменнсй соли. пололсившее начало, между прочимъ, и тремъ боль- 
шимъ славянскимъ озерамъ: Слѣпному, Репному и Маяцкому, должно было 
довести эти послѣдпія до состояпія вполнѣ сформированныхъ озеръ, какими 
они представляются въ настояіцее время, не иначе, какъ черезъ послѣдова- 
тельно слѣдовавшіе ряды шш фазисы развитія. Ііредположеніе это вполнѣ 
подтверждается какъ историческимъ очеркомъ происхожденія Репного и, въ 
особенности. Маяцкаго озеръ. таісъ и непосредстиеннымъ наблюденіемъ надъ 
прочими славянскими солончаковыми озерами. которыя въ настоящій моментъ 
находятся па различпыхъ стѵпеняхъ своего развитія. ІІрежде чѣмъ прпсту- 
пить ісъ разсмотрѣнію въ послѣдовательпомъ порядкѣ всѣхъ фазисовъ [>азвитія 
группы славянскихъ соляныхъ озеръ, въ зависимости отъ растворенія и уне- 
сенія подземныхъ залежей каменной соли, ириведу данпыя, свидѣтельствѵющія 
отпосительпо существованія дѣйствительпаго осѣданія почвы мѣстности, за-
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нятой славяпскими озсрами. Эти дашшя суть: 1) многочисленныя, различныхъ 
величинъ, неглубокія ямы, которыми ѵсѣяна вся низменная площадь славяискихъ 
озе^іъ и славянскихъ заводовъ. Изъ этихъ ямъ особенно рельефны 
тѣ, которыя расположены на узкомъ пространствѣ, отдѣляющемъ Репное 
озеро отъ Маядкаго. 2) Осѣданіе гаводскихъ зданій и дымовыхъ трубъ. 
Всѣзаводскія кирпичныязданія, кирпичныя дымовыя трубы, деревянныя постройки 
и вышки буровыхъ скважинъ дали пастолько сильные и неравномѣрные осадки, 
что на стѣнахъ кпрпичныхъ заводскихъ сооруженій вызвали образованіе 
трещинъ. Эти трещины па дымовыхъ трубахъ оказались настолько серь- 
езными, что на нѣкоторыхъ изъ нихъ, для предупрежденія дальнѣйшаго ихъ 
роста, пришлосьприспособить рядъ желѣзныхъ обручей. Что же касается до са- 
маго осадказаводскихътрубъ.товсѣ онѣ,безъ исключенія, настолькосильно накло- 
нились въ сторону озеръ, что паденіе многихъ изъ нихь, даже въ недалекомъ 
будущемъ, является дѣломъ весьма вѣроятнымъ. Подобпое паденіе трубъ 
тѣмъ представляется еще вѣроятнымъ, что уже было 2 случая, а именно: 
паканунѣ Св. Пасхи, въ 1888 или 1889 году. трѵба солезаводчика Михай- 
ловскаго свалилась и своимъ падепіемъ разрушила заводъ, причинивъ тя- 
желыя порапенія печнику-кочегару: другой случай паденія трубы быль годомъ 
раныпе на его же заводѣ, отдапномъ въ арендное содержанія г. Залѣсскому. 
ІІо моимъ паблюденіямъ, въ настоящее время онасными представляются 
трѵбы солезаводчиковъ Буткова, ІІшеничнаго и нѣкоторыхъ другихъ, а въ 
особенности сильно наклонилась труба завода Михайловскаго. Мѣстные со- 
лезаводчики приписываютъ нричину осадка дымовыхъ трубъ плохо-соору- 
женпымъ фундамеитамъ, какъ не отвѣчающимъ условіямъ мѣстпой почвы. 
Признавая вполнѣ справедливымъ подобное объяс.неніе, слѣдѵетъ, однако, за- 
мѣтить, что не въ одиомъ только фѵндаментѣ леяситъ исключительная 
причияа наклонепія трубъ, а ц въ осѣдаиіи мѣстной почвы. Такъ, нѣсколько 
лѣтъ тому пазадъ труба солезаводчика Ищепко настолько силыю на- 
клонилась, что, для нредупрежденія несчастпыхъ случаевъ, труба была снята 
до оспованія и иновь воздвигнута уже па прочномъ и вполнѣ соотвѣтствѵю- 
щемъ условіямь иочвы фундаментѣ: но не прошло 2— 3 лѣтъ, новая труба 
вновь осѣла, хотя пе въ столь силыюй степени, какъ другія заводскія трубы, 
а все же наклонъ ея достаточно замѣтенъ. Выше было сказано, что 
осѣданіе почвы происходитъ вслѣдствіе выщелачиванія подземныхъ за- 
лежей соли. ГІосмотримъ теперь, па какую величипу можетъ осѣдать иочва 
всей занятой славянскими озерами площади, равпяющейся 1.225,000 кв. 
саж., при ежегодпой добычѣ соли изь разсоловъ вь 3.265,000 пудовъ, какъ 
это было въ 1889 годѵ. Такъ какъ соли разсола содержатъ (нри 12,05°/о 
иостороныихъ примѣсей) только 87,35% поваренной соли, то очевидно, что 
количество извлеченной каменной соли нулшо увеличить еще на 10"6, т. е- 
3 .2 6 5 ,0 0 0 + 3 2 6 ,5 0 0 = 3 .5 9 7 ,5 0 0  пуд. А это количество каменной соли, дри удѣль- 
номь вѣсѣ 2,2, составляетъ 2,910 куб. саж.,илиобъемъ. равный плоіцади славяи- 
ской пизменпости, т. е. 1.225,000 кв. саж., при толіцинѣ 2 л и ііій .  Такимъ обра-
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зомъ, ежегодно при добычѣ вышеуказаннаго количества соли, если бы вся 
площадь славянской низменности осѣла равномѣрно, то величина осадки не 
превышала бы 2 лвній. Эта величина, по своей малостн, конечно, особенно 
существепнаго значенія не можетъ имѣть на нричипу осадки трубъ; но если 
принять во вниманіе, во-первыхъ, что эта величина относится лишь къ од- 
ному 1889 году, что съ 1874 по 1893 г. было добыто около 35.866,465 пуд. 
соли, или при 10% посторошшхъ примѣсей было извлечено каменной соли
39.452,000 пуд., т. е. въ 11 разъ болыне, то яспо, что осѣданіе почвы должно 
было произойтя на величинѵ 22 лииій, что составляетъ почти 2 дюйма, т. е. 
такую величину, которая не можетъ не отразиться вредно на устойчивости 
заводскихъ трубъ, и во-вто{)ыхъ, что такъ какъ осѣданіе ночвы расиростра- 
няется не на всю площадь равномѣрно, а проявляется лишь мѣстами, то 
понятно, что въ теченіе одного года можетъ осѣсть почва на величину, из- 
мѣряемую не липіями, а дюймами. Слѣдовательно, изъ вышесказаннаго видно, 
что фактъ осѣдапія почвы ялощади, занятой славянскими соляными озерами 
и заводами, въ зависимости оть растворенія подземныхъ зале;кей каменной 
соли, не можетъ быть оспариваемъ. Изъ выяснившагося выше вопроса о 
дѣйствительномъ существованіи осѣданія почвы мѣстности славяискихъ со- 
ляныхъ озеръ и солеваренныхъ заводовъ, при чемъ это осѣданіе проявляется 
не вездѣ въ одинаковой мѣрѣ, возникаетъ другой не менѣе существепныіі 
вопросъ о томъ: въ какихъ частяхъ нлощади указанной мѣстности процессъ 
осѣданія ироявляется сильнѣе и въ какнхъ слабѣе? Такъ какъ въ основаніи 
осѣданія почвы, какъ уже извѣстно, лежитъ выіцелачнваніе находящихся 
подъ ней залежей каменной соли, то, въ силу атого обстоятельства. очевидно, 
что разрѣшеніе только что поставленнаго вопроса всецѣло должно сводиться 
къ выясненію какъ тѣхъ частей площади, иоді; которыми раствореніе под- 
земной соли происходитъ энергичнѣе, такъ и тѣхъ частей, подземныя залежс 
соли которыхъ сравпптелыю слабѣе подвергаются процессу выщелачиванія. 
Принимая же во вниманіе, что самый нроцессъ выщелачиванія залежей ка- 
менной соли паходится въ тѣсной зависимости отъ прнтекающаго къ пласту 
количества иодземной воды или отъ количества получаемаго разсола, то по- 
этому, прп разрѣшеніи затронутаго выше вопроса, несомнѣнно могутъ помочь 
славянскія буровыя скважипы. Всѣхъ заложенныхъ буровыхъ скважинъ на 
славянской площади —6 ’), изъ которыхъ только 4 встрѣтили разсолъ (См. 
карту С, а именно 1, 2, 3 и 5).

а) ГІервая, самая старѣйшая буровая скважина, Сергѣевская или первая 
городская .V 1. Скважина эта была заложепа кн. Кочубеемъ совмѣстно съ 
докторомъ Санжаревскимъ съ цѣлью открытія залежей камеиной солп. Мѣсто- 
нахожденіе этой скважины относительпо другихъ славянскихъ скважинъ— 
сѣверо-западное. Глубина 408 футовъ, или 522/ ,  саж. Разсолъ извлекается съ 
глубины 51 саж.; количество соли, тюлучаемой изъ разсола этой скважины 
елѵсгодно, достигаетъ 592,200 иудовъ (1889 г.).

')  Писано в-ь 1893 г.



2 3 4 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

b) Въ 100— 150 саженяхъ къ юго-востокѵ отъ первой городской сква- 
жвііы находытся вторая славянская— компапеііская № 2. Глубина этой сква- 
жины доведена до горизонта 378 футовъ, т. е. 54 саж.; добыча разсола 
производится съ глубины 51 саж. Ежегодно вываривается изъ разсоловъ—
1.395,400 пудовъ соли (1889 г.).

c) Приблизительпо па такомъ-же разстояніи (т. е. 100 —  130 саженъ), 
въ томъ л;е юго-восточномъ направленіи, далѣе расположена третья буровая 
скважина солезаводчика Михайловскаго № 3. Глубина этой скважины мнѣ 
пе извѣстна; глубина лсе горизонта, откуда извлекается разсолъ, по статисти- 
ческимъ свѣдѣніямъ горнозаводской нромышленности Россіи, достигаетъ 
51 саж. Изъ разсола этой скважипы ежегодно добывается 665,000 пудовъ 
соли (1889 г.).

(1) Къ юго-заітаду отъ предыдущей скважины расположена четвертая 
буровая скважипа № 5, извѣстная подъ названіемъ «первой буровой сква- 
жины солезаводчнка Ищенко». Настоящая глубина этой скважины не из- 
вѣстна. Горизонтъ, откѵда извлекается разсолъ, по тѣмъ же свѣдѣніямъ, нахо- 
дитсянаглубипѣ44сажепъ. Изъ разсолаполучаетсяежегодно 326.200 пудовъсоли.

с) Между двѵмя предыдуіцими буровыми скважипами, т. е. гіринадлежа- 
щимисолезаводчикамъ Михайловскому и Пщенко, н пѣсколько къ юго-востоку отъ 
линіи, соединяющей эти скважины, паходится пятая скважина .V 4, извѣстная 
подъ названіемъ «второй городской», глубина которой достигаетъ 345 футовъ, 
т. е. 49 салс. Несмотря на такую глубину, разсола въ гтой скважинѣ не 
было найдено.

Г) Шестая буровая скважина, извѣстная нодъ иазвапіемь «второй буро- 
вой сквалсины» солезаводчика ІІщенко Л» 6, расположепа къ юго-востоку отъ 
второй городской и первой буровой скважины того же солезаводчика Ищенко. 
Эта буровая скважина, заложенная подобпо второй городской съ цѣлыо 
найти разсолъ, пе встрѣтила его, несмотря на то, что была доЕедена до 
500 футовъ, т. е. 70 саженей. Скважипа эта самая глубокая изъ всѣхъ 
славянскихъ скважинъ и ею прорѣзапъ пластъ крупнозернистой соли въ 
17 саж. толщины.

Такимъ образомъ, изъ перечисленныхъ шести бѵровыхъ скважиіп» 
заложепныхъ на плоіцади славянскихъ солеваренныхъ заводовъ, двѣ послѣд- 
нія оказались не содержащими вовсе разсола, тогда какъ четыре первыя, 
хотя и оказались содержащими разсолъ, но паходясь по добычѣ его при 
вполнѣ тождествепныхъ условіяхъ, какъ-то: имѣя одинаковый діаметръ, 
одипаковое число подъемовъ норшня, одинаковое число часовъ дѣй- 
ствія и т. д., доставляютъ на поверхность количество разсола далеко не въ 
равной мѣрѣ, что, конечно, объясняется зависимостыо отъ степени притока 
къ нимъ іюдземнаго разсола. Это послѣднее обстоятельство представляется 
весьма важнымъ, такъ какъ оно, совмѣстно съ другими существующими 
указаніями, даетъ возможность выяснить самый характеръ теченія подземнаго 
разсола, а, слѣдовательно, и характеръ осѣданія почвы илощади славянскихъ
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озеръ и заводовъ въ различныхъ ея частяхъ. Слѣдующія цифровыя данныя 
даютъ ясное представленіе о степени производителыюсти по добычѣ разсола 
каждой изъ четырехъ указаішыхъ буровыхъ скважинъ:

Эти данныя ішведены мною не па оспованіи сличеиія количества раз- 
сола, получаемаго каждою буровою скважиною въ отдѣльности, а на осно- 
ваніи сличепія количества добытой соли изъ разсола, извлекаемаго изъ вы- 
теозначенныхъ четырехъ буровыхъ скважинъ. Причина, почему пришлось 
предпочесть второй способъ первому, заключается въ токъ, что, во 1-хъ, я не 
могъ достать достовѣрныхъ дапныхъ о ежегодяой добычѣ разсола каждою 
бѵровою скважвною, и, во 2-хъ, данныя, опубликоваппыя въ «статистнческихъ 
свѣдѣніяхъ по горно-заводской нромышлепностп Россіи за 1889 г .», ѵказаны съ 
точностыо и отвѣчаютъ дѣйствптелыюсти. ІІри этомъ счптаю необходпмымъ 
замѣтить, что оба способа должны привести къ одному и тому же резуль- 
татѵ, въ виду того обстоятельства, что крѣпость разсола во всѣхъ четырехъ 
скважипахъ представляется одинаковою, заключаясь въ предѣлахъ 22— 23° 
по солемѣру Боме п сохранял постоянство количества соли. Посмотримъ 
тенерь, какимъ образомъ вышеозначенныя цифровыя данпыя, указывающія на 
степень производительности по добычѣ разсола четырехъ буровыхъ сква- 
жинъ, или, что тоже самое, данныя, представляющія собою коэффиціенты 
притекающаго къ буровымъ скважинамъ разсола, даютъ возможность разрѣ- 
гаить воиросъ о характерѣ циркуляціп подземныхъ водъ. На картѣ (5) мною 
указано взаимное расположеніе всѣхъ шести славянскихъ буровыхъ сква- 
жинъ и проведепы двѣ липіп АВиС Б:—первая АВ съ цѣлыо показанія харак- 
тера измѣненія коэффиціента притекающаго къ буровымъ скважинамъ под- 
земнаго разсола, а вторая СР—съ цѣлыо показанія направленія теченія раз- 
сола. Придерживаясь липіи АВ и идя отъ первой городской скважипы, 
бывшей Кочубеевской, гдѣ коэффиціентъ притекающаго разсола равняется 
1 ,8 2 , этотъ послѣдній начинаетъ возрастать и достигаетъ у Компанейской 
сквалсипы 4 ,2 8 ;  продолжая пдти далѣе, коэффиціептъ начинаетъ падать и у 
буровой скважины солезаводчика Михайловскаго доходитъ до 2,оі, затѣмъ 
еще далѣе у буровой скважины, принадлежащей солезаводчику Ищенко и 
извѣстной подъ названіемъ первой, доходитъ до 1, и, наконецъ, слѣдуя да- 
лѣе по тому же направлепію, коэффиціентъ постепенпо падаетъ и доходитъ до 
нуля, какъ это можпо сѵдить по двумъ скважинамъ, а именно: второй городской 
и второй скважинѣ солезаводчика Ищенко, такъ какъ въ послѣднейскважипѣ, 
какъ извѣстпо, вовсе не былъ найдепъ разсолъ. Что дѣйствительно къ юго-востокѵ

г о р н . я і у р п . 1897. Т. II, кн. 5. 16

а) Первая городская . .
б) Компанейская . . . .
в) Михайловскаго . .
г) ІІщ епко..............................

1 ,8 2

4 ,2 8

2,04
1
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отъ пункта, гдѣ заложена Компапейская скважина, подземный разсолъ начи- 
наетъ уменьшаться и вовсе прекращается между буровыми скважинами Ми- 
хайловскаго и второй Ищенко, то въ пользу этого говорятъ еще слѣдующія 
данныя: во 1-хъ, отсутствіе солончаковыхъ озеръ къ юго-востокѵ отъ буро- 
выхъ скважинъ второй городской и второй солезаводчика Ищеако, во 2-хъ, 
отсутствіе на этомъ мѣстѣ всякихъ слѣдовъ раньше существовавшихъ сла 
вянскихъ солеваронъ, а также полнѣйшее отсутствіе ямъ, которыя вырывались 
па Слав;іаской площади для добычи разсола, а это доказываетъ, что ночва 
этой мѣстпостп считалась и раньше пе содержащею въ себѣ разсола, 
и, въ 3-хъ, отсутствіе всякаго слѣда соли въ колодцахъ, находящихся за 
рѣчкой Калантаевкой, въ 100— 200 шагахъ отъ рѣки Казеннаго Торца. Что 
касается другой, сѣверо-восточной стороны отъ Компанейской скважины, то 
и здѣсь иостеиешіое уменыпеніе количества разсола доказывается: во 1-хъ, 
Кочубеевской скважниой, производителыюсть которой по добычѣ разсола, какъ 
было указано выше, измѣряется величиною 1,82, во 2-хъ, отсѵтствіемъ въ ко- 
лодцахъ, находящихся къ сѣвору отъ Слѣпного озера, слѣдовъ притекающаго 
къ нимъ разсола, и, въ 3-хъ, самое Слѣпное озеро, находящееся наэтой сторонѣ, 
является, сравнительно съ другимп соляными озерами, меиѣе соленымъ. Изъ 
всего вышесказашіаго слѣдуетъ, что то мѣсто, гдѣ находится Компанейская 
скважина, надо считать централънымъ пунктомъ, подъ которымъ притокъ 
подземнаго разсола достигаетъ иаибольшей величины. Такое предполо- 
женіе согласуется съ наблюденіями надъ выясненіемъ степени интен- 
сивности осѣданія почвы мѣстности, занятой славянскими озерами, въ 
различпыхъ ея частяхъ. Такъ, наблюденія показываютъ, что наиболыпее осѣ- 
даніе почвы происходптъ именно близъ Компанейской скважины, и что съ 
удаленіемъ отъ нея, о чемъ подробпѣе будетъ сказапо нпже, степень осѣдапія 
умепыпается. Компанойская скважина, какъ это вип,но изъ прилагаемаго 
чертежа ([3), расположена какъ разъ на линіи С1), которая обозначаетъ на- 
правленіе длинныхъ осей всѣхъ существующихъ болыиихъ славянскихъ озеръ, 
какъ-то: Репного, Маяцкаго, Червоннаго, Слѣпного п расположенныхъ далѣе 
за г. Славянскомъ трехъ прѣсноводныхъ озеръ, означенныхъ на ісартѣ буквами 
К , Ь  и М . По своему внѣшнему виду эти три послѣднія озера силыю на- 
поминаютъ тоиила, и нѣтъ сомнѣнія, что происхожденіе ихълежитъ въ общей 
причинѣ, вызваілпей происхолсдепіе прочихъ славянскихъ соляпыхъ озеръ. 
Такъ какъ всѣ озера, расположениыя ио линіи СІ), своими длинными 
осями вполііѣ совпадаютъ съ этою линіею, то эго обстоятельство позволяетъ 
сдѣлать заключепіе, что течепіе подземнаго разсола происходитъ согласно 
направленію той же линіи 6'7Л Подобное заключеніе оиравдывается не 
толысо тѣмъ, что имепио по этой линіи расположены большія славяпскія 
озера, которыя ироизошли вслѣдствіе обваловъ кровлей надъ растворешіымп 
массами каменной соли, ио и тѣмъ, что по обѣимъ сторонамъ линіи сосре- 
доточепы миогочисленныя котлообразпыя ямы, вызванныя перавномѣр- 
нымъ осѣданісмъ ночвы. Что линія С.О составляетъ среднюю или осевую
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лшіію теченія подземиаго разсола, впдно еще изъ того, что иптенсивпость 
осѣданія почвы, а слѣдовательно численность и размѣры упомянутыхъ котло- 
образныхъ ямъ уменьшаются по мѣрѣ удалепія ихъ въ обѣ стороиы отъ 
линіи С 1) ,  а этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ объясняется, почемѵ за- 
водскія сооруженія, расположенныя ближе къ линіи С 1), нодвергаются болѣе 
сильному разрушенію. иежели расположенныя дальше отъ линіи СІ), 
какъ это подтверждается трубами солезаводчика Михайловскаго. ІІереходя за 
симъ къ разсмотрѣнію вопроса отомъ, въ какую сторону течетъ разсолъ, то, зная 
тіуть движенія разсола ио липіи С В ,  можно сдѣлать два предположенія: что раз- 
солъ течетъ пли въ сторону падепія новерхпостп Славянской низменности, т. е. 
съ юго-заиада на сѣверо-востокъ, или н;е въ противоположную паденію сторонѵ. За 
нервое предположеніе говорятъ слѣдующія дашіыя: а) первая бѵровая сква- 
жина, которая встрѣчается на пути, идя по вышеуказанному направленію, это 
солезаводчика Ищенко№ 5, а вторая солезаводчика Миханловскаго № 3. Глубина. 
горизонта, съ котораго извлекается разсолъ, въ первойсквалсинѣдостигаегь 44 с., 
тогда какъ во второй скважинѣ. находящейся отъ первой въ 2 0 0 — 240  саж., дости 
гаетъ о 1 саж. Слѣдовательно, высота паденія потока разсола на 100 саж. длипы рав - 
пяется 2 7 ,  сажепямъ, т.е. подъугломъ 1°25 '51  ";съ другой стороны, глубина сква- 
жиныМихайловскаго, расположеннойвмѣстѣ съ первой городской и Компанейской 
скважипами на одной лнніи, пересѣкающей въ крестъ простиранія липію С І ) ,  

достигаетъ общей велнчины, именно 51 салс.; слѣдовательно, если бы не су- 
ществовало иаденія потока подземной воды, которая даетъ начало разсолу, 
тогда и глубина всѣхъ трехъ послѣдиихъ скважинъ не могла бы быть одина- 
ковою. Такимъ образомъ несомнѣнно, что падеиіе имѣетъ направленіе отъ 
буровой скважнны Ищенко къ бѵровымъ скважинамъ солезаводчика Михай- 
ловскаго, Компанейской н нервой городской, а слѣдователыю, что движеніе 
разсола происходитъ съ юго-занада на сѣверо-востокъ. Выше было сказано, 
что на каждыя 100 саженъ высота паденія измѣряется величипою 
2 7 ,  салс. Если доиѵстнть, чго характеръ паденія сохраняется одппако- 
вымъ и до скважины Ищенко, то вода, притекающая къ бѵровымъ скважи- 
намъ, должна выходить на дневную поверхность, ирппимая во вниманіё и 
подъемъ мѣстности, около 4 верстъ. И дѣйствителыю, на такомъ разстояніи 
отъ буровыхъ скважииъ иаходится болотистое мѣсто, иосреди котораго рас- 
положено довольно болыное озеро (ем. карт. а).

б) Группа озеръ или топилъ, означенныхъ на картѣ ([3) буквами К, К  
и М  и извѣстныхъ, какъ сказано выше, подъ назваиіями озеръ Крайняго и 
Средняго лимаповъ расиоложепы какъ разъ на путп между выиіеуказаннымъ 
болотистымъ озеромъ и буровыми скважинами. Если принять во вниманіе, 
что эти озера расположены въ 2Ѵ2 верстахъ отъ буровыхъ скважинъ, то 
горизоптъ притекающей къ скважинамъ воды долженъ залегать не глубже 
14 салс.; но эта величииа должна еще значительно уменьшиться, если взять 
въ расчетъ, что озера эти суть топпла. и что слѣдовательно въ нихъ имѣются



2 3 8 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГИОЗІЯ II ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

воронкообразныя углубленія, вслѣдствіе чего нросачиваніе воды изъ этихъ 
озеръ п присоединеніе ісъ потоку, исходящему изъ болотистаго озера, 
дающему начало разсолу буровыхъ скважинъ, должно являться дѣломъ 
весьма возможнымъ. И дѣйствительно, веѣ мѣстные жители констати- 
ровали тотъ фактъ, что до начала восьмидесятыхъ годовъ размѣры 
озеръ К , Ь  и М  и количество воды въ нихъ на много превышали 
нынѣшніе размѣры и количества :). Такъ, одно нзъ большихъ озеръ, именно 
озеро Крайній лиманъ, отличалось до первой половины восмидесятыхъ годовъ 
своею глубоководностыо, тогда какъ съ этого времени оио настолько обме- 
лѣло, что представляетъ собою глубоколежащее болото. ІІезависимо отъ сего, 
изъ историческаго очерка развитія славянскаго соляного промысла впдно, 
что въ періодъ времени, въ теченіе котораго стала сплыю возрастать добыча 
разсола изъ славянскихъ артезіанскихъ колодцевъ, наблюдалось уменьше- 
ніе воды въ озерахъ Крайнемъ и Среднемъ лиманахъ, т. е. К , Ь  и М .

в) Многіе изъ городскихъ колодцевъ, разбросанныхъ главпымъ образомъ 
въ сѣверо - западной части города Славянска, подверглись за послѣд- 
нее пятнадцатплѣтіе той же участи, какъ описаниые выше лимапы, именно: 
до начала восьмидесятыхъ годовъ колодцы этой части города имѣли доста- 
точпый притокъ воды; по съ этого времени го])изонтъ воды въ нихъ сталъ 
силыю ионижаться, а въ нѣісоторыхъ изъ колодцевъ далсе совершенно изсякъ. 
Уменыпеніе притоіса воды въ городскихъ колодцахъ объясняется сильнымъ 
обезвлаживаніемъ самой почвы мѣстпости, вслѣдствіе оттека отсюда прежней 
воды въ послѣднее пятнадцатнлѣтіе, т. е. за в])емя усиленія мѣст- 
наго соляного промысла. Слѣдующее сообіценіе, переданное мнѣ славяпскимъ 
горолсапиномъ, г. А . В. Мандрикинымъ, о томъ, что въ тотъ лсе періодъ 
времени часть расположенпыхъ въ чертѣ города садовъ. въ числѣ которыхъ 
находатся и его собствешіый садъ, совершепно высохли, а также сообщеніе 
нѣкоторыхъ лицъ о томъ, что за послѣднее время новыя пасажениыя деревья 
вовсе илп очень плохо нрививаются, сильпо говорятъ въ пользу существова- 
пія оттека подпочвенпой воды, въ особепностп въ сѣверо-западной частн 
города. Мнѣ лично приходилось встрѣчать одииоісія высокія деревья, по виду 
совершенно здоровыя, но лишенныя листвы. какъ, напримѣръ, иротивъ город- 
ской аптеки. Такимъ образомъ сильпая убыль въ притокѣ воды въ городскихъ 
колодцахъ, совмѣстно съ умепыненіемъ озе])ъ Средпяго и Крайняго лимановъ, 
совершается за тотъ періодъ времени, за который елсегодная производитель- 
ность славянскаго соляного промысла по вываркѣ соли возрастаетъ съ 360,000  
нудовъ до 3-хъ милліоновъ пуд. въ среднемъ, а въ 1885 году до 3.600,266 пу- 
довъ, т. е. за тотъ именно періодъ времени, за ісоторый нрежпія не глубокія 
ямы, служившія мѣстомъ добычи разсола, разъ навсегда устунили мѣсто глу- 
боісимъ артезіанскимъ колодцамъ, которые стали доставлять не только крѣн- 
кій разсолъ, но и количество его гначительно увеличилось противъ того, что

’) П о указаиш ы ъ профессора Л еваковскаго  вдѣсь с \щ ествовало  до 1870 г. нѣсколько 
озеръ, и зъ  коихъ  н ы н ѣ  осталось толысо три.



ОПРЕЦЪЛЕНІЕ ОКРГГА ОХРАНЬІ СЛАВЯНСКЯХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 239

ыожно оыло извлочь нзъ примитиБныхъ не глубокихъ ямъ. ІІзъ выиіеариве- 
денныхъ цифръ, представляющихъ какъ бы мѣрило производителыюсти сла- 
вянскаго соляпого промысла до восьмидесятыхъ и послѣ восьмидесятыхъ го- 
довъ, ыожно составить ясное нонятіе о томъ болыпомъ количествѣ разсола, 
которое стало пзвлекаться изъ славянскихъ артезіанскихъ колодцевъ; а это 
послѣднее обстоятельство указываетъ на возможность просачиванія водъ озер- 
ныхъ лимановъ и городскихъ колодцевъ какъ къ славянскпмъ озерамъ, такъ 
и къ артезіанскимъ колодцамъ. что является соверіпенио естественнымъ въ 
зиду уклона течепія подземныхъ водъ нмеішо въ сторону отъ лимановъ къ 
сл&вявсктіъ бѵропымъ скважинамъ.

г) Еслп дМствителыю воды озерныхъ лнмаповъ илп вода груішы то- 
аилъ, а также подпочпениая пода сѣверо-занадной частп города Сла- 

вянска., сяЪчшваясь съ прочими нодземпымя водами, притекаютъ къ сла- 
вянскимъ буровымъ скважппамъ въ видѣ разсола, то въ этомъ послѣднемъ 
неизбѣжпо должпо быть открыто нрисутствіе органпческихъ остатковъ, по 
той причинѣ, во 1-хъ, что.по близостн лимаповъ расположсны кожевенные 
заводы н бойни, нечистоты которыхъ всецѣло стеісаютъ въ лпмапъ, гдѣ онѣ 
и смѣшиваются съ ихъ водами, п, во 2-хъ, что городъ Славянскъ не только 
лишеігь правильной канализаціи, но н находится въ крайпе аптисанитарпыхъ 
условіяхъ. Чтобы остаться въ данномъ случаѣ на фактической почвѣ, я при- 
веду весьма характерные примѣры:

а) ІІо словамъ лаборанта химическоп лабораторіи Хаі)ьковсі;аго универ- 
ситета г. Слоневскаго, во дворѣ городского училища находится колодезь. 
вода котораго служитъ для хозяйствениыхъ цѣлей. Въ этой водѣ г. Слонев- 
скимъ было констатировано нахожденіе до 8°/0 органическихъ остатковъ.

б) ІІедалеко отъ р. Калантаевки. на возвышепномъ мѣстѣ, къ юго-западу 
отъ солеварепныхъ заводовъ, паходятся банн частныхъ лицъ. Достаточно войти 
въ еврейское отдѣленіе, гдѣ устроены естественные колодцы, чтобы убѣдиться, 
какія міазмы и гниль содержптъ застоявшаяся въ нихъ вода. Тоже самое иовто- 
ряетсл п въ колодцахъ, находящихся во дворѣ банн. Причипа засоренія ко- 
лодцевъ легко объясняется, если обратить вниманіе на крайне возмутительное 
устройство вблизи находящнхся ретирадиыхъ мѣстъ. Если обратпмся къ пропз- 
веденпымъ разновременно аналнзамъводъ различныхъ буровыхъ скважинъ, преж- 
нихъ колодцевъ и славянскихъ минеральныхъ озеръ, то фактъ нахождепія въ 
нихъ оргапическихъ вещоствъ является безспорнымъ. Зат|)агивая же вопросъ 
о колпчествѣ п самой природѣ органическихъ веществь, то хотя изъ этихъ 
анализовъ впдпо постепенное возрастаніе ихъ, каковое возрастапіе находитъ 
себѣ, копечно, подтверлсдепіе въ просачиваніп различныхъ нечистотъ отъ 
близъ лсжащихъ къ озерпымъ лимапамъ бойпи и ісожевенныхъ заводовъ, не- 
чистотъ городскихъ колодцевъ, жилыхъ помѣщеній какъ заводскихъ, такъ и 
лѣчебныхъ, но, къ сожалѣнію, къ анализамъ этимъ нельзя отпестись съ пол- 
пымъ довѣріемъ, о чемъ будегь сказано подробнѣе пиже.

Изъ вышеприведенныхъ дапныхъ ясно. что осѣданіе плоіцади, за-
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нятой славянскими минеральными озерами, несомпѣино существуетъ. Теперь 
предстоитъ разсмотрѣть, вслѣдствіе какихъ причинъ происходитъ самое осѣ- 
даніе. Изъ литературныхъ дашіыхъ извѣстно, что осѣданіе почвы въ видѣ 
топилъ одпи, какъ, напримѣръ, проф. Леваковскій, приписываютъ выщелачи- 
ванію неглубоко залегающей отъ иоверхпости солеиоспой глины (см. «ІІу- 
теводитель къ Славянскимъ минеральнымъ водамъ». Шляпошниковъ и Ман- 
дрыкинъ. 1885 г. Стр. 1 1 5 — 116), другіе ж е,—залежамъ каменной соли. Изъ 
этихъ двухъ предположеній слѣдуетъ признать правильнымъ послѣднее, какъ 
подтвердпвшееся не толысо буровыми изслѣдованіями, но и существованіемъ 
тѣсной связи между измѣненіями славяпскихъ озеръ и количествомъ извле- 
каемой изъ разсола соли. Въ опроверлсеніе перваго предположепія п въ под- 
творждеиіе второго служатъ слѣдующія данпыя:

а) ІІроф. Леваковскій говоритъ: «нѣкоторыя научныя пзслѣдованія даютъ 
болыпое основаніе предполагать, что появляющіеся на поверхностн соляные 
источники происходятъ отъ выгцелпчиванія соли изъ глинъ также пермской 
формаціи, толъко лежащихъ болѣе иоверхностно. Такъ же точно сомнительно) 
что озера-провалы питаются черезъ воропку, сообщающуюся съ глубокими 
соленосными иластями». (Путеводитель, стр. 115 —  116). — Противъ этого 
достаточно замѣтить, что буровыми скважииами бззспорио ул;е доказано, во
1-хъ, быстрое возрастаніе но мѣрѣ углублепія колодцевъ крѣпости разсо- 
ловъ; во 2-хъ, существованіе неглубоко отъ поверхности залелсей каменной соли, 
главиаго источпика питанія солыо разсоловъ, какъ это вѣрпо предполагалъ 
проф. Карпинскій, и въ 3-хъ, если бы выщелачиваніе соли происходило 
изъ соленосныхъ г л и і і ъ , а не изъ залежей каменной соли, то. въ виду срав- 
нителыю бѣднаго содержанія соли въ глинахъ, поверхность славяиской пло- 
щади не нодверглась бы тѣмъ глубокимъ проваламъ, какіе нынѣ на пей суще- 
ствѵютъ, а осталась бы иочти безъ измѣненія, подобно областп мине- 
рализаціп старорусскихъ соляныхъ разсоловъ, гдѣ соль заимствуется изъ 
солеиосиыхъ осадковъ девонскаго возраста.

б) Въ 1870 году Маяцкое озеро имѣло въ длину 100 саженъ, а въ 
ширицу 30 саж. Иослѣдніе же промѣры, ироизведенные въ 1884 году, пока- 
залп, что озеро увеличилось и достигло 175 саж. длпны и 120 саж. ширины. 
Средняя глубина въ мѣстахъ вновь образовавшихся, по всей вѣроятности, 
пе превышаетъ 1 — I 1/,, салсенп. Слѣдовательно, увеличеаіе емкости Маяцкаго 
озера съ 1870 по 85 г. составляетъ 6,750 — 10,125 куб. салс. За этотъ лсе 
періодъ вромепи добыто изъ разсоловъ: а) чистой соли, какъ это прпведено 
въ прилагаемой таблицѣ № 5, 11.800,000 пудовъ, б) гипса 234,466 пудовъ 
(при 1,987 % содержанія) и в) прочихъ минералышхъ солей— 104,367 пуд. 
(при 0,884%). Такимъ образомъ солей, за исключеніемъ гипса, было извле- 
чено изъ разсола —11.904,317 нудовъ, что равняется (при удѣльиомъ вѣсѣ 
каменной соли 2 ,2 ) — 9,129 куб. салс. — Что же касается гипса, то колпче- 
ство его въ 234,446 пуд. (при удѣльномъ вѣсѣ гипса 2,4 ) составляетъ 165 куб. 
салс. При сопоставлепіи нрироста емкости Маяцкаго озера, вслѣдствіе осѣ-



ОПРЕДЪЛЕНІЕ ОКРГГА ОХРАНЫ СЛАВЯНСКПХЪ ИСТОЧНІІКОВЪ. 241

данія почвы, на 6,7')5— 10,125 куб. салс., сь объемомъ извлеченпой подзем- 
ной каменной соли въ 9,129 куб. саж. съ одпой. и съ объемомъ извлеченнаго 
количества гипса въ 165 куб. саж. съ другой стороны, стаповптся ясно, что 
въ дѣлѣ осѣданія почвы Славянской площади имѣетъ значеніе выщелачиваніе 
залежей каменной соли, а отнюдь не гииса. —  Несомнѣнно, что если бы 
мы обладали болѣе точныып нифровыми данными, о т н о с я щ и м и с я  какъ къ 
приросту Маяцкаго озера, такъ и къ добычѣ изъ разсоловъ количества солей, 
то сравненіе отихъ двухъ цифръ математически доказало бы тѣсную связь 
между осѣданіемъ почвы и выщелачиваніемъ подземныхъ залелсей камен- 
ной соли.

в) Сопоставляя то количество камешіой соли, которое добыто съ 1742 
ио 1892 г., съ тѣыъ количествомъ гипса, которое за тотъ же періодъ вре- 
мени извлечено разсолами изъ подземиыхъ его залежей, выясіштся еще рельеф- 
нѣе происхожденіе славянскихъ озеръ путемъ осѣданія почвы вслѣдствіе 
выщелачиваііія не гипса, а залежей камепной соли. Такъ, изъ прилагаемой 
таблицы (Л* 5) видно, что за озпачеипое время добыто ісамепной соли 
46.261,500 пудовъ, т. е. 45.864,464 пуд. чистой соли и 396,036 пуд. посто- 
роннихъ приыѣсей, за исключеніемъ, конечііо, гииса. Это количество отвѣчаетъ 
объемѵ соли въ 35,580 кѵб. саж .'). Гипса лсе извлечено разсолами 913,171 пуд., 
что соотвѣтствуетъ— 642 кѵб. сажепямъ. Слѣдователыю, готъ объемъ камепной 
соли (35,580 к. с.), который былъ извлеченъ изъ разсоловъ, можетъ огвѣчать 
штоку соли приблизителыю длипою 200 саяс., ширипою 59 саж. и толщи- 
ною 3 салс., тогда какъ объемъ гипса въ 642 куб. салс. отвѣчаетъ штоку 
гипса длиною 26 саж., шириною 9 саж. и толщиною 3 сажени, т. е. объ- 
ему, едва равпяющемуся емкостл одного изъ тогшлъ, расположепныхъ по 
изюмскомѵ тракту. Такиыъ образомъ изъ всего сказапнаго относителыю осѣ- 
данія почвы ясно вытекаетъ, что главная причипа, вызываюіцая осѣданіе, 
лежитъ исключйтелыю въ раствоііеніи подземнаго пласта каменной соли, 
какъ это уісазали и буровыя скважины; что же касается гипса, то, хотя 
растиореніе его несомнѣнно существуетъ, но оно, ісакъ увидимъ вь отдѣлѣ 
о разсолахъ, пграетъ иодготовительную роль, растворяя, главпымъ образомъ, 
стѣнки трешпнъ апгидритовыхъ и гипсовыхъ пластовъ. Вслѣдствіе растворе- 
нія п унесеиія частей пластовь каменной солп, которая уже начинаетъ встрѣ- 
чаться съ 235 футовъ, пли ЗЗѴ2 саж. глубины, какъ это видпо изъ гео.то- 
гичесісаго рязрѣза бывшей Кочубеевской буровой сквалсины, должны, конечно, 
взамѣпъ унесенной соли образоваться иустоты. Размѣры этихъ пустотъ, 
само собою разуыѣется, увеличиваются по мѣрѣ выщелачиванія залежей 
каыепной соли, нри чемъ ростъ ихъ можетъ нарушитъся или постепепнымъ, 
или внезапнымъ обрушеніемъ породъ кровли, въ тѣхъ именно мѣстахъ, 
гдѣ сверху-лелсащія породы разбиты цѣлой систеыой треіцинъ, ослабляю- 
щихъ ѵстойчивость пхъ. Подобное обрушеніе, происходящее не глубоко,

1) Т. е. близкому емкостп Маяцкаго озера.
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въ нредѣлахъ залегаиія пластовъ каменной соли (235 —302 фут. или ЗЗ1 2—  
5 1,г> 7 салс.), должно несомнѣнно отразиться и на иоверхности земли, что въ 
дѣйствителыюсти наблюдается, какъ объ этолъ уже было подробно сказано 
при разсмотрѣніи вопроса объ осѣданіи почвы славянскихъ озеръ. Выпіе 
было уже сказаио, что прежде чѣмъ Слѣпное, Репное и Маяцкое озе]>а 
пріобрѣли видъ настоящихъ, вполнѣ сформированиыхъ озеръ, онп должны 
былн пройти въ своемъ развитіи черезъ послѣдовательный рядъ фазисовъ; 
обѵсловленныхъ осѣданіемъ почвы. Къ такому предположенію приводятъ- 
во 1-хъ, непосредствешюе наблюденіе надъ существующими славянскими 
солончаковыми озерамп, раснололѵенными на одной плоіцади съ вышеупо- 
мянутыми тремя болыними озерами, среди которыхъ, т. е. первыхъ солонча- 
ковъ, можпо прослѣдить всѣ градаціи или фазисы развитія; во 2-хъ, исто- 
рическія свѣдѣнія, относящіяся до нроисхолсденія Репного, а въ особенности 
Маяцкаго озера. —  Ыесомпѣппо, что плоіцадь, занятая славянскими мине- 
ралыіымп озерами, представляющаяся нынѣ ровной и покрытой песчанымъ 
образованіемъ, была покрыта прежде тѣми лсе горными породамп, которыя 
пршшмаютъ участіе въ строеніи описанныхъ вышо возвышешюстсй. окай- 
мляющпхъ эту плоіцадь съ сѣвера и сѣверо-запада. ІІороды эти, по 
всей вѣроятности, были смыты постепеішымъ отступаніемъ рѣки Казешіаго 
Торца, каковое двпженіе и нынѣ еще продолжается въ прежнемъ юго- 
восточномъ иаправлеиіи. ІІоэтом}', весьма естественно предположить, что та 
плоіцадь, гдѣ нынѣ групиируются славянскія озера, рапыпе была занята рѣч- 
ными озерами, т. е. остатками прежняго русла р. Казенпаго Торца. Такъ какъ 
р. Казенпый Тортецъ не отличалась и не отличается теперь глубпною, то вполнѣ 
естествепно, что п оставшіяся русла ея, давшія начало рѣчпымъ озерамъ, 
были таковыми лсе, вслѣдствіе чего и озера эти не могли быть глубокимп, 
а, слѣдовательно, и не могли питаться подземиыми ключами, истекающими 
изъ водоноснаго песчанаго пласта, ісоторыми нынѣ питаются глубокія сла- 
вянскія большія озера.

При такомъ условіи, понятно, что главпымъ источникомъ питанія рѣч- 
ныхъ озеръ доллсны были быть весенніе разливы рѣки Казегшаго Торца ц 
отчасти выпадавшіе атмосферные осадки; съ далыіѣпшимъ лсе отступаніемъ 
названной рѣки, озера этп, удаляясь отъ иредѣлыюй линіи разлива ея и 
тѣмъ лишаясь главнаго иитанія, доллсны былн подвергнуться снерва посте- 
пенному уменыпенію, а затѣмъ окончателыюму исчезновеиію, какъ это и 
наблюдается надъ современными рѣчными озерами рѣіси Казеннаго Торца, 
а въ особенности р. Сѣвернаго Донца. Если прослѣдить внпмательно 
очертанія всей пизменности нижняго теченія рѣчки Казенпаго Торца, то въ 
фактѣ постепеннаго отступанія здѣсь назвапной рѣки можно вполнѣ убѣ- 
диться, особливо въ той ея части, которая заключена между пупктами: а) гдѣ 
рѣка эта круто и окопчательно измѣняетъ свое теченіе съ юга на сѣверо- 
востоісъ и б) гдѣ сна сливается съ Сѣвернымъ Допцомъ.

Въ то время, ісогда стала образовываться Славянская низменность чрезъ
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отступаиіе рѣки Казеннаго Торца, надо полагать, началось и образованіе 
низменностп лѣваго ея притока—р. Сухого Торца.

Вначалѣ своего сформированія эта послѣдняя пизменность не посила, 
конечно, столь болотистый характеръ, какой она имѣетъ въ настоя- 
щее время, благодаря постоянно увеличивавшемуся числу балокъ и рѣчныхъ 
овраговъ, расноложенныхъ какъ по лѣвую сторону р. Сухого Торца, такъ, и 
въ особенности, по обѣимъ сторопамъ лѣваго ея притока— р. Голой Долины. 
Въ виду того. что горизонтъ низменности р. Сухого Торца лежитъ 
гораздо выше горпзонта иизменности рѣки Казеппаго Торца, какъ это 
видно пзъ паденія этой иослѣдпей рѣки, то естественпо ожидать, что вода 
изъ болотпстой Сухо-Торецкой низменности, иутемъ просачиванія въ глубь 
почвы, можетъ показаться вновь на дневную поверхпость Славянской низмен- 
иости. Такъ какъ выше были ѵлсе приведены геологпческія дапныя въ под- 
тверлсдепіе направленія течепія и упомянутыхъ подземныхъ водъ отъ боло- 
тистой низмеиности рѣки Сухого Торца въ сторону пизменности сла- 
вянскихъ озе])ъ, то остается теиерь выяспить возможность проявленія 
этихъ водъ на плоіцади славянскихъ озеръ и солеваренныхъ заво. 
довъ. Доказать это предиололсеніе гидростатическими ццфровымн даи- 
нымп не представляется возможнымъ, по причинѣ отсутствія ихъ, вслѣд- 
ствіе чего приходится ограничиться слѣдуюіцими практическими указаніями: 
во 1-хъ, судя ио теченію рѣки Казепнаго Торца въ своемъ низовьѣ, 
а также ио весьма слабому паденію мѣстности отъ станціи Азовской лселѣз- 
пой дороги къ городу Славянску, или, что то лсе самое, отъ рѣки Сухого 
Торца къ славянскимъ озерамъ, относителыіая высота Сухо-Торецкой рѣчной 
пизменпостіі надъ Славянской нпзмеішостыо пе можетъ быть болыиою и, во
2-хъ, изъ собранныхъ міюю отъ мѣстныхъ солезаводчиковъ свѣдѣній видпо. 
что нормальный горизонтъ разсоловъ зъ буровыхъ сквалсинахъ стоитъ на 2 — 
3 салсеии ниже устья сквалспны, ц что далѣе этого разсолъ не опускается; 
но бывали случаи, когда разсолъ подымался не только до устья бѵровой 
скважины, но и иереливался чрезъ нее. —  ІІодобное періодическое или слу- 
чайное переливаніе находится, вѣроятпо, въ зависимости отъ количества вы- 
иавшихъ атмосферпыхъ водъ на илощади Сухо-Торецкои рѣчпой низмен- 
ности или же отъ наводненія ея вслѣдствіе весеннихъ разливовъ р. Сухого 
Торцаи притока его— рѣчки І’олой Долипы. текущей среди болотистой мѣст- 
ности. Если разсолы не быотъ здѣсь постояипо фонтаномъ, какъ слѣдовало-бьт 
олсидать въ силу разности высотъ двухъ вілпе указанпыхъ пизменностей, то 
это объясняется ослаблеиіемъ гидростатическаго давлеиія вслѣдствіе сопро- 
тивленія, вызываемаго треніемъ подземныхъ водъ или разсоловъ о стѣнки 
буровыхъ сквалсинъ, п отъ иороды, по которой опи просачиваются, а также 
ѵвеличеніемъ удѣлыіаго вѣса прп переходѣ нрѣсныхъ подземныхъ водъ въ 
разсолы и, иаконецъ, наружнымъ сопротивленіемъ воздуха.

ІІрослѣдимъ, въ общихъ чертахъ, тѣ измѣненія, которыя ироисходятъ въ 
подземныхъ пластахъ горныхъ породъ вслѣдствіе дѣйствія циркулирующихъ
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ізъ нихъ подземныхъ водъ, а также тѣ мѣста Сухо-Торецкой и Казенно-То- 
рецкой рѣчиыхъ пизменностей, гдѣ ироисходитъ паиболѣе силыюе просачи- 
ваніе водъ. Несомнѣино, что самый характеръ циркуляціи иодземныхъ водъ 
въ иочвѣ разматриваемой мѣстности должеиъ находиться гіодъ вліяніемъ: во 
І-хъ, химическихъ и фпзическихъ свойствъ горныхъ породъ, слагающпхъ 
этѵ мѣстность, и, во 2-хъ, отъ степени паклопа и взаимпаго сочетанія ихъ. 
Геологическіе разрѣзы буровыхъ скважиігь и шахтъ всей Бахмуто-Славянской 
котловины окончательпо доказали, что главными элемеитами, изъ которыхъ 
состоитъ какъ вообще почва всей этой котловииы, такъ и въ частности почва 
Сухо-Торецкой низменности, являются: а) глина, б) ангидритъ и в) камен- 
ная соль. ІІоэтому разсмотрѣніемъ циркуляціи иодземныхъ водъ въ толщахъ 
каждой пзъ вышеуказанныхъ трехъ главныхъ породъ выяснится и обіцій 
характеръ циркуляціи водъ въ почвахъ вышеозначеппыхъ мѣстпостей.

а) Славянскія бѵровыя скважины иоказали, что г.гины въ верхпихъ гори- 
зонтахъ перерѣзаны пластамп весьма слабаго песчаника, при чемъ самая глина 
является нѣсколько песчанистой, тогда какъ глины нижппхъ горизоптовъ, 
главнымъ образомъ, солепоспы, мѣстами же въ иихъ заключаются тонкіе 
ирожилки и пропластки каменной соли, какъ это видно на экземплярахъ, 
извлеченныхъ изъ буровой скважины кн. Кочубея. ІІадепіе гличы слабое, 
идетъ въ сторону нижняго теченія р. Казеннаго Торца, т. е. въ сторону 
г. Славянска. Слѣдовательно, возможная циркуляція подземиыхъ водъ въ 
верхнихъ глинахъ зависитъ отъ взаимной группировки песчаныхъ пропласт- 
ковъ, вслѣдствіе чего естественио было бы предположить, что въ мѣстахъ 
встрѣчи песчапыхъ слоевъ двилсеиіе воды происходитъ въ вертикальномъ 
направлеиіи. а въ мѣстахъ разобщенія въ слабо-наклоненномъ направленіи, 
т. е. по поверхности песчаныхъ пропластковъ. Циркуляція же подземныхъ 
водъ въ толщахъ нижнихъ глинъ идетъ согласио прожилкамъ и расиредѣ- 
ленію кристалловъ каменной соли, т. е. въ сторону иаденія соленосныхъ глинъ.

б) Какъ извѣетно, ангидритъ, въ мѣстахъ соприкосновенія своего съ во- 
дою, переходитъ въ гиисъ, а затѣмъ уже иодвергается растворяющему дѣй- 
ствію воды, при чемъ степепь растворимости ие высокая. ІІереходъ апгидрита 
въ гинсъ всегда соироволсдается увеличеніемъ на 00 % протпвъ прежняго 
объема. Вслѣдствіе такого сильнаго прироста въ своемъ объемѣ гиисъ на- 
давливаетъ на сосѣднія породы, чѣмъ, съ одиой сгороны, нарушается нра- 
вильность залеганія, а съ другой, вызывается цѣлая система трещинъ въ ангп- 
дритовой толщѣ, куда оагремится вновь притекающая вода. Хотя трещины въ 
ангидритовыхъ и гипсовыхъ нородахъ не отличаются зиачительпымп размѣ- 
рами, тѣмъ не менѣе, многочисленное и разпообразпое взаимиое расиололсе- 
піе ихъ можетъ образовать во всей толщѣ этихъ породъ сложную сѣть тре- 
щинъ, которыя способствуютъ дальнѣйшему углубленію подземпой воды. Слѣ- 
довательно, дѣятельность подземныхъ водъ въ пробиваніи себѣ пути въ аи- 
гидритовыхъ толщахъ выралсается главнымъ образомъ химически и весьма 
въ слабой стеиеии физически, да и это только въ началѣ, такъ какъ вода,
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скоро насыщаясь гипсоыъ. дѣлается уже совершенно пассивною въ дѣлѣ )іа- 
створенія сго. Такиыъ образомъ, апгидритовыя толщи растворяются пе сплош- 
ныміг ыассаыи, а по трещинамъ, каковыя трещипы, разбивая апгидритовые 
пласты па мпожество отдѣльныхъ кусковъ. ослабляютъ этимъ въ значитель- 
ной степепи самую устойчивость ихъ.

в) Каменная соль отъ соприкосновенія съ водою, вслѣдствіо болыпой своей 
растворимости, сначала слегка расплывается, азатѣмъ уже переходитъ въ ра- 
створъ, при чемъ въ самомъ пластѣ пикакихъ трещинъ не образѵется и др. 
измѣпеній не происходитъ. Хотя всѣ экземиляры каменной соли, взятые изъ 
пластовъ,за исключеніемъ добытыхъ изъ небольшихъ пронластковъ, изъ бывшей 
Кочубеевской буровой скважины, представляются крупио-зернистаго сложепія, 
но такъ какъ всѣ зерна ихъ сцементованы разноцвѣтными водонепропицаемыми 
глинами, какъ-то: красной, бурой, желтой и преимущественно сѣрой, то про- 
сачиваніе воды въ глубь по трещинамъ, въ мѣстахъ соприкосновенія зеренъ, 
дѣлается уже невозможнымъ. ІІоэтому движеніе подземныхъ водъ тутъ совер- 
шается благодаря постепенному растворенію пласта каменной соли, при томъ 
въ сторопу его паденія. Слѣдовательно, раствореніе идетъ снлошное и 
сверху внизъ. Прп подобныхъ условіяхъ растворенія, понятно, образо- 
ваиіе иодземныхъ пустотъ въ пластахъ солп можетъ совершаться па болыпихъ 
площадяхъ п идта, по сравненію съ ангидритомъ и гипсомъ, необыкновепно 
быстро, ибо въ послѣднемъ нроцессъ растворенія происходитъ по трещинамъ 
п весьма медленно. Такъ, напримѣръ: въ одппъ п тотъ же періодъ временп 
если въ апгидритовыхъ толщахъ образуется едипица объема пустоты, то въ 
пластахъ каменной солп образуется объемъ въ 1000 едппицъ.

Изъ вышеіізложенпаго усматривается, что общій характеръ циркуляціи 
подземныхъ водъ на площади рѣчныхъ низмеішостей р. Казеннаго Торца и 
р. Сухого Торца заключается въ слѣдующемъ. Сначала поверхпостпыя воды 
текутъ по песчапымъ пластамъ, залегающимъ надъ пермскпми глинами, а 
отсюда далѣе онѣ слѣдѵютъ въ глубь по вышеуказанпымъ несчанымъ сло- 
ямъ, которыми перерѣзывается пермская толща. Слѣдователыю, движеніе воды 
въ поверхностномъ песчаномъ и иермскихъ пластахъ совершается процес- 
сомъ просачиванія. Достигая апгидрптово-гипсовыхъ толщъ, подземныя воды 
начинаютъ прокладывать себѣ путь, дѣйствуя на эти породы уже химиче- 
скимъ способомъ, т. е. своимъ насыщеніемъ апгидритовъ вызываютъ въ нихъ 
трещины и растворяютъ ио пиыъ гипсъ, до тѣхъ поръ, пока, будучи уже на- 
сыщенны гипсомъ, становятся вполнѣ пассивными въ дѣлѣ дальнѣйшаго нро- 
ложенія себѣ пути посредствомъ растворенія этой породы. ГІрорѣзавъ группу 
ангидритовыхъ п гипсовыхъ толщъ сѣтыо трещинъ, по которымъ, дойдя сиерва 
до пластовъ соленосныхъ глипъ, а затѣмъ чрезъ группу ангидритовыхъ толщъ — 
пласта каменной соли, подземныя воды не идутъ болѣе въ глубь, а двпга- 
ются по уклопу пластовъ, растворяя ири этоыъ соль до насыщенія. 'Гакимъ 
образомъ подземныя воды, будучи не способны изъ горизонта каменной солп 
прокладывать себѣ дальнѣйшій путь ип посредствомъ процесса растворенія



246 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ІІАЛЕОНТОЛОГІЯ.

ангидритово-гипсовыхъ и соляныхъ толщъ, ни иосредствомъ процесса образо- 
ванія въ нпхъ трещинъ, должеы двигаться по готовымъ трещинамъ по раз- 
нымъ направленіямъ, прп чемъ, при извѣстныхъ условіяхъ, онѣ въ состояиіи 
въ видѣ разсоловъ подняться п на дневпѵю поверхпость. Выяснивъ общій 
характеръ циркуляціи водъ для всей Бахмуто-Славяиской котловины, обра- 
щаюсь къ указанію тѣхъ мѣстъ Сухо-Торецкой и Казеипо-Торецкой рѣчныхъ 
пизменностей, гдѣ происходитъ иаиболѣе сплыіое или иаиболѣе слабое нросачи- 
ваніе поверхностныхъ водъ. Вполнѣ естествепно, что паиболѣе сильное и глу- 
бокое просачиваніе должно нроисходить въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ имѣется про- 
дояжишельныи, постоянный и достаточныгі притокъ воды. Такимп мѣстами 
въ Сухо-Торецкой пизменностп является болотистая площадь, лежаіцая въ 
нижнемъ теченіи рѣки Сухого-Торца и рѣчки Голой Долины. а въ Казенно- 
Торецкой пизмеішости нолоса ея, неносредствеино нримыкающая къ подножью 
сѣверо-западной части возвышениости и питающаяся водами водоноснаго 
песчанаго слоя, простираюіцагося подъ возвышенпостями. Эта полоса слу- 
житъ мѣстомъ расположенія какъ болыпихъ славянскихъ озеръ и топилъ, 
какъ-то Крайній н Средпій лиманы, Слѣпное, Маяцкое, Репное и групиа со- 
лончаковыхъ озеръ, такъ п мѣстомъ направленія теченія подземнаго разсола, 
какъ увидимъ нпже, къ славянскимъ артезіанскимъ колодцамъ. Остальное 
затѣмъ пространство, лелсащее между указаішою полосою п р. Казеннымъ 
Торцомъ, представляетъ, по мѣрѣ приближенія къ рѣкѣ, менѣе благопріятныя 
условія, такъ какъ Казенный Торецъ, въ силу своего постояннаго отстѵпа- 
нія, какъ объ этомъ уже было сказано выше, не благопріятствуетъ про- 
должителыюму просачпванію водъ глубоко въ нѣдра земли.

Въ указанной выіпе болотистой Сухо-Торецкой и Голо-Долииной пло- 
іцадп наиболѣе энергичное просачиваніе происходитъ въ той ея части, въ 
которой находится довольно большое Безымепное болотистое озеро. а ьъ 
Казенно-Торецкой нпзменности та часть подножной иолосы, которая заклю- 
чаетъ въ себѣ группы славяпскихъ минеральныхъ и солончаковыхъ озеръ, а 
также артезіанскіе колодцы, т. е. часть славянской ііизменностп, вслѣдствіе 
того, что часть эта, сверхъ водъ, истекающихъ изъ водоноснаго несчапаго 
пласта, питается еще водамп весеннихъ разливовъ рѣчекъ Калаптаевки и Б. 
Бессарабовки и рѣки Казениаго Торца.

Сравнивая между собою эти послѣднія частп плоіцадей двухъ рѣчныхъ ииз- 
менностей въ отношеніи степени и глубины просачивапія поверхпостныхъ водъ, 
видно, что плоіцадь Славяпскихъ озеръ имѣетъ нреимущество надъ площадыо 
Безыменнаго озера, вслѣдствіе того, что подземные пласты имѣютъ уклонъ отъ 
этого озера къ Славянску, ісакъ это указалъ Ле-Пле: «Вся система эта (Бахмутская 
формація) имѣетъ склоненіе къ сѣверу,подъ угломъ 3° или 4°, т. е. всѣ пласты нада- 
ютъ въ ту сторону, куда направляется рѣчка Бахмутка» (Изслѣд. кам.-угольнаго 
Дон. б., стр. 106). Таісое указапіе относителыю характера уклона впо- 
слѣдствіи подтвердилось славянскими буровыми скважипами, такъ какъ имп 
доказано присѵтствіе на глубинѣ 200', т. е. около 30 саж. отъ поверхпости,
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гипса, вполнѣ тождественпаго тому гиису, который былъ открытъ проф. 
Карпинскпыъ въ дер. Хрисуще, гдѣ гипсъ залегаетъ, какъ это молсно су- 
дить по мѣстнымъ колодцаыъ, не глубже 2 саженей :). Благодаря такому 
уклопу, хотя и весьыа слабому, поверхностныя воды Сухо-Торецкой пло- 
щади, достигая до извѣстнаго горизоита, раздѣляются на двѣ части, изъ 
коихъ одна просачивается въ глубь, а другая течетъ по паденію пластовъ. 
Та вода, которая прошла въ глубь. достигая слѣдующаго горизонта, должна 
снова раздѣлиться на двѣ части, т. е. направнться въ глубь и по 
паденію и т. д.

Что же касается той воды, которая направляется по паденію, то, хотя на 
пути часть ея теряется, нросачиваясь въ глубь, но за то, по тоыу же пути. она со- 
единяется съ другпми сверху же притекающими водами и это повторяется до до- 
стилсепія площади славянскихъ озеръ, гдѣ подземныя воды имѣютъ выходъ на 
дневнѵю поверхность. Такимъ образомъ, по мѣрѣ удаленія отъ Сухо-Торецкой 
низыенности къ славянскимъ минеральнымъ озерамъ количество воды постоянпо 
увелпчивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ прогрессивно увеличпвается п ыасса 
водъ. просачивающихся въ глубь, вслѣдствіе чего горизонтъ просачиванія 
въ глубь возрастаетъ въ томъ же нанравлепіи, т. е. съ приближеніемъ 
къ славянскимъ озерамъ. Слѣдовательпо, песмотря на то, что Сухо-Торец- 
кая низменность имѣетъ болі.ше поверхностныхъ водъ, чѣмъ плоіцаді. сла- 
вянскихъ озеръ, но по причинѣ уклона пластовъ каісъ количество подзеы- 
ныхъ водъ, такъ п стенень глубины, до которой онѣ проникаютъ въ Сла- 
вянской площади,—болыпе. Отсюда же ясно, что чѣмъ глѵбже проса- 
чивается вода, тѣмъ болыпее число пластовъ, слагающихъ почву, подвер- 
гается дѣйствію воды. ІІоэтому въ началѣ циркулирующія подъ Сухо- 
Торецкой низменностью воды могутъ растворить толысо тѣ пласты 
камепной соли, которые залегаютъ ближе къ поверхности, а по мѣрѣ 
приближенія къ славянскимъ минеральнымъ озерамъ— число растворяемыхъ 
пластовъ должно увеличиваться. Выше уже сказано, что осѣданіе ночвы 
на Славянской пизменности находится въ иепосредсгвенной завнсимости отъ 
выщелачивапія залежей каменной соли; слѣдователыю, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
упесено мало подземной соли, тамъ и осѣданіе почвы па поверхности должно 
быть слабое, и, наоборотъ, въ мѣстахъ, гдѣ унесено солп больше, тамъ и 
осѣданіе должно быть большое. И дѣйствительно, изъ прилагаемой табл. Д. 
на которой иредставлены идеальпые геологическіе разрѣзы вышеупомяпу- 
тыхъ низмепиостей, видно (ф. 1), что возрастаніе осѣданія почвы, какъ это 
можно судить на основапіи показанныхъ по линіи Е Е (карт. ос) озеръ, 
идетъ въ прогрессивномъ норядкѣ отъ Сухо-Торецкой пизменности въ сто- 
рону гор. Славянска. Разсматрпвая далѣе глубину просачиванія поверхпост- 
ныхъ водъ по линіи Н 0  (ф. 2), т. е. въ крестъ простиранія Славянской 
низыенпостп, отъ р. Казеннаго Торца до подножья возвышепной части, усма- 
триваемъ слѣдующее. Такъ ісакъ бѵровыми сквалсинами и вышеприведеннымъ

')  См. Общ. Сл. Бах. кол. Л!' 15 и .V 15'.
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указапіемъ Ле-Пле доказано, что нласты не имѣютъ уклона отъ подножья 
возвышенностн къ р. Казеішому Торцу, то ноэтому просачиваніе поверх- 
ностныхъ водъ по лпиіи Н б  должно идти частыо по описанному выше 
ііадеппо пермскихъ пластовъ, а частью въ глубь. Количество послѣдней 
воды съ нриближепіемъ къ рѣкѣ уменьшается, согласуясь съ характеромъ 
уменьшенія поверхностныхъ водъ въ томъ же направленіи, т. е. отъ под- 
нолсья къ возвышенностн или, что толсе самое, отъ славянскихъ большихъ 
минеральныхъ озеръ къ р. Казепному Торцу. Слѣдователыю, горизонтъ глу- 
бпны иросачиваиія иоверхностныхъ водъ по этому направленію доллсенъ 
идти въ возрастающемъ порядкѣ, а при такомъ уклонѣ просачиванія 
водъ залелси каменной соли ио линіи НС  доллсны нодвергаться дѣй- 
ствію подзеиныхъ водъ въ такомъ же норядкѣ, какъ указано выше на ли- 
ніп Е Г  отъ Сухо-Торецкой иизменности къ славяискимъ минералыіымъ
озерамъ.

Такимъ образомъ, послѣ выясненія сущ ествованія осѣданій плоіцади 
слапянскихъозеръ, а такж ехарактерац иркуляц іи  подземныхъ водъ, можно улсе 
пристѵпить къ разслѣдованію фазисовъ пли градацій развитія групны славян- 
скихъ соляныхъ озеръ п тогіилъ. Неоднократпо было высказано, что отъ 
выщелачиванія залелсей камеипой соли нроисходитъ осѣдаиіе почвы, отра- 
лсающееся на поверхности въ видѣ разлпчныхъ ѵглубленій, проваловъ п т. д., 
и что циркулирующія воды, берущія свое начало съ поверхности, просачи- 
ваются въ глубь, гдѣ обіцее ихъ направленіе представляется наклоннымъ.
съ  одной сторопы, отъ Сухо-Торецкой низменности къ илощади славянскихъ 
озеръ, а съ другой— отъ р. Казеннаго Торца къ тѣмъ лсе озерамъ. Сообразно 
такому направлепію подземныхъ водъ выщелачивапіе залежей соли доллаю 
соверіпаться въ писходящемъ порядкѣ, копечпо, по тому лсе направленію. 
Такъ какъ  подземныл залелсп соли въ Славянской низменности, имѣя раз- 
личную моіцность, являю тся или въ видѣ самостоятелыіыхъ пластовъ ка- 
менной соли. или же, въ смѣси съ глиною, въ видѣ соленосныхъ глипъ, то 
само собою разумѣется, что тотъ или пной характеръ осѣданія почвы, на- 
блюдаемый на поверхпостн, находится всецѣло въ завпсимости отъ того, 
какая  изъ залелсей солп подвергается ироцоссу растворенія н ѵнесенію.

ІІри  проводѣ буровой скважины бывшей кн. Кочубея были встрѣчепы 
пустоты: первая верхняя въ 10 ,"5 дюйма (т. е. 6 вершковъ), а вторая ниж- 
няя  въ 6 футовъ и 1 / '5  дюйма (2 арш. 10 вершк.). Что пустоты эти были 
заняты гіластами каменной соли, доказывается тѣмъ, по 1-хъ, что обѣ
эти пустоты лелсатъ среди глинъ и гораздо ниже 260 футовъ, оті.уда
начинается первый  пропластоісъ каменной соли въ 5,"7 5 ,' преобладаю- 
щими породами являются глины и пласты каменной соли, п, во 2-хъ, 
что съ углублепіемъ до 260 ' футовъ толщина пропластковъ и пластовъ 
каменной соли возрастаетъ, а именно: первый иропластокъ на глубинѣ 
260 футовъ имѣетъ толщину 5,"з (3 вершка); вшорой  нроиластокъ, ныиѣ 
представляющій пустоту, — 10,”5 (6 вершковъ); трегпій  пластъ также
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пустота —  6 футовъ 10,"5 (2 аршина 10 вершковъ); чет верт ы й
пластъ 10 ,"5  фута, принимая два пласта каменпой соли, раздѣленные 
слоемъ глыны съ солыо, за одинъ пластъ, п, наконецъ, пят ы й  пластъ— 17 
сажешюй мощности. Слѣдователыю, толщина озиаченныхъ двухъ пустотъ 
отвѣчаетъ возрастающему по мѣрѣ углубленія мощности пластовъ камен- 
ной соли. Обѣ эти данныя сильно говорятъ въ пользу существованія 
здѣсь прежде пластовъ каменнной солн, а не гипса. Руководствуясь геологи- 
ческимъ разрѣзомъ той же скважины, можно объяснпть ходъ постепепнаго 
осѣданія почвы площади славянскихъ озеръ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и фа- 
зисы развитія этихъ озеръ.— I. Когда подвергается выщелачивапію первая 
верста пластовъ, состоящая изъ одного пропластка каменной соли, толщи- 
ною 5 , " 5  дюйма п двухъ пластовъ, въ 10 и 15 фѵтовъ, гипса, прорѣзаннаго 
пропластками же соли, то осѣданіе почвы отзывается па поверхпости въ 
видѣ небольшихъ углубленій, какъ это особенно рельефно наблюдается на 
поверхности перешейка, отдѣляющаго Репное озеро отъ Маяцкаго. Это есть 
зачаточный фазисъ раэвит ія будущаго озера. Такія же углубленія не- 
сомнѣнно образуются и вдоль лѣваго п праваго береговъ рѣчки Болыпой 
Бессарабовки, близъ сліянія ея съ р. Калантаевкою. Но если ихъ тамъ нс 
видно, то, очевидно, вслѣдствіе заноса подвижными песками. Осѣданіе 
почвы, выражающееся образованіемъ ямъ, совершается постепенно въ 
впду того, что толщина пропластковъ каменной соли незначительна. 
'Гутъ жо слѣдуетъ замѣтить, что осѣданіе почвы отражается какъ здѣсь, 
такъ и въ слѣдующихъ фазисахъ развитія на циркуляціи подземныхъ водъ 
тѣмъ, что закрываетъ нѣкоторыя старыя и образуетъ новыя трещины, куда 
вода стре.чится и выщелачиваетъ пъ той же свитѣ соль, результатомъ чего 
являются повыя осѣданія въ педалекомъ другъ отъ друга разстояніи.—
II. Затѣмъ, когда подземныя воды достигаютъ второй свиты пластовъ, 
состоящей изъ одного 1 9 1 2 футоваго пласта гнпса, также прорѣзан- 
наго прожилками каменной соли, то иослѣ выщелачиванія солн осѣданіе 
здѣсь почвы вызываетъ на поверхностп болыиихъ размѣровъ углубленія, 
въ виду большого числа пропластковъ соли. Это есть оторой фазисъ  
образованія озера. ІІодобныя углублепія наблюдаются по правую сто- 
рону р. Болыпой Бессарабовки; они на картѣ (3 показаны буквою (я). 
II здѣсь, подобно предыдущему, осѣданіе почвы совершается медленно, 
вслѣдствіе постепеннаго выщелачиванія пропластковъ каменной соли. 
Иногда подобныя близъ-лежащія углубленія сливаются между собою, какъ 
это показано па картѣ ,3 буквою (Ь). Т р ет ій  фазисъ паступаетъ, когда 
выщелачпвается свита залежей соли, въ составъ которой входягь три пласта 
каменной соли и пласты солеиоспыхъ глинъ.

Такъ какъ раствореніе соли въ этой свптѣ совершается пе пропла- 
сткаып, а, главпымъ образомъ, нластами, то и характеръ осѣданія почвы 
здѣсь долженъ быть пиымъ, нежели въ предыдущихъ фазисахъ. II дѣйстви- 
телыю, самое осѣданіе въ данномъ случаѣ совершенно внезапно, при чеыъ
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отражается на  иоворхпости провалам и  иочвы. ІІодобное внезанное осѣданіе 
объясняется тѣмъ, что самый процессъ его паступаетъ ие по мѣрѣ выщелачи- 
ванія пласта каменной соли, а сиустя нѣкоторый промежутокъ времени, и 
тѣмъ болі.шій, чѣмъ мощпость пласта значительнѣе. Въ эту свиту, какъ было 
сказано, входятъ три нласта камеппой солп различпой толщины. Слѣдова- 
тельно, и степепи внезапнаго осѣдапія каждой изъ иихъ должны отличаться 
другъ отъ друга. Такъ это и бываетъ. ІІервый пластъ, толщиною 10,"5, 
при своемъ выщелачивапіи, вызываетъ на поверхности осѣданіе ночвы въ 
видѣ довольно обширныхъ углубленій, каісъ это представлено па картѣ [3 
буквой (с). Неправпльность очертанія нѣкоторыхъ изъ нихъ можно объ- 
яснить тѣмъ, что нри своеыъ образованіи они захватили и раныпе образовав- 
шіяся углубленія предыдущихъ фазисовъ. Углѵбленія эти нредставляются 
типичными солопчаковыми озераыи, питающиыися водою атмосферною и 
отъ разливовъ р. Большой Бессарабовки. Озера эти въ теченіе лѣтнихъ ыѣся- 
цевъ значительно сокращаются, а иногда даже совершенно высыхаютъ, при 
чеыъ всегда покрываются бѣлыыъ налетоыъ соли. Раствореніе второго пласта, 
6 фѵт. и 10"5 дюйыоваго (2 арш. 10 вер.), отралсается на поверхпости въ 
видѣ ировала, который кладетъ начало т опиламъ. Подобпое топило нахо- 
дится около Калантаевскаго ыоста и извѣстно подъ названіеыъ Червоннаго 
озера, показаннаго на картѣ ,3 буквой (сі). Число топилъ большихъ размѣ- 
ровъ особенно развито по направленію линіи Е Р , соединяющей Сухо-То- 
рецкую низыенность съ славянскиыи озераыи. Вначалѣ топила иыѣютъ 
воронкообразное углубленіе, но съ теченіемъ вреыени, когда они увеличи- 
ваются въ длину и ширину, вслѣдствіе дальпѣйшаго растворепія того л;е 
нласта, дно ихъ начипаетъ выравниваться. Глубина этихъ топилъ не 
можетъ превы тать  1,5 саженъ, вслѣдствіе чѳго хотя они и лежатъ на 
песчапомъ водоносноыъ пластѣ, по не такъ глубоко внѣдряются въ него, 
вслѣдствіе чего питаніе ихъ иодземпыми водами, истекающими изъ этого 
пласта, хотя и слабое, но, однако, настолько достаточное, что въ течепіе лѣт- 
нихъ ыѣсяцевъ они пе подвергаются окончателыюыу высыхапію. Когда же 
подвергается растворенію и унесепію третій 10,5  футовый пластъ каыепной 
соли, то тогіила также путеыъ впезапныхъ болѣе сильныхъ, чѣмъ въ преды- 
дущеыъ слѵчаѣ, проваловъ углубляются еще на 1 ‘/ 2 сажени и этимъ даютъ 
начало образованію уже типичнаго озера. Очевпдно, что условія пптанія 
этихъ углубленій болѣе благоиріятпы, вслѣдствіе чего и степень высыханія 
въ нихъ дѣлается менѣе замѣтною.

IV . Наконецъ, чет верт ы й  и послѣдній фазисъ настугіаетъ тогда, когда 
ростъ предыдѵщаго типичнаго озера идетъ пе въ глубъ, а въ ширину и 
длину, сообразпо дальнѣйшему растворенію того же третьяго, а также 
выш ележащ ихъ пластовъ каменной соли, при чемъ саыое осѣдапіе со- 
вершается или впезапно, илп постененно. Что же касается до пптанія ихъ 
прѣсною водою, то оно совершается, главнымъ образоыъ, изъ водоноснаго 
песчанаго пласта, среди котораго, притоыъ достаточно глубоко, лежатъ эти
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внолнѣ сформироваиныя озера. Къ числу озеръ подобпаго фазиса относятся 
три болыпихъ славянскихъ озера — Слѣппое, Репное и Маяцкое. Ростъ 
этпхъ озеръ совершается и въ настояшее время. Что славянскія минераль- 
ныя озера дѣйствителыю развилпсь путемъ вышеприведенныхъ фазисовъ, 
это прекрасно подтверждается историческимъ очеркомъ Маяцкаго озера, 
которое болѣе поздпнго ироисхожденія, въ сравненіи съ остальными двумя 
озерами.

Такъ, литературныя свѣдѣпія указываютъ, что Маяцкое озеро еще съ 
1846 по 1856 годъ посило характеръ типичнаго солончаковаго озера, какъ 
это видно изъ того, что нрофессоръ Гордѣенко въ 1854 году, лѣтомъ, не 
могъ извлечь изъ Маяцкаго озера даже такого минимальнаго количества воды, 
котораго хватило бы для аиалпзовъ. Въ 1856 или 1857 г. произошелъ пер- 
вый провалъ иа плоіцади этого озера, вызвавшій воронкообразное угубленіе, 
цри чемъ углубленіе это не подверглось окончателыюму высыхапію. Отъ 
1857 по 1870 г. ничего не извѣстпо отпосительио дальиѣйшаго роста 
озера. Но промѣры, нроизведенпые въ 1870 г., показали, что Маяцкое озеро 
имѣетъ въ длину 100 саж., въ ширпну 30 саж. и что въ теченіе лѣтиихъ 
мѣсяцевъ озеро это высохло, за исключеніемъ пеболыпой площади, діамет- 

ромъ въ 10 саж., занятой глѵбокимъ вороикообразнымъ углубленіемъ, за- 
полнепнымъ ностоянно водою. Спустя 14 лѣтъ, т. е. въ 1884 году, виовь 
нроизведеішые промѣры констатировали ростъ озера, при чемъ длина его 
достигла 175, піирнна 120, а глубпна 4 — 4 1/,  са;к. Тутъ же замѣчу 
что основательнѣе было бы считать глубипу Маяцкаго и Репного озеръ 
не столь болыпою, такъ какъ такая сравнительно большая величина про- 
пстекаетъ въ воду того, что при нромѣрѣ не было нринято въ сообра- 
женіе, что озера покоятся на песчаномъ водоноспомъ пластѣ, т. е. на 
плывунѣ. Далѣе, въ 1888 году произошелъ обвалъ восточпаго берега Маяц- 
каго озера вызванный, конечно, проваломъ. Лѣтомъ же 1892 г. Маяцкое 
озеро показалось мнѣ гораздо болыпихъ размѣровъ, противъ того, чѣмъ 
опо было въ 1884 г., и озеро подвергалось лишь слабому высыханію. 
Что же касается Репного озера, то отиосителыю развптія его путемъ фа- 
зисовъ молшо убѣдиться изъ помѣщеииаго въ № 22 Сезоннаго листка Сла- 
вянскихъ минеральпыхъ водъ за 1888 годъ сообщенія мѣстнаго старожила 
Геиералъ-Лейтенанта П. М. Станковича, извлеченпаго имъ изъ своихъ фа- 
милыіыхъ документовъ. Сообщеніе это настолько характерно п любопытио, 
что нривожу его цѣликомъ.

«Ііетръ Великій, иослѣ путешествія заграпицей. вывезъ оттѵда нѣсколько 
спеціалистовъ ио различпымъ отраслямъ техническаго знанія. Въ числѣ 
этихъ спеціалистовъ былъ Иваиъ Ивановичъ Виттихъ, которому Государь 
поручилъ добываніе соли въ мѣстпости, гдѣ ныпѣ раскинуты славян- 
скія м іш ералыш я озера, и для этой цѣли отдалъ въ его распоряжепіе 
весь этотъ участокъ земли до деревии ІДуровой, въ которой и поселился 
самъ Виттихъ.

г о р п .  ж у р і і .  1897. Т. II, кн. 5 17
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«Раньше еще Вигтиха татарьі добываля соль слѣдующимь способомъ: 
разсолъ сгущался въ глубокихъ ямахъ, откуда въ котлахъ, приводимыхъ 
въ движеніе иодъемными машипами, самаго первобытнаго, ісонечно, устрой- 
ства, переливался въ деревяпые ящики, гдѣ и подвергался дѣйствію солнца: 
вода испарялась, а на днѣ ящ пка оставалась сухая соль. Виттихъ задался 
цѣлыо сколько-нибудь усовершепствовать такой способъ добыванія соли, но, 
принявъ во вниманіе, что мѣстность эта въ то время подвергалась набѣгамъ 
татаръ, прежде всего поааботился объ устройствѣ казармъ, въ которыхъ и 
были размѣщены два баталіона пѣхоты. Казармы бы.ги строены на томъ 
самомъ мѣст ѣ, которое вънаст оящ ее врсмя покрыто Репны м ъ озеромъ: одна 
противъ ныиѣшняго водолѣчебнаго зданія, а другая ближе къ дача.мъ благо- 
творителыіаго отдѣленія. Когда. около 5 лѣтъ тому назадъ, спустили немного 
воды изъ Репнаго озера, то на поверхности его, противъ женскихъ купа- 
ленъ, показались деревянныя стояны, которыя, пужпо предполагать, слу- 
жили нѣкогда фундаментомъ вышеупомянутыхъ казармъ.

М ѣ ст ност ъ вокругъ казармъ была въ то время почти ровногі, и на ѵо- 
верхност и , кромѣ ямъ, вырытыхъ для сгущ енія разсола, было нѣсколько  
воронкообразныхъ колодцевъ и л и  скваж инъ , откуда получался разсолъ.

Самъ Виттихъ проживалъ въ Щ уровой, а сюда пріѣзжалъ ежедневно, 
обыкновенно съ разсвѣтомъ, и оставался до захода солнца. Однажды, воз- 
вращаясь домой гораздо позже обыішовеннаго, Виттихъ услышалъ какъ бы 
подземный гулъ и шумъ въ той мѣстности, гдѣ были ѵстроены казармы. 
Немедленно л;е Виттихъ прибылъ на мѣсто катастрофы и, еіце спускаясь съ 
горы, замѣтплъ, что одной казармы уже не существуетъ. а затѣмъ узналъ, 
что съ казармой ногибло и 72 нижнихъ чпна. Другая казарма во мно- 
гихъ мѣстахъ оказалась повреясденпой и впослѣдствіи была снесена.

Оказалось , что на  мѣстѣ, гдѣ нынѣ Репное озеро, сдѣ лался провалъ, 
или, по выраженію малороссовъ, земля «репнула», а на мѣстѣ провала  
образовалось озеро.

«Виттихъ донесъ объ этой катастрофѣ Государю п высказалъ предполо- 
женіе, что въ недалеісомъ будущемъ вся Торецкая долипа образуетъ озеро. 
Въ отвѣтъ на это донесеніе иолѵчепъ былъ приказъ— спустить образовав- 
шееся озеро въ р. Торецъ, вслѣдствіе чего п пристуилеію было къ вырытію 
между этими двумя пунктами соединительной канавы, слѣды которой суще- 
ствуютъ и нынѣ. Однако, вода изъ Торца пошла въ озеро, а не наоборотъ, 
ночему Виттихъ поспѣшилъ часть прорытой канавы засыпать. Добываніе 
соли тѣмъ не менѣе продолжалось, при чемъ ностепенно совершенствовался 
и сиособъ добыванія.

«За исключеніемъ мѣста, близкаго къ раз])ушенной казармѣ, образовав- 
шееся озеро было не глубокимъ, такъ что его можно было іцоль и поперекъ 
переходить. Впослѣдствіи озеро стало заростать камышомъ, которымъ окру- 
лсающее населеніе пользовалось для покрытія своихь лачугъ».

И такъ, на основапіи всего вышесказапнаго относительно происхолсде-
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нія славянскихъ озеръ м о ж і і о  придти къ тому заключенію, что озера эти 
образовались сравнителыю псдавно, вслѣдствіе растворенія и унесенія под- 
земныхъ залелсей каменной соли, и что ростъ ихъ и продоллсается понынѣ. 
Поэтому, пока суіцествуетъ процессъ растворепія подземныхъ нластовъ ка- 
мепной солп, залегаюіцпхъ подъ плоіцадыо, занятою славянскими озерами, 
до тѣхъ поръ какъ осѣданіе мѣстной почны. вообіце, такъ и въ частности 
ростъ озера будутъ совершаться. Хотя нѣкоторые полагаютъ, что славянскимъ 
мипералыіымъ озерамъ грозитъ такая же участь, какая постцгла Спѣваков- 
ское озеро, существовавшее болѣе 50 лѣтъ тому назадъ и нынѣ совершенно 
высохшее по прцчинѣ занесепія его рѣчными песками, но такое мнѣніе ошц- 
бочно и не оспователыю, таісъ какъ характеръ происхожденія славянскихъ 
озеръ рѣшительно ничего общаго пе имѣетъ съ хараістеромъ происхожденія 
бывшаго Спѣваісовскаго озера, ибо это послѣднее образовалось не путемъ 
выщелачиванія подземныхъ залежей каменной соли, а вслѣдствіе отстѵпанія 
рѣки Сѣвернаго Донца.

I I .  0  разсолахъ площ ади славяискихъ минеральныхъ озеръ.

Въ предыдущемъ отдѣлѣ было сказано, что поверхностныя воды Сѵхо- 
Торецкой рѣчной низменности и нпзмепности рѣчки Голой Долиііы, проса- 
чиваясь въ глубь, направляются, согласно паденію пермскихъ пластовъ, въ 
•сторону площади славянскихъ озеръ, и что по пути ісъ нимъ постояпно при- 
соединяются и другія новерхностііыя воды. Воды эти, растворяя на разныхъ 
горизонтахъ камеппую соль. насыщаются ею п обращаются въ разсолы, ісо- 
торые, вслѣдствіе гидростатичеслаго давленія, цпркулируя вверхъ по треіци- 
намъ, выходятъ на дпевпую поверхность на илоіцади славянскихъ соляныхъ 
озеръ. Разсолы, по мѣрѣ иодъема вверхъ, встрѣчаются, въ свою очередь, съ 
повыми нритоками поверхпостныхъ іціѣсныхъ водъ, разбавляются пми, 
вслѣдствіе чего и крѣпость ихъ подвергается ослаблепію. Слѣдовательно, въ 
тѣхъ мѣстахъ вышеѵказанной шющади озеръ, гдѣ притокъ поверхностныхъ 
водъ наибольшій, тамъ и крѣпость выходящихъ на поверхность разсоловъ 
доллспа быть наименыпей и наоборотъ. II дѣйствительно, обраща>ісь къ 
картѣ [3, видимъ, что болыпая солончаковая часть плоіцади славяпскихъ 
озеръ лежитъ по правую сторонѵ лппіи СІ). и что по мѣрѣ удаленія отъ 
этой линіи въ ту лсе правую или юго-восточпѵю сторопѵ крѣпость выходя- 
щихъ па поверхность разсоловъ постепенно увеличивается и достигаетъ на- 
конецъ наибольшей линіи. вслѣдъ за которой уже далѣе крѣпость разсоловъ, 
по мѣрѣ приблилсепія къ предѣльной липіи разливовъ рѣчекъ Бессарабовки, 
Калантаевки п рѣки Казепнаго Торца, начинаетъ таклсе постепенно умень- 
шаться. ІІротивопололсная лсе, меньшая часть той лсе илощади, лелсаіцая по 
лѣвую сторону, представляется таклсе солончаковою, но только мепьшей 
■стенени. По мѣрѣ удаленія отъ этой линіи въ сторону возвыпіепности, т. е. 
в ъ  сѣверо-западномъ направленіи, ісрѣпость разсоловъ быстро падаетъ. Ука-
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завъ такимъ образомъ на характеръ измѣненія стенени крѣности разсоловъ, 
просачнвающихсл на поверхность славянскихъ озеръ, разсмотримъ, какъ рас- 
предѣляются поверхпостныя или грунтовыя воды на этой площади. Идя отъ 
подпожья возвыіпенности къ рѣкѣ Казенному Торцу, паблюдается, что при- 
токъ поверхностиыхъ или грунтовыхъ водъ изъ несчанаго водоноснаго 
пласта уменьшается; идя л;е обратно оть Казеннаго Торца къ подпожыо 
степень просачиванія въ глубь поверхностпыхъ водъ, образующихся отъ ве- 
сеннихъ разливовъ рѣкъ, также уменыпается. Такимъ образомъ изъ всей 
площади Славянской пизменности паиболѣе богатыми грунтовыми или по- 
верхпостными водами оказываются двѣ полосы низмепности, изъ коихъ одпа 
лежитъ у подножья возвышенности, а другая по иравому берегу рѣки К а- 
зеннаго Торца; промежуточная лсе часть, расположенная между этими двумя 
водопосішми полосами низменности, находится въ менѣе благопріятныхъ 
условіяхъ въ отношепіи питанія подпочвенными водами. Н а этой площади 
промежуточной частц наблюдается также, что, по мѣрѣ приближенія съ обѣ- 
ихъ сторонъ площади къ центру ея. притокъ подпочвепной воды дѣлается 
все слабѣе п слабѣе. ІІровести строгую грань между всѣми тремя полосами, 
конечно, невозможно, но, соображаясь съ суіцествующими прѣсными ко- 
лодцами, пространствомъ разлива р. Калантаевки, [). Больпюй Бессарабовки 
и р. Казеннаго Торца и, наконецъ, общимъ видомъ поверхности разсматри- 
ваемой низменности, можно установить приблизительно двѣ разграппчитель- 
ны я линіи К Ь  и ЛШ ,  какъ показано на картѣ >3. Что же касается засимъ 
степепи притока разсола на Славянской низменности, то и она пе во 
всей площади представляется одинаковою, а подвергается колебанію подъ 
вліяніемъ пзмѣнепія гидростатическаго давленія, пбо въ томъ мѣстѣ, гдѣ при- 
токъ грунтовой воды болыпой, а, слѣдовательно, глубина просачиванія ея зна- 
чительна, тамь выходы подземныхъ разсоловъ слабѣе. Это обстоятельство 
объясняется тѣмъ, что здѣсь величина гидростатическаго давленія, подъ влі- 
яніемъ котораго разсолы пріобрѣтаютъ извѣстиую скорость теченія, 
уменьшается на глубину просачивающпхся подземныхъ водъ. ІІзъ сейчасъ 
сказаипаго можно придти къ тому заключепію, что скорость, а, слѣдова- 
телыю, и количество просачивающихся подземныхъ разсоловъ па дневвую 
поверхность въ тѣхъ частяхъ Славянской низменпостп будетъ больше, гдѣ 
нроисходитъ слабое просачивапіе въ глубь поверхностпыхъ пли грунто- 
выхъ водъ, и ли ,что  тоже самое, гдѣ притокъ этихъ послѣднихъ слабѣе. Та- 
кимъ образомъ въ централыюй или промежуточпой полосѣ (К Ь  и М К) 
должпо выходить на дневную поверхность, при сравнителыю большей ско- 
рости, большое количество разсоловъ, при томъ наиболыпей крѣпости. Съ 
выяспеніемъ тѣхъ измѣнепій, которымъ подвергаются подземные разсолы при 
своемъ подъемѣ иа дневную иоверхность, а также съ выясненіемъ частей 
Славянской низменности, гдѣ наблюдается паибольшій и наименьшій выходъ 
ихъ, не трудпо у;ке установить область питанія разсоловъ или, что толсе 
самое, область мииерализапіи славянскихъ озеръ. Граппцы этой области по
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могутъ быть указаны со всею точпостыо, но, говоря ириблизительно, она за- 
ключается между вогнутою линніею к|>ивизпа которой согласуется съ кри- 
визною очертанія подпожья возвышепной части, и линіею 8Т. Внѣ области 
минерализаціи какъ съ сѣверной ея сто))оны, такъ и со стороны юлсной 
присутствіе сола въ находящихся тутъ колодезныхъ водахъ иочти вовсе не 
чувствуется, тогда какъ всѣ колодцы, заключенпые въ предѣлахъ ОКЗТ, имѣ- 
ютъ соленую воду, при томъ степень концептраціи соли подымается съ при- 
ближеніемъ къ центральной части разсматриваемой областп. Отъ этого по- 
слѣдняго обстоятельства, т. е. отъ мѣста располонюнія въ этой области 
Слѣпного, Реппого и Маяцкаго озеръ, завнситъ и самая степепь минерали- 
заціи названныхъ озеръ. Выше было сказапо, что этп три озера питаются 
прѣсными водами, истекающими изъ водоноснаго песчанаго пласта. Мине- 
ралпзація же ихъ водъ совершается на счетъ разсоловъ, выходящихъ въ пре- 
дѣлахъ илощади ^К 8Т - Обращаясь къ картѣ (3), видно, что одна половина 
Слѣпного озера почти расположена впѣ области минерализаціи, другая же 
его половпна входитъ въ тѵ часть этой области, гдѣ наблюдается наимень- 
шій притокъ подземныхъ разсоловъ и при томъ наименьшей крѣпости. Затѣмъ 
Реппое озеро, за исключеніемъ небольшой его части, лелситъ въ предѣлахъ 
области минерализаціи. ІІаконецъ, Маяцкое озе])о цѣликомъ находится въ 
этой области, при томъ въ той ея части, гдѣ обнаруживается паиболыпій выходъ 
разсоловъ. Сообразно такому [іаспололсенію назвапныхъ озеръ и степень ми- 
перализаціи ихъ водъ ])азличается между собою такъ: Слѣпное озеро пред- 
ставляется въ наименьшей степени мпперализованіш.мъ, Репное — нѣсколько 
въ большей, а Маяцкое въ наибольшей степени.

ІІо мнѣнію нѣкоторыхъ геологовъ, нптаніе разсолами упомянутыхъ озерь 
совершается чрезъ воронкообразное углубленіе, или, другими словамп, наи- 
большій притокъ разсоловъ соверіпается въ глубокихъ частяхъ озеръ. Такое 
мнѣніе осповано на томъ, что по мѣрѣ углублепія колодцевъ крѣиость раз- 
соловъ возрастаетъ. Насколько это мнѣніе сп]іаведливо для тѣхъ частей 
Славянской ннзмепности, гдѣ нѣтъ просачивающихся сверху водъ, пастолько 
оно несправедливо въ отношепіи другихъ частей низменпости, гдѣ сущс- 
ствуетъ просачиваніе груптовыхъ или поверхпостныхъ водъ въ глубь, какъ, 
въ данномъ случаѣ, вышеозначешіыя озера, ибо здѣсь просачивапіе водъ 
ослабляетъ гпдростатическое давлепіе, подъ вліяніемъ котораго, какъ было 
уже сказано, циркулируютъ вверхъ ]»азсолы. Слѣдователыю, чѣмъ глубже 
проникаютъ озерпыя воды, тѣмъ и скорость притока разсолоиъ должна 
быть меныпе и иа0б0 ])0тъ. Такимъ образомъ глубокія части, или воронкооб- 
разныя ѵглубленія озера, не могутъ считаться единственными п главными ис- 
точниками питанія разсолами Слѣпного, Репного и Маяцкаго озеръ.

I I I .  А пализы  разсолово арпіезіанскихъ колодцевъ, пластовъ каменной  
соли  и водъ славянскнхъ озеръ.

На прилагаемыхъ при семъ двухъ таблицахъ, У ІІ  и У И І, представлены
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всѣ анализы кименной соли, разсоловъ колодцевъ и водъ славянскихъ мине- 
ралыіыхъ озеръ за время съ 1835 по 1890 годъ. Въ первой таблицѣ ( У І І )  
заслуживаіотъ впимаиія слѣдующія неточности и ненравилышстн:

a) С равнивая анализы разсолозъ буровыхъ сквалсинъ за 1874, 1878 (сі) 
п 1890 годы, оказывается между ними полнѣйшее тслсдество, чего нельзя 
допустить, ибо въ теченіе 16 лѣтъ составъ разсоловъ не могъ пе подвер- 
гаться измѣненіямъ.

b)С равнивая аналпзы того лсе 1874 г. съ анализами 1887 г., оказывается пол- 
нѣйшее отсутствіе хлорпстаго кальція, а это невозможно допустить потому, что 
анализами каменной соли, произведенными въ Лаб. Мин. Фин., доказапо нри- 
сутствіе его, въ размѣрѣ 0 ,4 і — 0,43%) анализами Парижской Лабораторіи 
ГІІпіоп Хаііопаі— вь размѣрѣ 0,27 и Харьк. Отд. Моск. Технич. Общества — 
въ размѣрѣ 0,27, 0,39, ‘2,46 и 0,оз; во 2-хъ, хлористый кальцій, въ виду своей 
легкой растворимости, ие могъ не быть обнаружепъ, когда онъ найденъ въ 
пластахъ соли, и въ 3-хъ, нахолсденіе хлористаго кальція констатпровано 
(табл. V II I )  еще въ 1835 году профессоромъ Гордѣенко во всѣхъ трехъ озе- 
рахъ въ слѣдующемъ колпчествѣ: въ Слѣпиомъ— 0 ,ю і,  въ Репномъ 0,230 и 
Вейсовомъ— 0 з и ,  каковыя количества въ этихъ озерахъ пропорціоналыіы ко- 
личествамъ содерліащейся въ нихъ поваренной солп.

c) Въ 1000 частяхъ воды можетъ раствориться по вѣсу отъ 2,18— 2,б?і 
гипса, тогда ісакъ за 1874 годъ показано количество сѣріюкислаго кальція— 
5 ,7 0 , а за 1 8 8 7 — 4,ю , т. е. такія высокія цпфры, которыя, при показанномъ 
химичесісомъ составѣ разсола, представляютъ малѵю вѣроятность.

(1) Вь тѣхъ лсе двѵхъ анализахъ за 1874 и 1887 г. вовсе не поісазаны 
углекислый кальцій и кремиеземъ, между тѣмъ какъ гораздо ранѣе, въ 
1854 г., было обнарулсепо присутствіе углеісислаго кальція въ размѣрѣ— 0,з, а- 
кремнезема— 0,034, а въ 1878 году въ различныхъ трехъ колодцахъ (а, Ь п с), 
углекислаго кальція— 0,24; 0,юо и 0,ооо, а кремнезема— 0,оз; 0,026 и О.оп.

е) Сравнпвая мелсду собою всѣ трн апализа 1878 года («, Ь п с), ви- 
димъ, что количество миперальныхъ солей уменьшается съ уменьшеніемъ крѣ- 
пости разсоловъ. А такъ какъ крѣпость разсоловъ возрастаетъ но мѣрѣ углу- 
бленія, то органическія вещества должны обязательпо уменьшаться, между 
тѣмъ въ этихъ анализахъ съ углубленіемъ колодцевъ показапо не уменыпе- 
ніе, а  ѵвелпчеиіе пхъ. Такъ, въ 6°/0 крѣпости разсоловъ показано— 0,із ,  въ 
5° /0— разсолѣ менѣе глубокаго колодца —  0,юо, а въ 2°/0 разсолѣ еще менѣе 
глубокаго колодца— О.обо. Въ то же время въ разсолахъ буровой сквалсины (Л) — 
показано— «н ѣ тъ».

Обращаясь ко второй таблицѣ (V III)  анализовъ водъ славянскихъ мине- 
ралыіыхъ озеръ, при сличеніи этихъ анализовъ мелсду собою, усматрпваются 
ночти такіе же существенные недостатки, какъ въ анализахъ разсоловъ колодцевъ.

а). Въ 1835 году профессоромъ Гордѣенко былъ открытъ, какъ 
сказано выше, вь трехъ разсматриваемыхъ озерахъ хлористый ісальцій, 
тогда ісакъ въ позднѣйшихъ анализахъ іі])исутствіе его вовсе не показано, 
что едва ли сираведливо по вышеприведеннымъ причинамъ.
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I)) Въ аиализахъ водъ Репного ц Вейсова озеръ за 1886, 1887 ц 1888 годы 
показанъ сѣрнокислый кальцій болыне предѣльныхъ цифръ, а именно: для 
Репного озера— 3.250; З .3 3 7  и 3,268, а для Вейсова озера еіце вдвое больше— 
6 ,175; 5,658, — 588-2, а за 1885 годъ для отого же озера показано сѣрноки- 
слаго кальція— 6 ,904.

с) Сѣрнокислый магній въ анализахъ за 1885, 1 8 8 6 ,  1887 н 1888 годы 
показапъ для Слѣпного озера— 1,123, 1,2 2 0  и 0 ,8 2 0 ; для Репного—0 ,5 8 0 ; 0 , 594; 

0 ,6 8 6  и 0 ,0 7 5 ; для Вейсова — І . 3 3 7 , 1 ,525 , 1 ,2 6 0  и 1 ,164- Сличая междѵ со- 
бою эти цифры, невольно бросается въ глаза почти одинаковое содер- 
жаніе этой миперальпой соли въ озерахъ Слѣппомъ и Вейсовомъ и наи- 
меньшее въ Репномъ. Между тѣмъ, выше ул;е доказано, что по степени кон- 
центраціи солей Слѣппое озеро самое слабое, Р еп п о е—среднее, а  Вейсово— 
напвысшее, какъ лежащее цѣликомъ въ области минерализаціи водъ. Поэтому 
Репное озеро никоимъ образомъ пе можетъ имѣть сѣрнокислаго магнія меиьше 
Слѣпного, а Вейсово одинаковое количество съ Слѣпнымъ.

(1) ІІрисутствіе углекислыхъ солей кальція ц магнія въ позднѣйшпхъ 
анализахъ вовсе пе показано, тогда какъ въ анализѣ 1835 года приведены 
эти соли.

е) Сѣрнистый водородъ ноказанъ только за одинъ 1878 годъ для Реп- 
ного и Вейсова озеръ, при томъ въ незпачительномъ колпчествѣ, несмотря 
на то, что присутствіе этого газа даетъ сильпо себя чѵвствовать даже безъ 
всякихъ анализовъ, въ особенности во время вечернихъ испарепій. Кромѣ 
того, этотъ газъ несомнѣпно должеігь существовать здѣсь въ виду нрисутствія 
гшіса и органическихъ кислотъ.

Г) Органическія вещества вовсе пе иоказаны въ анализахъ 1885, 1886, 
1887 п 1888 годовъ, между тѣмъ въ нредінествовавшихъ анализахъ они 
показаны, даже не въ маломъ, сравнительно, количествѣ. Что этп веще- 
ства должны существовать, и при томъ въ значительномъ количествѣ, доста- 
точно видѣть какъ окружающія Репное и Маяцкое озера жилыя помѣщенія, 
такъ и болотистое мѣсто у Репного озера п извлекаемыя ежегодно со дна 
Репного озера растителыіыя вещества. Иеречисливъ въ анализахъ неточ- 
ности, я  имѣлъ въ видѵ: во 1-хъ, показать— пасколько осторожно слѣдѵетъ 
руководствоваться этими анализами, за исключеніемъ конечно перваго апа- 
лиза 1835 года профессора Гордѣенко, представляющаго въ пастояіцее время 
лцшь историческій интересъ; остальные анализы, надо полагать, составляютъ 
повтореніе или гіерепечатку прежнихъ анализовъ съ пропзвольпымъ измѣне- 
ніемъ ццфръ, вопреки природѣ и свойствамъ минеральныхъ составныхъ частей 
разсоловъ; во 2-хъ, произвести новые и болѣе тіцательные анализы, въ особен- 
ности для окончательнаго выяснеиія возпикшаго вопроса отиосителыю опрѣ- 
сненія будто бы славянскихъ озеръ и, въ 3-хъ, обратить впиманіе на выясне- 
иіе самаго характера п количества органическихъ веіцествъ, такъ какъ раз- 
солами, какъ я уже имѣлъ случай сказать въ пачалѣ отчета, пользуются не 
въ маломъ размѣрѣ для лѣченія.
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I V .  0  мѣрахъ, необходимыхъ длп охранепія С лавянскихг минералъныхъ  
источниковъ отъ порчи и ист ощ енія.

Для содерліанія въ надлежащемъ видѣ Славянскихъ минеральпыхъ псточ- 
никовъ пеобходимо предпринять цѣлый рядъ мѣръ, клонящихся къ благо 
устройству этихъ водъ. Неречислить всѣ мѣры, конечно, певозможно, 
такъ какъ для этого требуется болѣе близкое знакомство съ усло- 
віями не только чисто геологическаго характера, по п саиитарными. ІІо этому 
я  ограничусь указаніемъ на тѣ существешіыя мѣры, которыя имѣютъ цѣлью 
предотвратить уменьшеніе дебита водъ, засореніе и опрѣсненіе Славянскихъ 
мпнералыіыхъ псточниковъ. Эти мѣры таковы: (см. карту а).

1) Сохрапить лѣса: а) къ сѣверу отъ де]>- Соболевки и по оврагу рѣчки 
Калаптаевкн; б) по перхпеиу теченію р. Болыпой Бессарабовкп; в) къ сѣ- 
веро-западу отъ деревнп Вейсовки; г) по оврагу Мокатихи; д) по балкѣ Во- 
дяной. Всѣ эти лѣсные участки играютъ весьма существепную роль въ дѣлѣ 
сохраненія подпочвенной влаги, а, слѣдовательно, способствуютъ увеличенію 
дебпта источниковъ, ііптающихъ славяпскія мпнералыіыя озера.

2) Ввестц новыя пасажденія: а) въ мѣстахъ ішшеупомянутой области 
пптанія, гдѣ пстреблены лѣса; б) къ сѣверо-востоку п востоку отъ Реппого 
озера, съ цѣлыо закрѣплепія летучихъ песковъ.

3) Закрыть всѣ существующіе колодцы съ прѣсной водой. находяіціеся 
въ южпой полосѣ области питанія, заключенной между рѣчками Калантаевкой 
и рѣчкою Большой Бессарабовкой, съ одпой сторопы, н лежащ ія къ сѣверу 
отъ Слѣппого п М аяцкаго озеръ до оврага Ручьи Малой Бессарабовкп— съ 
другой, такъ какъ воды этихъ колодцевъ мѣстными обывателямц черпаются 
до грязи, вслѣдствіе чего питаніе славянскихъ озеръ въ большой мѣрѣ осла- 
бляется. Закрытіе этихъ колодцевъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ лцшпть 
мѣстный курортъ прѣсной воды, такъ какъ колодцы весьма годные для питья 
воды существуютъ: а) въ недальномъ разстояпіи въ дер. Соболевкѣ и Бесса- 
рабовкѣ, изъ коихъ пе]>вая расположена въ ов])агѣ р. Калантаевки, а вторая 
въ оврагѣ рѣчки Болыноп Бессарабовки; б) близъ лѣваго берега рѣки Ка- 
зеннаго 'Горца и в) въ самомъ городѣ Славянскѣ. При этомъ считаю пуж- 
пымъ замѣтить, что въ виду антисанитарныхъ условій города Славянска слѣ- 
дуетъ пользоваться только тѣмп городскими колодцами, кото])ые располол;епы 
въ высокихъ частяхъ города. Можно еще открыть новые колодцы въ выше- 
упомянутыхъ балкахъ, но только съ осторолспостыо, чтобы не затронѵть 
районъ, непосредствеино питающій славянскія озера.

4) Закрыть ретпрадныя мѣста п болыиіе колодцы съ застоявшеюся во- 
дою, находящіеся у самаго сѣвериаго берега Реш ю го озера, по предвари- 
тельной и тщателыюй ихъ очисткѣ.

5) Закрѣпихь летучіе пески: а) въ мѣстности, отдѣляющей Реппое озеро 
отъ Вейсова, и б) въ юлшой полосѣ Маяцкаго озера путемъ устройства ка- 
менііой мостовой или шоссе, чѣмъ прекратится заносъ вѣтрами и двилсе- 
ніемъ экипажей песковъ въ озера.
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6) Устроить закры т ую  и  вполнѣ водонепронпцаемую  бетопную водо- 
отводную канаву отъ самаго минеральнаго заведенія до рѣчки Калан- 
таевки, ибо грязныя ванныя воды, протекаа по нынѣ существующей 
канавѣ. цѣликомъ просачиваются въ Репиое озеро, не говоря уже, что открытая 
канава служитъ мѣстомъ стока и сброса разныхъ нечистотъ; бывали случаи 
нахожденія въ ней даже падали.

и 7) Произвести точные анализы разсоловъ буровыхъ скважинъ, водъ 
всѣхъ трехъ озеръ: Репного, Маяцкаго и Слѣпного, а также грязи п раку, 
чтобы, въ случаѣ обнаруженія въ нихъ вредныхъ оргаиическихъ остатковъ, 
стекающихъ со стороны города п бойнп, включить эти мѣста въ округъ 
охраны.

Здѣсь мною указаны только нѣкоторыя существенныя мѣры, но болѣе 
деталыіыя мѣры будутъ выяснены внослѣдствіи сообразно дѣйствительной 
потребности н при болѣе близкомъ знакомствѣ съ санитарными условіями 
мѣстности.

Въ округъ охраны Славянскихъ мипералыіыхъ водъ было бы достаточно 
включить л и т ь  одпу илощадь отъ дер. Вейсовки ио всему течеиію рѣчки 
Болыпой Бессарабовки; затѣмъ, вверхъ по рѣчкѣ Калантаевкѣ до начальпаго 
пункта ея оврага, п далѣе до липіи, соединяющей съ деревнею Вейсовкою. 
ІІо, принимая во віінмапіе, во 1-хъ, что для увеличенія притока къ 
озерамь прѣсной воды имѣютъ весьма существенное значепіе лѣса, находя- 
щіеся по балкѣ Водяной н рѣчкѣ Мокатихѣ, и во 2-хъ, что па разсолы 
какъ славянскихъ озеръ, такъ въ особепности артезіапскихъ колодцевъ, мо- 
гутъ вредно вліять печпстоты, стекающія изъ боііии, кожевенныхъ заводовъ 
и сѣверо-западной части города Славянска, пеобходпло черту округа охраны 
но возможностп распшрить. На основаніи этихъ соображеній, полагаютъ для 
охраненія Славянскихъ псточниковъ мииеральныхъ водъ отъ порчи п исто- 
щенія установить слѣдующія гранпцы, обозначенныя на картѣ: съ сѣвера— 
отъ начала Водяной балки до села Маяки; съ востока— дорога, соедпняющая 
село Маяки съ де|). Вейсовскою, далѣе рѣчка Болыпая Бессарабовка до 
виадепія ея въ рѣку Казенпый Торецъ; съ ю га—рѣчка Калантаевка отъ мѣста 
сліянія ея съ Болыпой Бессарабовкою до Калантаевскаго моста, далѣе липія, 
идущая отъ этого моста, черезъ городъ Славянскъ, до южной оконечностп 
Безыменпаго озера, и съ зашіда —  Безымеиное озеро, рѣчка Голая Долина, 
правый ея притокъ рѣчка Мокатиха и линія. соедпняющая начальпып пѵнктъ 
оврага этой послѣдней рѣчки съ начальнымъ пунктомъ балки Водяпой.



Количество добы той изъ разсоловъ  соли въ періодъ времени  
с ъ  1 7 4 2  по 1893  г.

2 6 0  Г Е 0Л 0Г ІЯ ,  ГЕОГИОЗІЯ II п а л е о н т о л о г і я .  Тиблищ V.

Въ одинъ годъ 

(среднее).
В С Е Г 0 .

I 1742— 50 .................. 12,000 пудовъ . . . . 96,000 пудовъ.

II

соІЛ1сг-. 286,640 » . . . 2.347,930 »

III 1759— 62  .................. 202,740 » . . . з-1 51,421 »

IV 1 7 6 3 -7 5  . • • • 118,152 » . . . 4.569,252 >

V 1775— 8 2 . . . . 22,647 » 4.841,117 »

VI 1782—9 8 .................. пріостановлено дѣйствіе заводовъ.

VII 1798 - ? .................. 30,000—40,000 (?) . . 4.841,117 пудовъ.

VIII . . — 1819 . . . . не дЬйствови.іи зпводы.

IX 1819—3 1 .................. н е и з в Ѣ . С Т  11 0 .

X 1832—3 5 .................. н е д ѣ й с т в о в а л и.

XI 1 8 3 5 ........................... 2.424 пудовъ . . . 4.883,545 пудовъ.

XII оо о» СЬ 1 6,020 » . . . 4.895,590 »

х ш 1838—6 ; . . • • 40,78.0 » . . . 5.955,948 »

XIV 1865— 6 9 .................. 214,065 » . . . 7.026,274 »

XV 1869—74 • • • 264,318 » . . . 8.347,864 »

XVI 1 8 7 5 - 8 1 .................. 360,000 » . . . 10.147,864 »

XVII 1881—8 5 .................. 2.000.000 » . . . 20.147,864 »

XVIII 1886 ........................... 3-100,000 » . . . 23.247,864 >

XIX 1 8 8 7 ........................... 3.100,000 » . . . 26.347,864 »

XX 1888 ................................................. 2.452,640 »  . . . 28.800,464 »

XXI 1889 ......................................... 3.265,000 »  • • 32.065,464 »

XXII 1890—93 . . . . 3.200,000 » 45.865,464 »

За  періодъ времени отъ 1742— 1893 приблизительно было 
добыто изъ  р азсо л о в ъ ............................................................................  46.000,000 пудовъ соли.



Къ стр. 260. Таблица У1І.

А н а л и з ы  к а м е н н о й  с о л и  сл.  б у р .  с к в .  кн. К о ч у б е я.

Въ какой лабораторіи и кѣмъ 

произведены анализы.

Хлорист. натр. Ыа С1. Хлорист. кальція СаСЬ. Сѣрнокисл. кальція СаЗОі. Хлорист. магнія М§СК Нераствор. и труднораств. 
въ водѣ.
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і. Первый пластъ соли на
глубинѣ 158 арш. . 9 7,Г 0 - 0,41- 1,19— неознач. 0 ,30— о,43-

2. Первый пластъ соли на
глубинѣ 159 арш. . 93,52- — 0,43— 2,б2— неознач. і,9°— о,6о—

3. Первый пластъ соли на
глубинѣ ібо арш. . . 93,43- 9 1 ,з ° - неознач. 0,27- 0,27— і ,8 1 3,92 1,62 0,05 неозпач. 3,75

4 . Между і и 2 пласгами соли
на глубинѣ 165 арш. -- !ссоосК

оо 58,08- неоЗнач. 0,39- 3,89 8 ,п необозн. 0 ,02— 5,22- 3 2 ,10—

5. 2-й пластъ соли на глу-
бинѣ 170 арш.................. -- 93,31- 62,0 - необозн. 2,46 3,79— 7 , о необозн. 0,08 1,92 24,95

6 . 2-й пластъ соли на глу-
бинѣ 17 3 арш................. 95,39“

•

98,5

і

иеобозн. 0,03-

1
2,31 о,5 необозн. 0,14 і,о8— о,4

В 0  Д  Ы.

схо\ол

о*
*8сх

3,09-

і ,оі-

0,98

1,22—

0,8

1,22

3,0

0,6

(—) означаетъ, что анализы не были произведены.
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% 1854. 1874. 1878. 1887. 1890.

і . II. III (а). III (Ь). III (с). ш  (а). IV. V".

1

Разсолъ колод- 
ца вокругь 

Вейсоваго озера.

Разсолъ буро- 
вой скважины 
кн. Кочубея.

6°/о разсолъ ко- 
лодца Котля- 

рова.

5°/о разсолъ ко- 
лодца Коря- 

кина.

2% разсолъ ко- 
лодца Михай- 

ловскаго.
Разсолъ буро- 
вой скважины.

Разсолъ буро- 
вой скважнны.

Разсолъ город- 
ской буровой 

скважины.

Я
Ы1 і Хлористый натрій КаСІ................. 48,4691 287,35 39»'15 36,970 16,240 287,3) 292,0 287,35

►3
2 Хлористый магній М§СІ*........... 0,7061 1,69 0,66 0,580 0,240 1,69 і.бо 1,69

0
шют
тX

3 Хлористый кальцій СаСІг ............. — — — - — — слѣды. —

4

5

Бромиды ( ? ) ...........................

Іодиды ( ? ) ..................................

слѣды. 

едва зам. слѣды.
| слѣды. |  слѣды. | слѣды. |едва зам.слѣды. |едва зам.слѣды. : |  слѣды.

Е

>
6 Сѣрнокислый натрій Ыа^Оі . . . о,°35 0,85 1,03 0,940 0,420 0,85 0,70 0,85

>
ь

7 Сѣрнокислый калій К?50і . . 1,2404 — 0,03 0,027 0,012 неопредѣл. — —

со
ІГ

8 Сѣрнокислый кальцій Са50» . . . 4,6832 5*7° 3.98 2,910 1,302 5.7° 4,10 5.70

9 Углекислый нальцій СаСОз . . . . 0,3000 0,24 0,190 0,090 слѣды. — —

10 Фосфорнокисл. кальцій Са3(РОі)а . 0,0525 — О.О» 0,035 0,016 неопредѣл. — —

11 Кремнеземъ 5іОі ........................ 0.0340 0.03 0,026 0,011 нѣтъ. — —

12 Органическія вещества . . . . —  ■ 0,13 0,100 0,050 нѣтъ. 700,16 —

>3 Удѣлыіый вѣсъ........................ — і ,1і85 (22°) — — — —

осчОо
о ---

I —Ш. См. «Путеводитель къ Славянск. минеральн водамъ». Шляпошниковъ, Мандрикинъ, стр. 102 (изд. 1885 г). 
IV". См. «Славянская солеваренная промышленность». Очеркъ, изданіе Товар. Слав. заводчиковъ, 1887 г., стр. 24. 
V. Славянскія минеральныя воды. (Іодо-бромовые разсолы). Изданіе Управленія водами, 1891 г., стр. 2—3.



Къ стр. 260. А) Анализы разсоловъ Слѣпного озера. В) Анализы разсоловъ Репного озера.

I . II. III. IV. V. VI: VII.
1

1 . II. III. IV.

1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 8 1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7 1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 8 1 8 8 4 1 8 8 4

Іюль. Августъ. Май. а ь

I Хлористый натрій ЫаСІ..................... 26,9 м 9,4490 6,49 22,492 16,478 і Хлористый натрій ЫаСІ......................... 18,561 9,537 10,230 ? ?

2 Х л о р и с т ы й  к а л ь ц і й  СаСІ, . . . .  . . . 0 , 1 0 1 — — — — — 2 Х л о р и с т ы й  к а л ь ц і й  СаС1>................... 0 , 2 3 0 — — ? ?

3 Хлористый магній М̂ СІ2 ............... о,8і8 0,3814 0,19 (0
— — — 3 Хлористый магній М ^СІг................... 0,067 0,557° о,570 ? ?

4 Бромиды............................................... . _ я — — -- 4 Бромиды . .. . • .......................... слѣды. слѣды. нѣтъ. нѣтъ.
1 нѣтъ. О

5 Іодиды............................................. — слѣды. 1 Ц — -- 5 Іодиды.................................................... — слѣды. слѣды. нѣтъ. нѣтъ.

6 Сѣрнокислый натрій ^а8 50 і............. 2,ЗЮ 0,0234 0.87
0>
03 2,853 1,450 16,41 6 Сѣрнокислый натрій Ка250< ............... 0,958 0,0055 1,820 ? ?

7 Сѣрнокислый кальцій СлЗО-і. . . . 1,804 0,9996 0,6і со 2,853 2,522 і ,543 7 Сѣрнокислый кальцій Са50і ............... Ь754 2,4448 2,640 ? р

8 Сѣрнокислый магній М§80і .............. 0,694 — — о 1,123 1,220 0 , 8 2 8 8 Сѣрнокислый магній М§50<. . . . 1,020 — — ?

9 У г л е к и с л ы й  к а л ь ц і й  СаСОз................. — слѣды. сх
— — 9 У г л е к и с л ы й  к а л ь ц і й  СаСОі................. 0,1400 0,130 ?

0 . 4 7 8 с 0 . 0 3 8

10 У г л е к и с л ы й  м а г н і й  МдС0 3 .............. ) —
г3

— 10 У г л е и и с л ы й  м а г н і й  М »СОз.................. * 0,080

11 Фосфорнокислый кальцій Са3(РОі)а. 0,914 — слѣды. — — — 11 Фосфорнокислый кальцій Са3(РОі)2 . 0,080 0,110 нѣтъ. нѣтъ.

12 Кремнеземъ 5іОз................................ — 0,0109 0,017
2
>о

— 12 Кремнеземъ 5іО-'.................................. 1,462 0,0470 0,04' 0,083 0,216

13 О р г а н и ч е с к і е  о с т а т к и ............................................................. 0 , 0 6 0 — 0 , 2 1 0 <у
_ — — >3 О р г а н и ч е с к і е  о с т а т к и ....................... с м о л . 0 . 0 7 8 — 0 , 0 9 8 0 , 1 8 8 0 , 3 8 2

14 Сѣроводородъ На5.......................... — — нѣтъ. X — — — 14 Сѣроводородъ Нг5..................... . . — — 0 , 0 0 3 —

15 Сѣрнокислый калій К2504............. — 0 . 0 1 — — —

a) Между купальнЯіМи. противъ водокачки.
b) На срединѣ озера.
c) Около берега, противъ курзала.

і

I

С) Анализы разсоловъ Вейсова озера. Таблица X 111.

V. VI. VII VIII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

1885 1886 1887
)

1888 1835 1854 1878 1884 1885 1886 1887 1888

Іюль. Іюль. Іюль. Іюль. Іюль. Іюль. Іюль. Іюль.

ю>3°5 10,998 10,619 1 1,012 I Хлористый натрій ЫаСІ ................... 58,408 32,46 ? 45И40 49,805 39,52? 64,480

— — — — 2 Хлористый кальцій СдСЬ....................... 0,341 — ? — — —

— — — — 3 Хлористый магній М§СЬ...................... 1,99° 0,51 Р — — —

— _ — ! 4 Бромиды................................................. — слѣды. — — — — —

— — — — 5 Іодиды................................................. — О слѣды. — — — — —

т-372 1,654 1,616 1,078 6 Сѣрнокислый натрій N3*50 '. . . . 2,982
ю
со 0,63 ? 2,041 2,625 2,І°5 Ь34б

2,817 3,250 3,336 3,263 1 Сѣрнокислый кальцій Са504 . . 5,39° 5 2,78 ? 6,904 6,175 5,658 5,882

0,580 0,594 0,686 0,675 8 Сѣрнокислый магній М§50< . . . . 5,529 о- — — 1.337 1,525 1,260 1,164

— 9 Угленислый кальцій СаСОз ...............
1 0.584

0,16 — _ — _ —

— — 10 Углекислыймагній М»С0 3 ................... 1 I-*
— — — — — —

_ — п Фосфорнокислый кальцій СаДРО )̂? . — 3 0,04 слѣды. — _ —

— 12 Кремнеземъ 5і02 .............................. 0,592
\с

0,02 0,306 — — —

— — — — 13 Органическіе остатки.............................. 0,170
о
X

0,11 0,931 — — —

— — — 14 Сѣроводородъ Н25 .......................... — — — —

15 Сѣрно ѵислый калій К2 50* . . . . — 0,02 — — — —



Іі И Б Л10 Г ГIФIII.
Политехническое О бщ ество , состоящ ее при Императорскомъ Т ехн ическом ъ  

Училищѣ.

Ъіноюфазный токъ въ промыіиленности. Гуконодство  прн нроектирован іи  
и э к с н л о а тя ц і п  у с т а н о в о к ъ  миогофа зпаго  тока .  Опнсані е  и кри ти ч е с ка я  о ц ѣ п к а  
иа иб олѣе  у п о т р е б и т е д ы і ы х ь  м а ш и н ъ  и приборовъ .  Е. Я .  Угримова. Мооква 1 8 9 7  г. 
( с т р .  5 7 ,  фпг .  в ъ  т е к с т ѣ  2 9 ,  табл .  3 ) .

Р у с с к а я  з л е к т р о т е х і ш ч е с к а я  л и т е р а т у р а  вообіце очень бѣ дна ;  в ъ  ч а с т н о с т н  же,  
т р у д о в ъ ,  т р а к т у ю щ и х ъ  вопрос/ь о пр имѣиеиіи  м н о г о ф а з п ы х ъ  т о к о в ъ ,  на русскомъ 
я з ы к ѣ  почти н ѣ т ъ .  Поэтому мы д о д ж н ы  н р и в ѣ т с т в о в а т ь  вс я к у ю  п о п ы т к у  р у с с к и х ъ  
м е х а н и к о в ъ  и у ч е н ы х ъ  п о п о л н ят ь  э т о т ъ  и е д о с татокъ  и и з д а в а т ь  свои р а б о т ы ,  
особенно к ас а ю щ і я с я  м н о г о ф а з н ы х ъ  т о к о в ъ .  І І еболыпая  брошюра  Б .  У г р и м о в а ,  
иолное назв ан іе  которой вы п и с а н о  в ы ш е ,  и ир едназначеиа  а в т о р о а ъ  для нополнен ія  
русской э ле ктрот е хн пче с кой  л н т е р а т у р ы ,  к а к ъ  это в ы с к а з а п о  и м ъ  в ъ  предислові н.  
К ъ  сожа л ѣн і ю,  содержані е  бр ошюры не с о вс ѣм ъ  о т в ѣ ч а е т ъ  ея длипному и, можно 
с к а з а т ь ,  « п ы ш н о м у »  н а з в а и і ю .  Е д в а -ли  с а м ы й  о п ы т н ы й  а в т о р ъ  с у м ѣ л ъ  бы на 
5 7  с т р а н и ц а х ъ  крупіюй печати и з л о ж и т ь  в с ѣ  г е оретическ ія  и п р а кт и ч е с к і я  с в ѣ -  
дѣн ія ,  необходимыя для того ,  чтобы его т р у д ъ  п о л уч и лъ  право  и а з ы в а т ь с я  « р у к о -  
в одствомъ нри проектирован іи  и э кс п л о а т а ц ін  у с т а н о в о к ъ  м н о гофаз н аго  т о к а »  и 
в ъ  добавокъ еще иомѣс т и т ь  «опис а н і е  и к ри ти че с кую о ц ѣ и к у  наиболѣе  у н отреби -  
т е л ы і ы х ъ  м а ш и н ъ  и н р п б о р о в ъ ».  Эта  ц ѣ л ь  не  д о с т и г н у та  и г .  Угримонымъ .  В ъ  его 
б р о ш ю р ѣ  напболѣе  нн те р е с н у ю и полезную ч а с т ь  с о с т а в л я ю т ъ  г л а в ы ,  и о с в я щ е н н ы я  
о и и с а и і ю  м н о го ф а з н ы х ъ  г е н е р а т о р о в ъ ,  д в игателей  и т р а и с ф о р м а г о р о в ъ .  Описанія  эти 
по б о ль ш ей  ча сти  с д ѣ л а п ы  хорошо,  а м и о гочи слепп ые  р и с у н к и  в ъ  т е к с т ѣ  и в ъ  
т а б л и ц а х ъ е щ е  болѣе  с и о с обствуютъ  удобопонимаемости описаній .  В ъ  н а з і ш ш ы х ъ  г ла -  
в а х ъ  и омѣщ ен ы еіде т а б л и ц ы ,  содержащі я  мног ія и о л е з н ы я  д а н н ы я  относительно  гене- 
р а то р о в ъ ,  двигателей и т р а н с ф о р м а т о р о в ъ  мпогофазиаго  т о і ; а , к а к ъ  т о : и х ъ  н а п р я ж е н ій ,  
с и л ъ  т о к о в ъ  и ироч. ,  а т а к ж е  и ц ѣ и ъ .  Стра іш о  только,  что  во в с ѣ х ъ  т а б л и ц а х ъ  
а в т о р ъ  у п о т р е б л я е т ъ  т е р м и и ъ  «отда ча  в ъ  к и л о п е т т а х ъ »  в м ѣ ст о  о б щ е п р и н я т ы х ъ  
т е р м и н о в ъ  « мощн ость»  или «раб от о с п о с об н о с ть » .  Вы ражен іе  «о тд а ч а»  о б ы кн ов е н н о  
у п о т ре б л яе т с я  соверше нно  в ъ  иномъ с м ы с л ѣ ,  именно  в ъ  смыслѣ  « эк о и о м и ч е с к і й  
к о э ф ф и ц і е н т ъ » .  ІІромѣ о і ш с а т е л ы і ы х ъ  г л а в ъ ,  в ъ  брошюрѣ  г. Угримова  есть  еіце 
и ѣсколько  г л а в ъ ,  п о с в я щ е ш і ы х ъ  т е ор е т и ч е с к и м ъ  вонросамъ .  Эт и  г л а в ы  —  самое  
слабое мѣсто бр о ш ю ры .  Мало того,  что онѣ  составлены д о в о л ы ю  н е у д а ч и о ,  в ъ  
с м ы с л ѣ  удобопонимаемости,  в ъ  н и х ъ  есть  иросто  ошибки ,  к о т о р ы я  м о г у т ъ  в в е с т и  
в ъ  заблуждеиіе  н е о п ы т н а г о  ч и т а т е л я ;  а для такого  ч и т а т е л я ,  и онятпо ,  э т и  г л а в ы  и
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п р е д н а з н а ч а ю т с я .  Во о б ще ,  е с лн б ы  э т и х ъ  т е о р е т и ч е с к и х ъ  г л а в ъ  не было,  б р о ш ю р а  
оы т о л ь к о  ь ы п г р а л а .  п р е в р а т я с ь  в ъ  и н т е р е с н у ю  с п р а в о ч н у ю  к н и г у  по м н о г о ф а з н ы м ъ  
т о к а м ъ .  Ж а л ь  т о л ь к о ,  чт о  а в т о р ъ  с о б р а л ъ  с л и ш к о м ъ  м ало  д а н і ш х ъ  о т н о с и т е ль н о  
р а з л и ч н ы х ъ  п р и м ѣ н е н і й  м н о г о ф а з н ы х ъ  т о к о в ъ .  Т а к ъ ,  о п р и м ѣ н е н і я х ъ  и х ъ  в ъ  
горной п р о м ы ш л е н н о с т и  с к а з а н о  т о л ь к о  н ѣ с к о л ь к о  с л о в ъ  и не ириведено  н и  одного 
п р н м ѣ р а  у с т а н о в к и .  Т о -ж е  самое  м ожи о  с к а з а т ь  и о д р у г и х ъ  п р и м ѣ н е н і а х ъ ,  нап р . ,  
д л я  к р а н о в ъ ,  с т а н к о в ъ  и т .  п.

М. III а т е л е н ъ.
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С*реб|іянип Бвльш. зопотап Б. Соребряная

! БУДУЩАЯ КРОВЛЯ ВЪ РОССІИ !

Д В У Ж С Л 0 IIIIАII Т О Л Ш Л  К Г ЫIII А

В. А. ПАРМАНЪ и К°.
Эта крыша состоптъ изь толеваго слоя получающаго еще второй слой, 
который охраияетъ не только самый толь, но и его окраску, отъ вы- 
горанія, вывѣтриванія, и прочихъ атмосферическихъ вліяній; такія 
крыши примѣняются пами съ одиііаковою пользою какъ на сѣверѣ, такъ

и на ю г ѣ  Россіи.

і п о л п р у ш і ц і і і  п л л с т и і і ы
вездѣ примѣнимыя, охраняютъ строе- 

нія отъ почвенпой сырости, не задер- 

;кивая работъ.

К А Р Б О Л И Н Е У М Ъ
ѳдипствепный составъ примѣнимый на практикѣ ц охрапяющій 

дерево отъ гніепія и домоваго гриба.

АСФАЛЬТОВЫЙ ТОЛЬ
безъ наФта.інііа для крышъ, обвивімі деревііііныхъ доиовъ снаружп 

и подъ сиазку чсриыхъ иолоиъ.

1 . А. НАРШІЪ и Е®
С . - ! І с т с р б у р г ъ ,  Г о р о х о в а и  \ л . ,  Лі» !і).

Всѣ свѣдіыііл безплитно

1 2 — 5
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О Т Р А Х О В О Е  о б щ е с т в о

й й

рр О О І Я
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  в ъ  1 881 г. 

въ С-Петербургѣ, Большая Морская, №. 37.

О сн о вн о й  и за п а с н ы е  капиталы  30.000,000 руб.

06ххл;ес~ізо зак л ю таетъ :

Страхованія жизни,
т. е. капиталонъ и доходопъ для обезпечеііія семьи или соб- 
ствеипой старости, приданаго для дѣвушекъ, стипеидій для 
мальчиковъ и т. п., на особо выгодныхъ условіяхъ и съ уча- 

стіемъ страхователей въ прибыляхъ Обіцества.
Къ 1 января 1897 г. въ Обществѣ „Россія“ было застра- 

ховапо 41.397 лицъ па капиталъ въ 102,694,768 руб.

Страхованія отъ несчастныхъ 
случаевъ

какъ отдѣльныхъ лидъ, такъ и коллективныя страхованія слу- 
жащихъ и рабочихъ па фабрикахъ,—съ ѵменыпеніемъ страхо- 
выхъ взиосовъ вслѣдствіе зачета дивиденда;

Страхованія отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуіцествъ всякаго рода (строепій, 
машинъ, товаровъ, мебели и проч.);

Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ.сухопутныхъ и морскихъ;страхованіе корпусовъ судовъ.

Заявлепія о страховапін нрипимаются и всякаго рода свѣ- 
дѣнія сообщаются въ Правленіи въ С.-ІІетербургѣ (Больпіая 
Морская, собств. д., Л*; 37) и агестами Общества вт. городахъ 
Имперіи.

С траховы е билеты по страхованію  пасса- 
ж ир овъ отъ несчастнихъ случаевъ во время иутсшествія 
по желѣзпыиъ дорогамъ и на пароходахъ выдаются также на 
станціях-ъ ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ и нз пароход- 
н ы х ъ  пристаняхъ

І Й - 3
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окпжиипнпмжжшкпимшжншишж***^

|  АСФАЛЬТОВЫЙ О Г Н Е У П О Р Н Ы Й  |
I  „ Т О Л Ь “ I
Ц  для крытія крышъ, стѣеъ и  фундаментовь- ^

$ АСФАЛЬТОВЫЙ ЛАКЪ Ц
н  ж
^  для окраски крышъ. ^

1  Ш Б Е Д С К І Й  К А Р Т О Н Ъ  *
и ж

для обивки деремішшхъ стѣнъ взаиѣнъ гат«катурки, ипри- ц  

пимаютъ на себя всѣ толево*кровельныя работы съ много- ^  

1$ лѣтнею гарантіею за прочность и по весыіа умѣреннымъ Ши  пѣнамъ. и
и %
и  "  и

Брошюры и нсѣ свѣдѣнія выдаются и высылаются 6ез- и 
и платно К О Ы Т О Р О Ю  *

|  ТОВАРИЩЕСТВА |
к  и
*  КАРТОННО ТОЛЬНАГО ІІРОИЗВОДСТВА ■ Ц

І  А. НАУМАНЪ И К° іи *и ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. #
X  з з

Ц  Л ?  2 0 .  Г о р о х о в а я  у л и ц а ,  №  2 0 .  Ц
Ж  Ж
ц  Телефонъ 1378. Адресъ для твлсграмъ: Картонтоль. ^

• к к м к к х  к х х п  я т х п ж я я а и х х *  х п и и х ®
12-5
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АКЦІОНЕРНОЕЩ# О Б Щ Е С Т В 0
БРЯНСКАГО

рельсопрокатнаго , чугуно-литейнаго, желѣзодѣлательнаго  
и  м е х а н и ч е е к а г о  з а в о д а .

Р е л ь с ы , скрѣалеаія, стрѣлки, крестовииы, поворотные круги, товарные и л а с с а ж и р с к іѳ  
в а г о н ы , ваговы-цистерны, вагоны для перевоаки спирта, ьагонетки, конпо-желѣвподо- 
р о ж н ы е  ваговы, реэервуары для хрпненія пефти и сшірта, ыосты, предыеты водоснаб-

жѳнія. ыашины всякія.

ІШ Ш  « Н І Щ І ИДИЖИИ Ш Ш іі
вагонвыя колесныя п&ры, рессоры, пружииы сппралыіыя и эллвптическіа а т. сод. 

Ларовозы, пароходы, устройство пе.іеносныхъ жѳд. дорогь.
Ннтендантскіе и понтопные обояы, понтоны, <ртиллерійскіѳ зарядиые ящпкв, лафеты,

бомбы, гранаты, шралнели.
УстроЙство н оборудованіе влеваторовъ, зернохранилищъ в хлѣбвыіъ амбаровъ.

Общѳотву принадлѳж атъ два вавода: одинъ Брянскій—прв ст. «Бѣжицкая» Орловско- 
Витебокой 2 .  д. и другой Александровскій Южно-Россійскій — близъ Екатеринослава (ст.

Кайдаки, Екатѳрининской ж. д.).
Нравлепіе Общества *ъ С.-ПЬТЕРБУРГг. Невскій пр., N9 5.

Телефонъ  .-V 560.

12—7

(въ Люттихѣ. Гельгія).

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  Д Л Я  ВСЕЙ  РОССІИ

ТОРГОВЫЙ ДОЫЪ

бывшій ГОСЪ и ФЕТТЕРЪ.
М О С К В А , М п л ая  л у О я н к а , д о м ъ  О О идиной.

Складъ ДИНАМО МАШИНЪ,
ДУГО]5ЬІХЪ ЛАМПЪ системы Н .  Ріерег 

И В С Ъ Х Ъ  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й  ДЛЯ Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А ГО  О С В Ъ Щ ЕН ІЯ . 

П р е д стави те льство  и ск л а д ъ  лаипочеиъ  пакаливанія завода Электрпчоскаго Обще 
ства въ Гельнгаувепѣ, системы де-Котннскаго.
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