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ОФФІЦІУЫІЫЙ отдълъ.

УЗАКОНЕНіЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0  закры тіи  дѣйетвія Ю говскаго к а зен н а го  і іѣд ііі ілавнлен ііаго  завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу М инистра Госу- 
дарственныхъ имуществъ, въ 31 день августа 1891 года, В ы с о ч а й ш е  пове- 
лѣть соизволилъ:

1) Дѣйствіе Ю говскаго казеннаго мѣдиплавиленнаго завода прекратить 
по израсходованіи имѣющихся на заводѣ запасовъ рудъ, не позже, однако 
1 января 1892 года.

2) Приграниченныя къ округу сего завода земельныя дачи Юговскую 
и Анненскую причислить къ округу Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, про- 
должая эксплоатировать лѣса, какъ для нуждъ иослѣднихъ, такъ и на воль- 
ную продажу.

3) Обезпечить остающееся временно безъ заработковъ мастеровое насе- 
леніе на точномъ основаніи существующихъ для сего законоположеній.

и 4) Заводское управленіе упразднить и слуяшщихъ въ ономъ лицъ 
уволить за штатъ на общемъ основаніп, оставивъ для окончанія дѣлъ и 
счетовъ завода и для охраненія имущества на нѣкоторое время потребное 
число чиновниковъ и сторожей съ ассигнованіемъ необходимой на содер- 
жаніе сихъ лицъ суммы по смѣтамъ горнаго департамента.

0  новыхъ нравмлах'1. для нредупреікдсііія  іі п рекр аіцен ія  ноягаровъ на 
Б ак иііск ііхъ  неФтяныхъ п ром ы сл ахъ .

Третьимъ пунктомъ правилъ о нефтяномъ промыслѣ, нриложенныхъ къ чет- 
вертому примѣчанію первой статьи VII т. св. зак. уст. горн., по'прод. 1890 года, 
на обязанность мѣстнаго горнаго управленія возлагается, мелгду прочимъ, наблю- 
деніе за нринятіемъ мѣръ предосторожпости, въ виду предунрежденія и прекра- 
щенія пожаровъ на нефтяныхъ промыслахъ. А на основаніи третьяго пункта при- 
ложенія къ пятому примѣчанію той же статьи закона, горнопромышлеи- 
ники обязапы работы производить такъ, чтобы нослѣднія не представляли опас- 
ности для сосѣднихъ строеній и другихъ имуществъ.

Вслѣдствіе сего Министръ Государственныхъ Имуществъ, ио соглашеиію съ 
Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ, утвердилъ временныя

IV



ьп

правила для предупрежденія и прекращенія пожаровъ на Бакинскихъ нефтяпыхъ 
промыслахъ, распубликованныя въ № 4 Собр. узак. и правит. распор. за 1889 г.

Нынѣ, признавъ необходимымъ измѣнить, по указаніямъ опыта, редакдію 
нѣкоторыхъ параграфовъ означенныхъ правилъ и утвердивъ таковыя измѣненія, 
по предварительному соглашенію съ Главноначальствующимъ граясданскою частыо 
па Кавказѣ, Управляющій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 4 ав- 
густа 1891 г., нредставилъ вновь утвержденныя правила Правительствующеыу 
Сенату, для распубликованія оныхъ во всеобщее свѣдѣніе, взамѣнъ таковыхъ же 
правилъ, распубликованныхъ въ .№ 4 Собр. узак. и ирав. распор. за 1889 годъ.

П Р  А В И Л А

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕШЯ И ПРЕКГАЩЕНІЯ ПОЖАГОВЪ ІІА БАКПНСКИХЪ
НЕФТЯНЬІХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

I. 0 мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ.

§ 1. Въ чертѣ промысловыхъ площадей воснрещается кѵреніе табаку, а также 
стрѣльба изъ огпестрѣльнаго оружія и разведеніе огня во всѣхъ буровыхъ зда- 
ніяхъ, вблизи нефтехранилищъ, фонтановъ и вообще во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть 
опасность отъ взрывовъ газовъ иди воспламененія нефти.

Примѣчаніе 1. Граниды промысловыхъ площадей опредѣляются управ- 
леніемъ торною частыо Кавказекаго края, по соглашенію съ мѣстною адми- 
ниетративною властыо и при учаетіи представителей отъ нефтепромыш- 
леиииковъ.

Прцмѣчате 2. Куреиіе табаку разрѣшается въ зданіяхъ съ огнедѣй- 
ствующими анпаратами, какъ то: въ кочегарняхъ, химическихъ лабораторі- 
яхъ и вообще въ жилыхъ иомѣщеніяхъ.
§ 2. Расположеніе буровыхъ скважинъ на каждомъ отдѣльномъ промыслѣ 

предоставляется усмотрѣнію нефтепромышленниковъ, съ тѣмъ, однако, чтобы на 
существующихъ уже промыслахъ топки постоянныхъ паровиковъ и всѣ отапли- 
ваемыя и огнедѣйствующія зданія, за исключеніемъ жилыхъ помѣщеній, а также 
и ностоянные фонари, кромѣ снабженпыхъ электрическими ламнами накаливанія, 
располагались въ разстояніи не менѣе 5 саж. отъ буровыхъ скважинъ и нефте- 
хранилищъ и 3 саж. отъ границъ сосѣдпихъ участковъ; жилыя же иомѣщенія— 
не ближе 30 саж. отъ буровыхъ скважинъ и нефтехранилищъ и въ 5 саж. отъ 
гранидъ сосѣднихъ участковъ. Что нге касается вновь устраиваемыхъ промысловъ, 
то на таковыхъ отапливаемыя и огнедѣйствующія зданія и постоянные фонари 
не должны быть расположеяы ближе 10 саж. отъ буровыхъ скважинъ и нефте- 
хранилищъ и 5 саж. отъ границъ сосѣднихъ участковъ; жилыя же помѣщенія и 
мастерскія, какъ, напр., казармы и кузницы, не дозволяется устраивать ближе 30 
саж. отъ буровыхъ скважипъ и нефтехранилищъ и 5 саж. отъ граппдъ сосѣд- 
нихъ участковъ.

Примѣчаніе 1. Условія относительно разстояній между зданіями должны
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быть собдюдаемы не только внутри промысдовыхъ участковъ, но и въ от- 
ноніеніи зданій сосѣднихъ участковъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ, если состоится соглашеніе между владѣль- 
цами сосѣднихъ проыысловъ, то имъ предоставляется право воздвигать жи- 
лые дома, отапливаемыя и огнедѣйствующія зданія и кочегарни на общей 
между ними границѣ.
§ 3. Дымовыя трубы паровыхъ когловъ и нерегонныхъ кубовъ въ границахъ 

нромысловыхъ площадей должны быть своевременно освобождаемы отъ сажи, бо- 
рова ихъ снабжаются подвижными заслонками. Дымовыя трубы въ жилыхъ помѣ- 
щеніяхъ должны быть прочищаемы не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Высота 
этихъ трубъ должна быть не менѣе двухъ саженей надъ крышами зданій. Въ 
случаѣ введенія усовершенствованныхъ аппаратовъ для полнаго сожиганія нефти, 
высота дымовыхъ трубъ не подвергается регламентаціи.

§ 4. При отоиленіи паровыхъ котловъ, локомобилей и перегонныхъ кубовъ, 
нефть должна сожигаться при помощи усовершенствованныхъ аппаратовъ, даю- 
щихъ бездымное горѣніе. Дымовое же сожиганіе нефти на промыслахъ воспре- 
щается и должно быть немедленно прекращаемо. То же самое относится и до жи- 
лыхъ помѣщеній.

§ 5. При ночныхъ работахъ и вообіце при работахъ съ освѣщеніемъ въ мѣ- 
стахъ, гдѣ есть опасность отъ взрывовъ газовъ или воспламененія нефти, должно 
употреблять электрическія лампы, или предохранительныя лампы; послѣднія слѣ- 
дуетъ подвѣшивать на стѣнахъ, или особыхъ подставкахъ, но возможности далыне 
отъ устья скважины. При унотребленіи же буферныхъ фонарей, непремѣнно снаб- 
женныхъ предохранительными сѣтками, ихъ дозволяется помѣщать только внѣ 
буровыхъ зданій, въ особо для сего предназначенномъ ящикѣ со стеклами. Если 
откосъ (пристройка) ноставленъ отдѣльно отъ буровой башни, то оиъ можетъ быть 
освѣщаемъ бѵфернымъ фопаремъ съ предохранительной сѣткой, помѣщеннымъ и 
внутри зданія. Во время же буренія скважинъ буферные фонари допускаются и 
внутри буровыхъ зданій, но они точно также должны быть снабжены предохра- 
нительными сѣтками и помѣщены въ ящикъ со стеклами, съ наружной тягой и 
при томъ не выше двухъ аршинъ отъ земли.

Примѣчаніе 1. Освѣщеіііе промысловъ обязательно освѣтителыіыми мас- 
лами съ темнературою всиышки не пиже 45° Ц.

Примѣчаніе 2. Введепіе электрическаго освѣщенія обязательпо чрезъ 
два года со дня утвержденія настоящихъ правилъ.

Примѣчаніе 3. Переносныя лампы для освѣщенія нри буровыхъ рабо- 
тахъ допускаются лишь электрическія съ накаливаиіемъ.
§ 6. Всякаго рода фонари: стѣнпые, столбовые, подвѣсные, ручные и дру- 

гіе, употребляемые на промыслахъ для освѣщенія дорогъ, зданій снаружи и т. п., 
также при хожденіи ио промысламъ, должны быть сиабжены предохраиительными 
нриспособленіями.

§ 7. Работающимъ съ лампами поставляется въ обязаниость пемедлеино ту- 
щить лампы и прекращать работы, если пламя въ лампахъ станетъ увеличиваться 
и наполнять нространство иодъ сѣткой. Тушеніе лампъ доллсно ііроизводиться 
тѣми крючками, которыми поправляютъ фитили, но отнюдь ие задуваніемъ, или 
опусканіемъ въ воду и размахиваніемъ самыхъ лампъ. Толсе самое относіггся до

IV'
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буферныхъ и всякихъ другихъ предохранительныхъ фонарей, помѣщенныхъ въ 
стеклянныхъ ящикахъ или отдѣльно; при увеличеніи въ нихъ пламени они должны 
быть прикрыты шапкой или полой платья и немедленно потушены. Предъ нача- 
ломъ ночныхъ работъ, или вообще работъ при искусственномъ освѣщеніи, или 
предъ ихъ возобновленіемъ, опытные люди должны предварительно тщательно про- 
слѣдить за измѣненіемъ пламени въ лампѣ, а если окажутся признаки, указываю- 
щіе на избытокъ газовъ, то работъ ни въ какомъ случаѣ не начинать.

§ 8. При каждомъ отдѣльномъ промыслѣ должно находиться въ жиломъ или 
иномъ помѣщеніи ламповое отдѣленіе въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ опасности отъ взры- 
вовъ газовъ; въ немъ имѣютъ производиться чистка всякаго рода лампъ и фонарей, 
наполненіе и зажиганіе ихъ, притомъ людьми, вполнѣ надежными и опытньши, 
которымъ только и должно быть цредоставлено право отмыкать металлическія 
сѣтки у лампъ и дверды у фонарей и зажигать фитили. Заиравленіе и зажиганіе 
лампъ въ другихъ мѣстахъ, особенно же въ буровыхъ зданіяхъ, воснрешается.

§ 9. Чаны, резервуары и другія хранилиіца для нефти, врытыя въ землю, 
должны быть устраиваемы изъ прочнаго матеріала; поставленные же на дневной 
поверхности, также какъ и мѣрники, должны быть сдѣланы изъ желѣза. Устрой- 
ство открытыхъ земляныхъ нефтехранилищъ донускается лишь временно, для 
собиранія фонтанной нефти. По прекращеніи дѣйствія фонтана нефть должна быть 
выкачена изъ нихъ въ назначенный окружнымъ инженеромъ срокъ; при невоз- 
можности же этого, вслѣдствіе ли болыного количества нефть, или дурного ея 
качества, нефтехранилище должно быть или прикрыто, согласно § 11, безонасною 
отъ огня крышею, или нефть изъ него должна быть отведена въ безопасное мѣсто. 
Въ бассейнахъ для храненія назначенной для питанія котловъ воды, поверхпост- 
ный слой нефти не долженъ превышать одного дюйма толщины.

Примѣчаніе. Для опредѣленія срока, въ который должна быть выка- 
чена фонтанная нефть изъ земляного хранилища, ыѣстный окружный горный 
инженеръ, если найдетъ это нужнымъ, можетъ пригласить, по своему усмо- 
трѣнію, двухъ изъ служащихъ на нромыслахъ техниковъ.
§ 10. Чаны для храненія пефти, резервуары, мѣрники, каменные амбары, 

цистерны, отстоечные чаны и вообще всѣ вмѣстилища для нефти имѣютъ быть 
снабжены безопасными отъ огня крышами.

§ 11. Чаны съ топливомъ для котловъ должно дѣлать желѣзные и ставить 
ихъ на каменныхъ или земляныхъ фундаментахъ, на разстояніи не менѣе двухъ 
саженъ отъ помѣіценій для котловъ. То же самое относится до чановъ и резервуа- 
ровъ съ топливомъ для жилыхъ помѣщеній, которые могутъ, однако-же, отстоять 
отъ послѣднихъ и ближе, но не менѣе 4/г сажени.

§ 12. У топокъ и очаговъ имѣютъ быть прибиты на полу желѣзные листы, 
или сдѣланъ кирничный или каменный полъ и находиться въ запасѣ песокъ. 
Во время сна или при отлучкѣ жильцовъ держать огонь въ печахъ и очагахъ 
жилыхъ помѣщепій воспрещается. Буровыя зданія, кочегарни, насоспыя отдѣленія 
вообще, равно и другія постройки и мастерскія, дѣйствующія огнемъ, или освѣ" 
іцаемыя лампами и фонарями, не должны оставаться безъ надзора ни днемъ, ни 
особенно ночью.

§ 13. Нефть изъ буровыхъ скважинъ къ отстоечнымъ присиособленіямъ и 
далѣе имѣетъ проводиться по трубамъ или закрытымъ желобамъ, а отнюдь не
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по канавамъ, что допускается только для нефти, выбрасываемой изъ неурегули- 
рованныхъ еще фонтановъ. Открытые желоба могутъ быть устраиваемы между 
отстоечными приспособленіями и буровыми скважинами только на первое время, 
до установленія нравильной ихъ эксплоатаціи.

§ 14. Буровыя башни, въ которыхъ производится эксплоатація скважинъ, 
должны до верху обшиваться тесомъ, кровельнымъ желѣзомъ или несгораемымъ 
толемъ.

§ 15. ІІристройки (откосы) для помѣщенія тартальнаго барабана и паровой 
машины должны быть отгорожены отъ буровой башни или поставлены отдѣльно.

Примѣчаніе. При электрическомъ освѣіценіи правило это не обя- 
зательно.
§ 16. Кочегарни, кузницы и вообіце всѣ огнедѣйствующія заведенія, также 

какъ и постоянныя насоспыя отдѣленія, должно строить изъ камня, кирпича, же- 
лѣза или другого огнебезопаснаго матеріала и покрывать ихъ безопасными отъ 
огня крышами. Временныя, переносныя насосныя отдѣленія могутъ строиться и изъ 
дерева, но въ такомъ случаѣ освѣщеніе ихъ должно производиться сообразно съ 
требованіями §§ 5, 8 и 9.

§ 17. Деревянные бараки для жилья воспреіцаются.
§ 18. Для буровыхъ скважинъ каждаго отдѣльнаго промысла слѣдуетъ устра- 

ивать, по возможности, одну кочегарню (центральную) съ паровиками. Общія 
кочегарни могутъ быть устраиваемы и для нѣсколькихъ отдѣльныхъ промысловъ. 
Топкп паровыхъ котловъ имѣютъ находиться въ закрытыхъ помѣщеніяхъ, самые 
же котлы могѵтъ быть устанавливаемы и на открытомъ воздухѣ.

§ 19. На случай тушенія пожара паромъ, всякая наропроводная труба, 
идущая отъ паровика къ машинѣ, состоящей въ пристройкѣ (откосѣ) бурового 
зданія, должна быть снабжена рукавами: однимъ, направленнымъ въ самую баганю, 
и другнмъ— въ ея откосъ (пристройку). Краны на этихъ развѣтвленіяхъ должны 
находиться внѣ буровой башни или ея пристройки (откоса) и въ достаточномъ 
отъ нихъ разстояніи. Такія же приспособленія должны быть устроены для коче- 
гаренъ и насосныхъ отдѣленій.

§ 20. Буровыя башни и пристройки къ нимъ на оставленныхъ буровыхъ 
скважинахъ должны быть сносимы чрезъ два года по прекращеніи буренія или 
эксплоатаціи, а самыя скважины плотно забиваемы высокими пробками, достаточно 
глубоко загнанными въ ихъ трубы.

Примѣчаніе. Всѣ таковыя сооруженія, простоявшія безъ эксплоатаціи 
болѣе двухъ лѣтъ до дня опубликованія сихъ правилъ, должны быть сне- 
сены, а самыя скважины должны быть забиты вышеуказанпымъ порядкомъ 
въ теченіи трехъ мѣсяцевъ.
§ 21. Во время изверженія нефти фонтанами, воспрещается держать огонь въ 

топкахъ паровыхъ котловъ, въ кузницахъ, мастерскихъ и во всякихъ другихъ здані- 
яхъ, расположенныхъ вблизи, особенно съ подвѣтренной стороны. Правило это обяза- 
тельно не только для того промысла, которому принадлежитъ фонтаиъ, но и для 
сосѣднихъ съ нимъ промысловъ, хотя бы и расноложеипыхъ вдали, коль скоро 
до нихъ доносятся нефтяная пыль и газы.

§ 22. Склады строевого лѣса, дровъ, бочекъ, иустыхъ ящиковъ н проч., мо- 
гутъ быть расположецы около буровыхъ бащенъ, нефтехранилищъ и зданій съ
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огнедѣйствуюіцими аппаратами на разстояніи не менѣе 200 саж., а стружки и 
нсякіе негодные обрубки должны быть вывозимы за черту промысловыхъ площадей- 

§ 23. Въ границахъ промысловыхъ площадей воспрещается: а) зажигать 
костры на открытомъ воздухѣ, в) выжигать мазутъ и озерную нефтг, въ бассей- 
нахъ и озерахъ, и с) оставлять не засыпанными или не огороженными канавы, 
ямы, оставленные колодцы и вообще всякаго рода искусственныя углубленія, не 
нмѣющія спеціальнаго назначенія.

§ 24. Склепка опускаемыхъ въ буровыя скважины обсадныхъ трубъ допус- 
кается только нри освѣщеніи электрическими лампами.

§ 25. На нефтеперегонныхъ заводахъ, существующихъ въ чертѣ промысло- 
выхъ площадей, при выпускѣ остатковъ, должно руководствоваться установленными 
вообще для сего правилами.

Примѣчаніе. Заводы эти, въ отношеніи предупреждевіл и прекращенія 
пожаровъ, подчиняются дѣйствію настоящихъ правилъ.
§ 26. Воспрещается выжиганіе полей какъ въ чертѣ промысловыхъ площадей, 

такъ и внѣ ихъ, на разстояніи менѣе 1 версты отъ границы сихъ площадей.
§ 27. Воспрещается всякое жилье въ строеніяхъ надъ нефтяными колодпами, 

надъ нефтяными и газовыми буровыми скважинами, а равно и въ строеніяхъ при 
ііихъ  и въ помѣщеніяхъ для иаровыхъ машинъ, локомобилей и котловъ.

Примѣчаніе. Всѣ существующія на нефтяныхъ промыслахъ постройки, 
не отвѣчающія этому требованію, должны быть согласованы съ нимъ но исте- 
ченіи полугода со дня опубликованія настоящихъ правилъ.
§ 28. Каждая нефтепромышленная фирма должна имѣть на своихъ промыс- 

лахъ иожарный переносный насосъ съ принадлежностями, двѣ пожарныя бочки, 
восемь ушатовъ и двадцать ведеръ.

§ 29. На всѣхъ тѣхъ промыслахъ, гдѣ нѣтъ спеціалыіыхъ водопроводовъ, 
должны быть устроены водохранилища: каменныя, желѣзпыя, деревяпныя или 
земляныя, вмѣстимостыо отъ 5 т. до 10 т. ведеръ, для скопа прѣсной или соленой 
воды (изъ буровыхъ). Если же размѣры участка этого не позволяютъ, то управ- 
ленію промысла нредоставляется устроить у себя, но соглашенію съ представите- 
лемъ мѣстнаго горнаго надзора, бассейнъ для воды и ыеныпихъ размѣровъ, но 
при этомъ оно обязано войти въ соглашеніе съ управленіемъ одного изъ сосѣднихъ 
нромысловъ, имѣющаго надлежащій водяной бассейнъ, и провести изъ него воду 
къ резервуару своего промысла, или же воспользоваться для того какимъ либо 
другимъ, находящимся по сосѣдству, естественнымъ или искусственнымъ водо- 
хранилищемъ.

§ 30. На случай истощенія заиасовъ воды въ промысловомъ водохранилищѣ, 
каждый иромыселъ долженъ быть соединепъ или съ водохранилпіцами сосѣднихъ 
нромысловъ, или же съ ближайшими естественными водоемами.

§ 31. Управленія промысловъ, владѣльцы и арендаторы земель и сельскія 
общества, равно какъ и отдѣльные члены ихъ, владѣющіе землями въ чертѣ 
нромысловыхъ нлощадей, не должны препятствовать проложснію пожарныхъ водо- 
проводовъ и канавъ.

§ 32. Устройство нефтеперегонныхъ заводовъ и всѣ постройки въ чертѣ 
промысловыхъ площадей доллты быть разрѣшаемы Накинскимъ губернаторомъ, 
по соглашенію съ управленіемъ горною частью Кавказскаго края.
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§ 33. Ближайшія подробности примѣненія настоящихъ нравилъ должны со- 
ставлять нредметъ особой инструкціи для служащихъ и рабочихъ, которая, по 
переводѣ ея яа употребительные мѣстные языки, должпа быть вывѣшена на вид- 
ныхъ мѣстахъ и отъ времени до времепи прочитываема вновь нанимаемымъ ра- 
бочимъ. Инструкція сія должна быть составлена по общему сослашенію нефте- 
промышленниковъ и по одобреніи оной окружнымъ инженеромъ и мѣстнымъ по- 
лицейскимъ надзоромъ.

§ 34. Управленія промысловъ обязаны указать сему же начальству на лицо, 
принявшее на себя отвѣтственность за соблюденіе на каждомъ промыслѣ настоя- 
щихъ правилъ.

II. 0  туііісііін пож аровъ.

§ 35. При появленіи пожара въ какомъ нибудь мѣстѣ на нефтяныхъ про- 
мыслахъ, немедленно даются о томъ сигналы прерывистыми паровыми свистками, 
на томъ промыслѣ, гдѣ случился ножаръ, или на сосѣднихъ промыслахъ; свистки 
на отдаленныхъ отъ мѣста пожара промыслахъ на это время воспрещаются.

§ 36. 11о данному сигналу или первой тревогѣ о пожарѣ, всѣ промысла 
должны иемедленно выслать на мѣсто пожара своихъ чернорабочихъ и мастеро- 
выхъ, считая по одному человѣку съ каждой дѣйствующей буровой башни, со 
всѣми тѣми инструментами и нриборами, какіе, но сдѣланному росписанію, 
долженъ имѣть ѵ себя каждый нромыселъ.

Примѣчаніе 1. Высылка рабочихъ не обязателыіа для нромысловъ, 
расположенныхъ вблизи мѣста пожара съ подвѣтренной стороны.

Пргшѣчаніе 2. Промысловыя управленія должны заранѣе распредѣлить 
обязанности, относителыю тушенія пожаровъ, между своими служащими.

Примѣчаніе 3. Опредѣленіе числа людей, высыдаемыхъ каждымъ про- 
мысломъ на пожаръ, производится заблаговременно представителемъ мѣст- 
наго полицейскаго надзора, совмѣстно съ двумя нзбранныыи въ помоіць ему, 
согласно § 38, изъ среды служаіцихъ иа иромыслахъ отвѣтственныхъ лнцъ, 
по числу дѣйствующихъ скважинъ. Выходя на пожаръ, всѣ эти люди дол- 
жны имѣть на груди бляхи съ указаніемъ фирмы.

Примѣчаніе 4. 0  каждомъ воздвигаемомъ новомъ буровомъ зданіи, 
также какъ и сносимомъ старомъ, управленіе промысла должно немедленпо 
ѵвѣдомлять представителей мѣстнаго горнаго и нолицейскаго надзора.
§ 37. Впредь до учрежденія иа промыслахъ общественной ножарпой команды 

съ должностыо брантмейсгера, завѣдываиіе туніеніемъ пожаровъ возлагается на 
мѣстный нолицейскій надзоръ тамъ, гдѣ онъ существуетъ, въ помощь которому 
служашими на нромыслахъ отвѣтственными лицами избираются изъ среды своей 
два номощпика и два заступающихъ ихъ мѣсто, на, случай ихъ отсутствія илн 
болѣзни. 0  выборѣ таковыхъ лицъ своевремеппо должно быть сообщено мѣстному 
горпому начальству и полиціи. На тіромыслахъ, гдѣ постояпный мѣстяый поли- 
цейскій надзоръ отсутствуетъ, распоряжеиіе на пожарѣ принадлежитъ управляю- 
щему, или заступаюшему его мѣсто, того промысла, на воторомъ произошелъ по- 
жаръ.
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§ 38. Всѣ предназначенные для тушенія пожаровъ инструменты и орудія, 
которые, но нредварительному росписанію, обязанъ имѣть у себя каждый промы- 
селъ, должны храниться на томъ же промыслѣ, въ зданіи, расположенномъ на 
видномъ и удобномъ для этой цѣли мѣстѣ, по возможности, центральномъ для 
всего промысла и паиболѣе безопасномъ отъ пожара, съ вывѣской „складъ пожар- 
ныхъ инструментовъ такого-то промысла, такой-то фирмы". Ключей отъ зданія, 
въ которомъ будутъ храниться пожарные инструментьт, должно быть не менѣе 
трехъ,- одипъ изъ нихъ имѣетъ быть иовѣшенъ на видномъ мѣстѣ въ конторѣ 
или квартирѣ прикащика на самомъ промыслѣ, другой— у сторожа и третій у 
унравляющаго промысломъ или промыслами фирмы.

Примѣчаніе 1. На мелкихъ, малоземельныхъ промыслахъ могутъ быть 
устраиваемы, съ увѣдомленіемъ о томъ мѣстнаго горнаго надзора, общіе 
склады для хранеяія пожарныхъ инструментовъ.

Примѣчаніе 2. Какъ предварительное росписаніе прнборовъ для туше- 
нія пожаровъ, такъ и дальнѣйшія въ немъ измѣненія и дополненія, впредь 
до учреждепія на промыслахъ общественной пожарной команды, составляются 
представителемъ мѣстнаго полицейскаго надзора, совмѣстно съ двумя избран- 
ными въ помощь ему изъ среды служащихъ на промыслахъ отвѣтственныхъ 
лицъ. Копія съ росписанія своевременно сообщается мѣстному горному на- 
чальству.

§ 39. Управленія промысловъ обязаны содержать въ исправности, въ райоиѣ 
промысловыхъ участковъ, дороги и мосты, какъ общаго пользованія, такъ и тѣ, 
которыми они пользуются для своихъ промышленныхъ цѣлей, и освѣщать ихъ но 
ночамъ съ предосторожностями, указапными въ §§ 2, 5, 7, 8 и 9.

§ 40. Во время пожара должна быть немедленно прекращаема эксплоатація 
сосѣднихъ скважинъ, расположенныхъ отъ мѣста пожара не далѣе 150 саж., а 
съ подвѣтренной стороны—на всемъ томъ пространствѣ, куда будутъ заноситься 
искры и во всякомъ случаѣ на разстояніи не менѣе одной версты.

§ 41. Мѣстныя горпое начальство и полиція доляшы быть немедленно ѵвѣ- 
домляемы управленіями нефтяныхъ промысловъ, по телсграфу или по телефону, 
буде же таковыхъ не имѣется, то иными способами, о всѣхъ случаяхъ пожара 
на нромыслахъ.

§ 42. Сроки для приведенія настоящихъ правилъ въ исполненіе и для согла- 
сованія съ ііими промысловъ, кромѣ указаішыхъ въ самыхъ правилахъ, назнача- 
ются управлепіемъ горною частью Кавказскаго края.

II I.  0 наблюденіи за исполненіемъ настоящихъ правилъ.

§ 43. Наблюденіе за исполиеніемъ настояіцихъ правилъ и возбулсденіе су- 
дебиаго нреслѣдованія за нарушеніе оныхъ возлагается на обязанность мѣстнаго 
горнаго начальства съ тѣмъ, чтобы иротоколы о нарушеніи эгихъ иравилъ состав- 
лялись, въ случаѣ нужды, нри содѣйствіи нолиціи, и затѣмъ виновные привле- 
кались къ законной отвѣтственности, согласно ностановлепіямъ устава о наказа- 
ніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.
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0 нрави.іахъ отііосителыіо устронства [нолѣщеііій длн храпенін освѣти- 
тельныхъ яинералыіыхъ ласлъ, іісфти іі продуктовъ еи персгонки и иро-

да.ки о ііы хъ .

Миніістръ Финансовъ, 16 сентября 1891 г., представилъ ГГравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, засвидѣтельствованную копію съ утвержден- 
ныхъ, по соглаіненію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, па основаніи ст. 33 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 11 іюня 1891 года положенія объ иснытаніи, пере- 
возкѣ, храненіи и продажѣ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея пере- 
гонки—подробныхъ иравилъ относительно устройства помѣщеній для храненія 
освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки и про- 
дажи оныхъ.

Н а іюдлннныхъ написано: „ Утверждаюи. 7 сентября 1891 года.
ІІодпнсалъ: Управляющій Мишгстерствомъ Фннансовъ, Товарнщъ Мшшстра Ѳ. Тернеръ.

П Р А В И Л А

ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВА ПОМѢЩЕНІЙ ДЛЯ ХРАНЕНІЯ ОСВѢТИТЕЛЬНЫХЪ 
МИНЕРАЛЬНЫХЪ МАСЛЪ, НЕФТИ И ПРОДУКТОВЪ ЕЯ ПЕРЕГОНКИ И ПРОДАЖИ

ОНЫХЪ.

§ 1. При устройствѣ указанныхъ въ Высочайше утверждениыхъ 11 іюня 
1891 г. правилахъ (разд. III) помѣщеній для храненія и продажи освѣтитель- 
пыхъ минеральныхъ маслъ, нефти и иродуктовъ ея перегонки, должны быть 
соблгодаемы нижеслѣдѵющія правила.

§. 2. Лица, желающія устроить оптовые склады для храненія и продажн 
освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, а равно 
для обработки или смѣшиванія оныхъ какъ между собою, такъ и съ посторон- 
ними веществами, обязаны, при подаваемыхъ ими о томъ въ установленномъ ио- 
рядкѣ просьбахъ, представить: 1) планъ избранной для того мѣстности; 2) планъ 
распредѣленія на означенной мѣстности предположенныхъ къ возведенію по 
строекъ склада, съ указаніемъ разстояній между ними и обозначеніемъ рода и ко- 
личества продуктовъ, для храненія и продажи коихъ предназначается складъ, 
и 3) свѣдѣнія о разстояніи предполагаемаго къ устройству склада отъ границы 
сосѣднихъ участковъ.

§ 3. Если, но нроизводствѣ установленнаго освидѣтельствованія, избранная 
для склада мѣстность, а равно предположенное расноложеніе на оной отдѣльныхъ 
построекъ, признаны будутъ соотвѣтствующими требуемымъ условіямъ, то на 
ираво устройства и содержанія таковаго склада выдается просителю надлежащее 
въ томъ удостовѣреніе, съ обозначеніемъ въ ономъ: имени, фамиліи и званія 
лица, коему таковое выдано, и разряда, къ какому разрѣшенный складъ отне- 
сеиъ (болыной, средній или малый).

Примѣчаніе. Количество допускаемыхъ къ храненію въ отдѣльныхъ 
складахъ пефтяпыхъ нродуктовъ, ближайшимъ образомъ опредѣлепо ст. 23 
Б ысочайніе утвержденныхъ 11 іюня 1891 г. правилъ объ испытаніи, пере- 
возкѣ, храиеніи и продажѣ минеральныхъ маслъ, нефти и нродуктовъ ея



нерегоііки, иричемъ посуда, содержащая жидкости II класеа ('огнеопасныя), 
должиа имѣть на нидіюмъ мѣстѣ ясную и нрочную падпись „огнеопасно11, 
воспроизведенную бѣлыми буквами на красномъ полѣ.
§ 4. Означенныя въ ст. 24 и 26 В ы с о ч а й н іе  утвержденпыхъ 1 1  іюня 

1891 г. правилъ объ испытаніи, перевозкѣ, храненіи и продажѣ минеральныхъ 
маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, разстоянія для складовъ и принадле- 
жащихъ къ онымъ построекъ, должпы быть исчисляемы по кратчайшей линіи, 
между ближайшими одного къ другому краями зданій и границами сосѣднихъ 
участковъ.

§ 5. Помѣщепія для онтовыхъ складовъ могутъ быть устроиваемы въ видѣ 
деревянныхъ поверхъ земли шатровъ, покрытыхъ слоемъ земли и дерна, и съ 
углубленными въ землю полами, которые должны быть устроиваемы во всякаго 
рода складахъ изъ несгораемаго матеріала и имѣть уклонъ къ одному какому 
либо пункту, гдѣ долженъ быть устаиовленъ пріемникъ для собиранія стекаюіцей 
жидкости. Надъ зданіями складовъ устройство чердаковъ не допускается. Крыши 
складочныхъ зданій должны быть желѣзныя, черепичныя, земляныя или изъ дру- 
гого несгораемаго матеріала. Двери складовъ должны быть обиты желѣзомъ. Вь 
случаѣ устройства склада (для жидкостей 1 разряда) въ видѣ отдѣльнаго резер- 
вуара или группы такихъ разервуаровъ, послѣдніе должны быть изготовляемы 
изъ прочно склепанныхъ желѣзныхъ или стальныхъ листовъ и установлены на 
нрочномъ основаніи, съ огражденіемъ канавами и ,—если но мѣстнымъ условіямъ 
окажется нужнымъ,—землянымъ валомъ вокругъ всей площади, занятой резервуа- 
рами склада. Для удаленія испареній въ складахъ должны быть устроены выхо- 
дящія поверхъ крышъ вытяжныя трубы, а въ стѣнахъ каменныхъ зданій—про- 
душины, снабженныя металлическими сѣтками.

Примѣчаніе. Помѣщенія для храненія запасовъ ири заведеніяхъ роз- 
ничной продажи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, могутъ быть устрои- 
ваемы въ видѣ погребовъ, нокрытыхъ землею и дерномъ.
§ 6. Куреніе табаку, разведеніе огня, поставка самоваровъ въ помѣщеніяхъ 

оптовыхъ складовъ и въ помѣщеніяхъ для храненія запасовъ нри заведеніяхъ 
розничной продажи воспрещается.

§ 7. Проведеніе тепла въ устроиваемыя ири лавкахъ розничной нродажи 
помѣщенія для храненія занасовъ путемъ выходящпхъ въ эти помѣщенія печ- 
ныхъ стѣнокъ, или желѣзныхъ и чугунныхъ трубъ, не возбраняется.

§ 8. Помѣщенія для храненія означенныхъ запасовъ не должны имѣть внут- 
ренняго сообщенія съ лавкою, въ которой производится розничная продажа освѣ- 
тительныхъ маслъ; ведуіція во дворъ или на улицу двери тѣхъ помѣіценій должиы 
быть обиты желѣзомъ. Устройство приспособлепій въ стѣнахъ, для провода освѣ- 
тителыіыхъ маслъ носредствомъ плотно обдѣлеиныхъ трубъ, не воспрещается.

§ 9. Розливъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, въ 
большихъ, а равпо жидкостей разрѣшенныхъ къ храиенію въ среднихъ и малыхъ 
оптовыхъ складахъ дозволяется только днемъ нли при электрическомъ освѣщеніи. 
Отпускъ потребителямь вышеозпаченпыхъ продуктовъ какъ изъ складовъ, такъ и 
изъ помѣщеній для храпенія запасовъ при розпичной продажѣ, допускается при 
искусственномъ освѣщеніи посредствомъ фонарей, снабженныхъ предохранитель- 
ными сѣтками, или и]>и номоіци освѣщенія, приспособлецпаго снаружи уномяну-



тыхъ складовъ и помѣщеній и отдѣлепнаго отъ ііихъ нлотно укрѣнленнымъ ко- 
рабельнымъ стекломъ. Входить въ сказанные склады и помѣщенія со свѣчею, 
обыкновенною лампою или фонаремъ, не снабженнымъ предохранительною сѣткою, 
не дозволяется.

§ 10. Въ мѣстахъ розничной продажи дозволяется хранить означенныя масла 
и нефтяные продукты какъ въ металлической посудѣ, такъ и въ деревяипыхъ 
бочкахъ, съ тѣмъ, чтобы онѣ были посгавлены на металлическомъ поддонникѣ, 
которын долженъ быть всегда онорожненнымъ и сухимъ.

§ 11. Отпускъ освѣтительныхъ минералыіыхъ маслъ разрѣшаетел какъ въ 
металлической и деревянной, такъ и въ стеклянной носудѣ, но въ послѣдней не 
болѣе трехъ фунтовъ освѣтительныхъ маслъ I класса и одного фунта маслъ 
II класса.

§ 12. ІІри храненіи опорожненныхъ изъ подъ освѣтителыіыхъ минераль- 
пыхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея иерегонки, бочекъ, а также клепки и вообще 
матеріаловъ для изготовленія бочекъ, подлежатъ соблюденію слѣдующія мѣры 
предосторожности:

а) При болыпихъ и среднихъ оптовыхъ складахъ, равно на особыхъ пред- 
назпачепныхъ для сего учаеткахъ, внѣ городовъ и селеній, дозволяется складывать 
порожнія бочки, клепку и другіе матеріалы для изготовленія бочекъ, въ отдѣль- 
ные штабели, изъ конхъ каждый долженъ нмѣть: въ длину не свыше 10, въ ши- 
рину 8 и въ вышинѵ 2 саженъ. Разрывы мелсду отдѣлыіыми штабелями должны 
быть не менѣе 7 саженъ. Разстояиіе штабелей отъ каменныхъ строеній и скла- 
довъ освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ и нефтяпыхъ продуктовъ, а также отъ 
границъ сосѣднихъ участковъ, должно быть не мепѣе 7 саженъ, а отъ деревян- 
ныхъ построекъ, находяіцихся на одномъ со складомъ участкѣ, не менѣе 14 са- 
женъ. Тѣ же правила соблюдаются и относительно складовъ клепокъ для бочекъ.

б) Прц малыхъ онтовыхъ складахъ каждый отдѣльный штабель онорожпен- 
ныхъ бочекъ долженъ содержать не болѣе 15 порожнихъ бочекъ; разстояніе шта- 
белей между собою; а равпо и отъ складочныхъ помѣіценій, другихъ строеній, на 
одномъ съ н і і м и  участкѣ находящихся, и  границъ сосѣднихъ участковъ, должно 
быть не менѣе 3 саженъ.

в) Во дворахъ, гдѣ находятся помѣщенія для запасовъ нри розннчной нро- 
дажѣ, а также въ лавкахъ для таковой продажи освѣтителыіыхъ мпнералыіыхъ 
маслъ, храненіе порожнихъ бочекъ воспрещается.

Примѣчаніе. Храненіе иорожпихъ бочекъ внутри помѣщеній длп запа-
совъ при розничной продажѣ, въ количествѣ не свыше 10, не возбраняется.
§ 13. ІІа видиомъ мѣстѣ нри каждомъ оптовомъ складѣ должна находиться 

вывѣска съ означепіемь рода хранящихся въ немъ нефтяныхъ иродуктовъ. Мѣста 
храненія и продажи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ 2 класса доляспы быть 
спабжены вывѣсками съ соотвѣтствующею надписью бѣлыми буквами на красномъ 
нолѣ. ІІезависимо сего, въ оптовыхъ складахъ, или конторахъ при иііхъ, и въ 
мѣстахъ для розпичной продажи освѣтителыіыхъ минералыіыхъ маслъ, должиы 
быть вывѣшены на видномъ мѣстѣ свидѣтельства, выданныя на право содержанія 
оныхъ.

§ 14. Содержатели оптовыхъ складовъ обязаны поручать завѣдываніе оными 
и постоянный за ними иадзоръ лицамъ, внолііѣ надежнымъ, не менѣе 21 года 
отъ роду.



ЬХ ІІ

Цнркуліірііое огііоінсіііе  г. ^нравлііющаго Міііііістерсткоігь Государствепныхъ  
ІІшуществъ къ гг. ІІачалмінкашъ губериій н областеіі о доставлепіи свѣ-

дѣнііі о каиеііололіінхъ.

На основаніи статей 1 и 8 т. VII Св. Зак., Уст. Горн., и приложенія къ 
ст. 1 (примѣч. 5) сего Устава, по прод. 1890 г. (В ысочайше утвержденное 13 мая 
1880 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта о производствѣ подземныхъ работъ), над- 
зоръ за каменоломнями н другими разработками полезпыхъ ископаемыхъ лежитъ 
на обязанности горнаго вѣдомства. Съ цѣлью урегулированія этого надзора, Гор- 
нымъ Департаментомъ были собнраемы свѣдѣнія о существующихъ болѣе значи- 
тельныхъ каменоломняхъ и разработкахъ ископаемыхъ, и эти разработки подчи- 
нялись надзору окружныхъ инженеровъ и маркшейдеровъ. Въ болынинствѣ гу- 
берній, однако, вышеозначенныя подземныя работы продолжаютъ оставаться безъ 
всякаго техническаго наблюдеііія, и добыча въ нпхъ ископаемаго сопровождается 
ежегодно повторяющимися, многочисленными несчастными случаями съ рабочими, 
угрожая въ иныхъ мѣстахъ зданіямъ и дорогамъ. Съ развитіемъ подземныхъ ра- 
ботъ, число означенныхъ случаевъ должно возрастать, и естественно, что горная 
администрація не можетъ оставаться равнодушною къ увеличивающемуся числу 
жертвъ, а обязана принять соотвѣтствующія мѣры предупрежденія, которыя, какъ 
ноказалъ опытъ примѣненія закона 13 мая 1880 г. къ руднымъ разработкамъ, 
оказываются весьма суіцественными.

Надлежащій надзоръ за каменоломнями установленъ пока только въ губер- 
ніяхъ, входившихъ въ составъ бывшаго юго-западнаго горнаго округа, т. е. Бес- 
сарабской, Херсонской, Каменецъ-Подольской, Кіевской, Волынской, Черниговской 
и Таврнческой.

Для устройства надзора въ остальныхъ губерніяхъ и областяхъ,—тамъ, гдѣ 
имѣются окружные инженеры и маркшейдеры, иикакихъ препятствій не представ- 
ляется, и требуется только нѣкоторое дополненіе инструкціи, распубликованной 
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ черезъ Нравительствующій Сенатъ, 
во исполненіе закона 13 мая 1880 г., а именно той части ея, которая касается 
подземныхъ работъ въ каменоломняхъ.

Касательно же губерній, гдѣ не имѣется мѣстнаго горнаго начальства, не- 
обходимо изыскать способъ техническаго надзора за болѣе правильною и без- 
опасною разработкою. Для сего губерніи эти частыо могутъ быть включены въ 
существующіе уже горные округа, частью же для нихъ можетъ быть установленъ 
вновь техническій надзоръ, съ изысканіемъ для сего особыхъ средствъ на счетъ 
казны, земства и городовъ. Одесса подала уже примѣръ учрежденія въ составѣ 
мѣстнаго городского общественнаго управленія должности горнаго инженера для 
надзора .за мѣстпыми каменоломнями.

Предварительно, однако, выработки какихъ-либо предіюложеній по сему гіред- 
мету, необходимо имѣть болѣе точныя и подробпыя свѣдѣнія о каменоломняхъ и 
другихъ разработкахъ полезныхъ ископаемыхъ въ разныхъ губерніяхъ и обла- 
стяхъ. Хотя іюдобныя свѣдѣнія были уже собраны въ 1880 году, черезъ посред- 
ство гг. Начальниковъ губерній, но свѣдѣнія эти уже значительно устарѣли и не 
соотвѣтствуютъ дѣйствителыюсти.



ЬХІІІ

Вслѣдствіе сего, я имѣю честь покорнѣйше просить Ваше ІІревосходитель- 
ство о доставленіи Министерству Государственныхъ Имуществъ собранныхъ черезъ 
посредство губернскихъ и земскихъ статистическихъ комитетовъ и мѣстной поли- 
ціи свѣдѣній по ввѣренной Вамъ губерніи (области) о числѣ и точномъ мѣсто- 
нахожденіи разработокъ для добычи строительныхъ матеріаловъ, камня, гипса, 
известняка, цемента, мѣла, плитъ, жернововъ, полевого и плавиковаго шпата, ба- 
рита, фосфоритовъ, фарфоровой, фаянсовой, огнеупорнорной глины и менераль- 
ныхъ красокъ, и, если возможно, о нриблизительномъ количествѣ добычи изъ оныхъ 
въ 1890 году ископаеыаго.

Свѣдѣнія должны быть доставлены только о такихъ разработкахъ, въ коихъ 
добыча производилась болѣе или менѣе постоянно или періодически, а не для 
случайныхъ домашнихъ надобностей крестьянъ. 0  всѣхъ разработкахъ, произво- 
димыхъ подземными работами, а тѣмъ болѣе употребляющихъ порохъ и другіе 
взрывчатые матеріалы, свѣдѣнія должны быть доставлены, по возможности, 
полныя и обстоятельныя.

Наоборотъ, въ доставленіи свѣдѣній о добычѣ рудъ, ископаемаго угля, соли, 
сѣры и хромистаго желѣзняка, хотя бы и производимыхъ внѣ горнозаводскихъ 
дачъ, нѣтъ надобности, такъ какъ эти свѣдѣнія имѣются уже въ горныхъ управ- 
леніяхъ.

Цнркулярное р а зъ я сн еи іе  Горпаго Денарташента к асател ы ю  т у н ел еж а щ и х ъ  
рудннковъ.

Нѣкоторымп Управленіями Государственныхъ ймуществъ былъ возбужденъ вопросъ 
о томъ, какъ надлежнтъ ностунать съ рудннкамн, кои были отведены на основаніи узако- 
неній, дѣиствовавшихъ до 1-го Января 1888 г., и объявляются нынѣ тунележащимп въ снлу 
тѣхъ-же узаконеній (ст. 1066 т. VII Св. Зак. Уст. Горн.)

Вслѣдствіе сего и въ псполненіе резолюціи Г. Управляющаго Министерствомъ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, доложенной 12-го сего Августа на журналѣ Горпаго Совѣта по 
вышеозначенному вопросу, Горный Департаментъ увѣдомляетъ для р}гководства;

1, что рудники, отведенные па основаніи прежнихъ законоположеній и объявленные 
или имѣющіе быть объявленнымп тунележащими, если этн рудникн располояіепы въ чертѣ 
свободпыхъ казенныхъ земель, подлежатъ отдачѣ въ разработку частнымъ лпцамъ въ по- 
рядкѣ, установленномъ ст. 65 Правнлъ о частной горной промышленности на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ (Прилож. къ ст. 1 (прим. 2) т. ѴІІСв. Зак., Уст. Горн., но Прод. 1890 г.), 
но безъ требуемой п. і-мъ сей статьи предварительной оцѣнки,

и 2, что вырученныя на торгахъ отъ продажи такихъ рудниковъ сумыы, за покрытіемъ 
издержекъ на пропзводство торговъ, подлежатъ обращевію снолна въ доходъ казны.

Циркулярпое п р ед л о ж ен іе  Горнаго Д епаріаш снта отъ 21 сентября ІЛ91 г. 
о в озл ож ен ін  і іеносрсдственно на ок руж н ы хъ  и нж ен ер овъ  обязаин остей  но 

выдачѣ разрѣінсній  на установъ новыхъ наровыхъ котловъ.

Г. Управляюіцін Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, въ впдахъ скорѣнщаго 
разрѣшенія постунающихъ отъ частныхъ горнопромышленниковъ гірошеній о разрѣшеніи на 
установъ новыхъ паровыхъ котловъ, изволилъ приказать возложпть выдачу означеиныхъ раз- 
рѣшеній непосредственно па мѣстныхъ окружныхъ инженеровъ, съ тѣмъ, чтобы послѣдніе о 
выданныхъ ими разрѣшеніяхъ два раза въ годъ доставляли свѣдѣнія въ мѣстиыя Горныя 
Управленія, или въ Горный Департаментъ, по нринадлежностн.



ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  в ъ  присутствіи своемъ въ Фреденсборгѣ, 
въ Даиіи, соизволилъ отдать слѣдующіе приказы по горпому вѣдомству.

31 Августа 1891  года. Ж 11. У т в е р ж д а е т с я  в ъ  д о л ж н о с т и :  
Исправляющій должностьГорнаго Начальника Камсковоткинскаго округа, Гор- 
пый Инженеръ Коллежскій Совѣтни къ М илковскій  въ означенной должности.

2 8  Септября 1891  года. Ж° 12. Н а з н а ч а е т с я  :Членъ Горнаго Ученаго 
Комитета, Ирофессоръ Горнаго Института по каѳедрѣ металлургіи, галлур- 
гіи и пробирнаго искусства и Иомоіцникъ Управляющаго С.-Петербургскою 
Пробирною Палаткою и Лабораторіею Министерства Финансовъ, Горный 
Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Іосса 2 -й — Инспекторомъ 
Горнаго Института и Завѣдывающимъ Музеумомъ сего Института, съ оста- 
вленіемъ въ первыхъ двухъ должностяхъ.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
Товарищъ Министра Статсъ-Секретарь Веишяковъ.

Ж° 10 , 12  Сентября 1891 года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  Горные‘ 
Инженеры, окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на 
чинъ К о л л е ж с к а г о  С е к р е т а р я ,  въ 1890 году—Илья Епиф ановъ , 
а въ 1891 году—Михаилъ Бгъляминъ и Г у б е р н с к а г о  С е к р е т а р я  
Павелъ Яргинъ, съ назначеніемъ для практическихъ занятій, срокомъ на 
одинъ годъ, въ расноряженіе: Епифановъ—Началыіика Ижевскаго оружей- 
наго завода, съ 21-го Августа сего года, Яргинъ — Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 23 минувшаго Августа, и Бѣляминъ— 
Товарищества нефтяного производства братьевъ Нобель, съ 28-го того же 
Августа; всѣ трое безъ содержанія отъ казны.

Н а з н а ч а е т с я  Угіравитель сгалелитейной и тигельной фабрикъ 
Перыскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Коллежскін Ассесоръ 
фонъ-Лезедовъ— ІІомощникомъ Горнаго Начальника Гороблагодатскаго округа 
и Управителемъ Кушвинскаго завода, съ 23-го Августа сего года.

У т в е р ж д а е т с я  исполяяюіцій обязанности Управляющаго Ураль- 
скимъ Горнымъ Училищемъ, Горный Инженеръ Коілежскій Совѣтннкъ Е и- 
таевъ— въ настоящей должности, съ 21 Августа сего года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Ииліенеры: Членъ Горнаго Ученаго 
Комитета, Директоръ Геологическаго Комитета, Экстраординарный Ака- 
демикъ Императорской Академіи Наукъ и Профессоръ Горнаго Института, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Еарпинскій 3 -й , на одинъ мѣсяцъ, 
въ Харьковскую, Кіевскую, Минскую и Виленскую губерніи, для подгото- 
вительныхъ работъ по составленію об^цей геологическоп карты Европейской 
Россіи; исполняющій обязанности Управителя Саткинскаго завода, Злато-



ьхт

устовскаго округа, Статскій Совѣтникъ ТІисаревъ— на горные заводы южной 
Россіп, срокомъ на одинъ мѣсяцъ, для ознакомленія съ новѣйшими техни- 
ческимн усовершенствованіямн на сихъ заводахъ; Управитель Каменскаго 
завода, Коллежскій Совѣтникъ ѣерсиловъ 1 -й —на Ижевскій оружейяый и Вот- 
кинскій горный заводы, срокомъ на о д і і н ъ  мѣсяцъ, для ознакомленія съ 
лнтьемъ на этпхъ заводахъ; состоящіе но Главному Горному Управленію: 
Коллеягскій Ассесоръ Савинъ— въ распоряжевіе Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ, съ 27 Августа сего года; Коллежскіе Секретари: 
Еордфелъдъ—на прннадлежащія наслѣдникамъ купца Недѣльскаго антраци- 
товыя копи въ области Войска Донского, съ 3 текущаго Сентября; состоящіе 
па практическихъ занятіяхъ: Горяиновъ 2 -й — на Александровскій Ю жно-Рос- 
сійскій заводъ, съ 28 Августа сего года; Ж ещ ерскш — на тотъ же заводъ, съ 
1 сего Сентября, и Бѣловъ— въ распоряженіе Ю жно-Русскаго Днѣпровскаго 
металлургпческаго общества, съ 3 сего же Сентября; послѣдніе пятеро для 
технпческихъ занятій: изъ нихъ Савинъ и Нордфельдъ, съ оставленіемъ по 
Главному Горному Управленію, а остальные трое,— съ зачисленіемъ по сему 
Управленію, безъ содержанія отъ казны.

У в о л ь н я е т с я  в ъ  о т п у с к ъ  за границу, срокомъ на одинъ мѣ- 
сяцъ, Секретарь Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Коллеж- 
скій Ассесоръ Кулибинъ 2-й ,

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ Статскимъ Совѣтникамъ: Стар- 
шему Геологу Геологическаго Комитета М уш кет ову—исполненіе обязанно- 
стей Директора Геологическаго Комитета, на время командировки Дѣйстви- 
тельнаго Статскаго Совѣтпика Карпинскаго 3-го, а причисленпому къ Мини- 
стерству Государственныхъ Имуществъ Д анчичу— исполненіе обязанностей 
Секретаря Горнаго Ученаго Комитета, на время отпуска Коллежскаго Ассе- 
сора Кулибина 2-го.

О т ч и с л я ю т с я  п о  Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е н і ю ,  
н а о с н о в а н і и н р и к а з а н о г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  о т ъ  13-го 
М а р т а  1 8 7 1  г о д а  з а №  4-мъ, на одинъ годъ, безъ содерлшіія отъ 
казны, состоящіе на практическихъ занятіяхъ, Горные Иняіенеры Коллеж- 
скіе Секретари: Брайловскііі, Хат исовъ  и Князь Д адіани , съ 6-го Сентября 
сего года за окончаніемъ сихъ занятій.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ с л у ж б ы ,  на основаніи 3 примѣч. къ ст. 
22-й т. У ІІ по продоллс. 1890 г., состоящій но Главному Горному Управ- 
леііію, Горный ѢІняіеперъ Ыадворный Совѣтникъ Завадскій, съ 10-го Авгу- 
ста сего года, съ мундиромъ.

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

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Государственпыхъ Иму- 
ществъ, Товарищъ М инистра, Статсъ-Секретарь Вешняковъ.



О Т Ч Е Т Ъ

О ДЕНЕЖИЫХЪ ОБОРОТАХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ 

ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1888 г*
Оетавалось отъ прошлаго года.

А. Въ процентныхъ бумагахъ.

1) 5 %  билетовъ Государственнаго Банка 2 выпѵска на . . . 891,150 р,
2) я я я 4 я я . . . 130,000 я
3) я я „ 5 я я . . . 11,000 „
4) билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа на . . .  100 „
5) „ 2-го „ „ „ „ . . . 100 „
6) бУгѴо свидѣтельствъ по выкупу крестьянскихъ земельныхъ 

надѣловъ н а .........................................................................  244,100 „
7) облигацій восточнаго займа 2 выпуска н а ..............  173,700 „
8) „ „ я 3 „ „   115,000 „
9) серія Государственнаго Казначейства, выпуска 1 мая 1880 г. 50 „

Итого. 1.565,200 р.

Б . Въ наличныхъ деныахъ.

1) На Главномъ К а зн а ч е й с т в ѣ ............................... 2,830 р. 483/ 4 к.
2) Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ . . . .  15,000 р. „

Итого. 17,830 р. 483/ 4 к .

Всего. 1.583,030 р. 483Д к.
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Нь теченіи  (ННН года ію стуиило.

1) 216 облигадій 2-го восточнаго займа,
переданпыя въ Государственный 
Банкъ для обыѣна на таковыя 
же облигацііі съ новыми купон- 
ными дистами.................................

2) Двѣ кнпжки Государственнаго Б анка
на суыму .......................................

3) а) Процентовъ но срочнымъ ку-
понамъ п канпталу, хранив- 
шемуся на книжкѣ Государ-
ственнаго Б а н к а ..........................

и б) Въ возвратъ расходовъ по у- 
нлатѣ 5 %  государственнаго сбо- 
ра съ нринадлежащаго эмери- 
тальной кассѣ капитала . .

4) Три свидѣтельства на непрерывный по
выкупу крестьянъ доходъ (5у20/0 
ренты), пріобрѣтенныя взамѣнъ 
таковыхъ же свидѣтельствъ, вы- 
шедшихъ въ тиражъ погашенія 
въ 1887 году ................................

5) Оставшпхся отъ покупки процент-
ныхъ б у м а г ъ ................................

6) Вычетовъ:
а)съ жалованья, столовыхъ, квартир- 

ны хъ,арендъ, пособій и ненсій, 
получаемыхъ на службѣ гор- 
ными инженерами . . . .

б) за 1888 г. въ уплату 6%  вы-
четовъ съ жалованья и столо- 
выхъ, получаемыхъ горными ин- 
женерами въ менынемъ размѣрѣ 
противъ окладовъ, положенныхъ 
штатами 1834 года . . . .

I
7) Списанныхъ съ капитала, внесен-

наго на книжку Государствен - 
наго Б анка ................................

173,700 р. к.

23.000 „

75 ,550  „ 33 к.

3,942  „ 50 „
—  79,492 „ 83 „

900 „

11 „ 27 „

67,823 „ 26 „

265 „ 14 „
  68,088 „ 40 „

15.000 „
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50 іг.

1,106 р. 31 к.

361 ,348  р. 81 е . 
Числится въ долгу за Государ- 
ственныиъ Банкоыъ одно сви- 
дѣтельство яа  непрерывный по 
выкупу крестьянъ доходъ (5Ѵа%  
рента), иереданное въ сей Банкъ
для обмѣна на новое . . . 25 ,000  „

Итого въ приходѣ. . . 386 ,348  р. 81 к.

Всего съ остававшимися. . . . 1.969,379 р. 293/4 к.

ІІъ теченііі  ІІІВи г. проіізвсдспы  расходы.

1) Выписаны въ расходъ:

а) вышедшее въ тиражъ погашенія одио свпдѣтельство 
на непрерывный по выкупу крестьянъ доходъ (5х/ 20/ 0 
ренты), переданное въ Государственный Банкъ для
обмѣна на н о в о е ......................................................................  25,000 р.

б) 216 облигадій 2-го востоннаго займа, для представ- 
ленія въ Государственный Банкъ для обмѣна на та-
ковые же бплеты съ новыми купонными листами. . 173 ,700 ,,

в) серія Государственнаго Казнаяейства, выпуска 1 мая
1880 г ., для обмѣна на налпчныя деньги . . .  50 „

2) Передано на книжку Государственнаго Б аика . . . .  8 ,000 „
3) Уплачено Государственному Б анку гербовыхъ пошлипъ

за одну к н и ж к у .....................................................................................  15 к.
4) Н а страхованіе двухъ билетовъ 1-го и 2-го внутреннихъ

съ выигрышами займовъ отъ тиражей погашенія би- 
летовъ сихъ з а й м о в ъ .............................................................  4

5) ГІа расходы по дѣлопроизводству эмеритальной кассы. . 3,000 „
6) ІІеречислено въ Гссударственные доходы на производство:

а) пенсій отставнымъ горнымъ инженерамъ и семействамъ
умершихъ инженеровъ...............................................................  149 ,015 ,, 85 „

б) нособія семейству умершаго Горн. Ипжен. Бѣлозорова 600 „

8) Капитальной суммы по обмѣненной
на наличныя деньги серіи Госу- 
дарственнаго Казначейства, вы- 
иуска 1-го мая 1880 г.

9) Въ возвратъ пенсій, оставшихся пе-
выданными за убылыо иенсіо- 
неровъ..................................................
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7) Н а усиленіе средствъ по пенсіопной части М инистерства
Фпнансовъ н Государств. Контроля за 1888 годъ . 530 ,,

8) Списаны съ прихода состоявшіе въ долгу за Государствен-
нымъ Б а н к о м ъ   15,000 „

9) Сппсано съ кнпягки Государственнаго ^ а н к а  для возста-
новленія обратно на п р и х о д ъ ..........................................  15 ,000 ,,

Ю) ІІередапо въ Государствепнын въ Банкъ:
а) на покупку процентныхъ б у м а г ъ   950 „
б) въ доплату недостающихъ по обмѣну вышедшаго въ 

тиражъ погашенія бѴгѴо свидѣтельства на непрерыв-
ный по выкупз7 крестьянъ д о х о д ъ   650 „

Нтого въ расходѣ. 391,500 р. „

Остатокъ къ 1-му инваря 18Л9 ю д а .

А. Въ процентныхъ бумагахъ. 

1) 5 %  билетовъ Госзтдарственнаго Банка 2 выпуска на . 891,150 Р- »
2) „ 4 130,000 г> ѵ
^ ) 1) 77 77 V 5 11,000 77
4) 5 7 2%  свидѣтельствъ па непрерывный 

стьянъ доходъ ..........................................
по выкуну кре-

220,000 я «
5) Бплеты 1 внутренняго съ выигрышами займа . . 100 5) 77
9) л 9 „ „ Л • 100 7? 75
7) Облигаціп 2 восточнаго займа на 173,700 77 7?

^ » » » . 115,000 77 77
1 .514 ,050  р. „

Кромѣ сего состоитъ въ долгу за Государственнымъ Бан- 
комъ (одно 5Ѵа°/0 свидѣтельство, вышедшее въ тираяіъ 
погашенія и представленное въ сей Банкъ для обмѣна
на н о в о е )   25 ,000  „ „

Итого. . 1 .566,050 р. „

Б. ѣъ наличныхъ денъгахъ.

1) Н а Главномъ К а зи а ч е й с т в ѣ   3,829 „ 293/ 4 к.
2) Н а книжкѣ Государствепнаго Баика . . . .  8 ,000 „ „

Всего . . 11,829 р. 293/ 4 к.

Бсего...........................  1 .577 ,879  р. 293/4 к.

ІІодішсалъ: Дпректоръ И . Кулибинъ. Сврѣпилъ: Завѣдывающій Эмернтальною кассою 
А. Кепмнъ. Завѣрилъ Дѣлопроизводнтель В. Мпсповъ.
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Нъ отчету за 1888 г одъ.
Сраішительная вѣдомость денежнымъ оборогамъ эмеритальной кассы горныхъ 
инженеровъ съ тѣми проектными разсяетами, которые приняты были въ 
основаніе назначенною въ 1886 г. коммисіею, для изслѣдованія операціон- 

ныхъ дѣйствій кассы, согласно § 13 положенія 1870 года.

Предположен- Дѣйствитель-
Противъ предположенія оказалось 

въ дѣйствптельности.

ные обороты ные обороты. Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Основной каниталъ къ 1 
января 1888 года . . 1.450,402 61 1.583,030 83/4 132,627 873/, _ _

Доходъ въ 1888 году . . 110,320 13 148,748 81 38,428 68 — —
Расходы.

Н а пенсіи . . . . . . . 34,103 55 149,015 85 54,912 30 _ —

, „ п о с о б ія ..................... 750 — 600 — — — 150 -
„ дѣлопроизводство. . 3,000 — 3,000 — — — — —

„ страхованіе билетовъ — — 4 — 4 — — —

„ усиленіе средствъ по 
пенсіонной частиМи- 
нистерства Финап- 
совъ и Государствен- 
наго Контроля . . . 530 530

„ уплату Государствен- 
ному Банку гербо- 
выхъ пошлинъ за од- 
ну книжку. . . . . 15 15

Обмѣнена на наличныя 
деньги серія Государ- 
ственнаго Казначейства 
выпуска 1 мая 1880 г. . 50 50

При покуикѣ въ іюлѣ мѣ- 
сяцѣ нроцентныхъ бу- 
магъ (5‘/, %  свидѣ- 
тельствъ) п обмѣнѣ въ 
декабрѣ вышедіней въ 
тиражъ ногашенія 51/3 °/° 
ренты въ 25 т. рублей 
да новую понесено убыт- 
ка, вслѣдствіе тото, что 
курсъ на эти бумаги былъ 
выше номипальной ихъ 
с т о и м о с т и ..................... 700 7000

Итого расходовъ . . 97,853 55 153,900 _ 56.046 45 150 _
Остатокъ дохода за рас- 
х о д а ш і............................ 12,466 58 5,151 19 — - 17,617 77

Основной капиталъ къ 1 
япваря 1889 года . . . 1.462,869 19 1.577,879 293/4 115,010 ю3/4 —

Подписалъ: Директоръ Н. Кулибинъ, скрѣпилъ: Завѣдывающій Эмеритальною кассою 
А. Кеппенъ.
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к ом я иссіі і ,  і іазнаяенноіі длн разсмотрѣнія отчста но эм ернталы ю іі кассѣ  
горныхъ и нж си ср ов ъ  за  годъ.

Въ отчетѣ показано, что капитала эмеритальноп кассы горныхъ инже- 
неровъ къ 1 января 1888 года состояло 1 .583 ,030  руб. 4 8 3/4 коп.; въ тече- 
пііі года поступило 148,748 руб. 81 коп., израсходовано 153,900 руб., болѣе 
протнвъ поступленія на 5,151 р. 19 к ., и затѣмъ къ 1 января 1889 года 
каппталъ кассы составлялъ 1.577,879 р. 293/4 коп. Общій обзоръ оборотовъ 
капптала кассы указываетъ, что, начинаясъ 1 января 1879 г., когда капи 
талъ кассы составлялъ 785,211 р. 84Ѵ4 коп., о і і ъ  иостоянно увеличивался до 
1 января 1887 г ., и достигъ 1.588,859 руб. 863Д коп.; съ того времени 
онъ сталъ уменыпаться и уменьшеніе за 2 года, 1887 и 1888 г., составляетъ 
10.980 руб. 57 коп. Два года сряду повторившійся дефицптъ указываетъ, 
что расходы кассы превышаютъ ея средства, а потому представляется на- 
стоятельная надобность въ уменьшенін расходовъ эмеритальной кассы для 
поддержанія ея существованія.

Приведенныя въ отчетѣ Горнаго Департамента данныя о движеніи ка- 
питала кассы въ 1888 году не представляютъ дѣйствительпыхъ доходовъ и 
расходовъ за этотъ годъ потому, что въ эти данныя включены нѣкоторыя 
оборотныя постуилепія, а именно, въ чнслѣ доходовъ показано: 1) получен- 
ные въ обмѣнъ серіи Государственнаго Казначейства 50 руб., и 2) возвра- 
щенные изъ суммы на выдачу пенсій, не выданные за выбытіемъ пенсіоне- 
ровъ, 1,106 руб. 31 коп. За исключеніемъ этихъ двухъ суммъ и изъ дохо- 
довъ отъ процентныхъ бумагъ, переплаченныхъ ио курсу противъ нормальной 
стоимости бумагъ 688 руб. 73 коп., дѣиствительный доходъ кассы въ 1888 
году составитъ 146,892 р. 50 к., а именно:

Доходъ отъ процентныхъ бумагъ. . . .
Вычетовъ съ инженеровъ . . . . . .
Возвратъ расходовъ по уплатѣ 5 %  госу- 

дарственнаго сбора съ припадлежащаго кассѣ 
капитала ..........................................................................

Изъ Государственнаго Казначейства въ 
уплату 6 %  за инженеровъ, получавшихъ со- 
держаніе въ размѣрѣ штатовъ 1834 года

146,892 р. 50 к

Д О К Л А Д Ъ

74,861 р. 60 к. 
67,823 „ 26 „

3,942 „ 50 „

265 „ 14 „
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За соотвѣтственнымъ исправленіемъ по.тучается с.іЬдующій дѣйствитель- 
ный расходъ:

На п ен с ін   147,909 р. 54 к.
Н а пособіе............................................................ 600 „ —  „
На дѣлопроизводство по кассѣ . . . .  3,000 „ — „
На усиленіе средствъ Миішстерства Фи- 

нансовъ и Государственнаго Контроля по
пенсіонной ч а с т и ......................................................  530 „ — „

На мелкіе расходы  ........................  4 „ 15 „

152,043 р. 69 к,

Затѣмъ, превышеніе расходовъ (152,043 р. 69 к.) передъ доходами 
(146,892 р. 50 к) составляетъ въ 1888 году 5,151 р. 19 к.

Выше указана была необходимость уменыпенія расходовъ кассы для 
поддержанія ея существованія, но обезпеченіе цѣлости капитала кассы мо- 
жетъ быть достигнуто единовременнымъ воспособленіемъ отъ 100,000 до
200,000 руб.

Въ заключеніе коммиссія имѣетъ честь объяспить, что при повѣркѣ 
отчета по эмеритальной кассѣ за 1888 годъ съ дѣлами и докумептаыи, ни- 
какихъ неправильностей не замѣчено.

Подпиеали: П. Олыіиевъ, II. Еремѣевъ, I I . Фаллендорфъ, Ѳ. Савченковъ.



ГОРНОЕ 1 ЗАВОДСКОЕ ПЛО.

КЪ ВОПРОСУ 0 РУДНИЧНОПЬ ГРЕМУЧБМЪ ГАЗЪ.

Е. Г 0 М А Н А 4).

Очень интересныя данныя по этому вопросу помѣщены въ изданіяхъ 
Центральнаго Комитета Комиссіи, учрежденной въ Австріи для изысканія 
наиболѣе цѣлесообразпыхъ мѣръ для обезонашенія горныхъ работъ отъ гре- 
мучаго газа (Н ейе без С ен іга ісотііё  сіег бзіеггеісііізсііеп С о т т ій з іо п  ииг 
Е іт іШ н п ц  сіег яѵѵесктаззіцвіеп ЗісѣегЬеіізтаазге^еІп  §е§еп <ііе Ехріозіоп 
8сЫа§'еп(іег \Ѵ еііег іп Вег§\ѵегкеп); иаибольшій интересъ сосредоточивается 
на статьяхъ горныхъ совѣтниковъ Исинскаго (Л сіпзку) и М айера и шихт- 
ыейстера ІНнейдера. Нервый изъ нихъ разбираетъ условія появленія грему- 
чаго газа въ Острау-Карвинерскомъ Горномъ Округѣ и вліянія на это 
явленіе различныхъ естественныхъ и искусственныхъ факторовъ, а равно 
излагаетъ и сущность и свойства этого газа. Второй разбираетъ спеціальио 
вопросъ о вліяніи атыосфернаго давленія на истеченіе гремучаго газа и, 
наконецъ, г. ІІІнейдеръ описываетъ наблюдаемую въ Гозитскомъ пластѣ 
упругость исходяіцихъ изъ него газовъ въ зависимости отъ вліяній метео- 
рологическихъ, о пріемахъ извлеченія газа изъ копей Розицъ-Ц веш ау— Ос- 
лаванерскаго горнаго округа и иаблюденія свои надъ появленіемъ пламени 
нри употребляющихся въ этомъ округѣ руднпчныхъ лампочкахъ.

I ’. Исинскій подробно разбираетъ качества газовъ, выдѣляющихся изъ 
каменпоугольныхъ пласговъ въ Острау-Карвинерскомъ Округѣ, условія 
накопленія собственно гремучаго газа какъ въ самомъ каменномъ углѣ, 
такъ и въ массѣ подошвенныхъ и кровелъныхъ пластовъ мѣсторолщенія, 
разсматриваетъ обстоятельства выдѣленія этого газа въ зависимости отъ 
различныхъ внѣшнихъ вліяній, а именно: давленія атмосферы, тсмиературы 
и влажности воздуха, времени года и дня, условій залеганія пласта и его 
петрографическихъ свойствъ.

*) Изъ ОезіеггеісЪівсЬе ХеіівсЬгіИ Шг Вегщшій ЫйИеп-ѵѵезеп № 7. 1891 г. извлечеио Д- В. 
юіп. жгѵп. 1891 г., т. III, № 7. 1
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Что касается атмосфернаго давленія, то, по мнѣнію автора, оно при 
болѣе или менѣе рѣзкихъ колебаніяхъ не ыожетъ не имѣть нѣкотораго 
вліяпія, независимо отъ другихъ факторовъ, на количество выдѣляющихся 
изъ толіцъ каменнаго угля газовъ. Опыты, ироизведенные съ этою цѣ.іію 
надъ ровною стѣнкою забоя въ плотномъ углѣ, показали, что при иаденіи 
барометра на каждые 10 г а т . ,  количество выдѣлявшихся газовъ увеличи- 
валось на 4— 8 % . Особеішое же вліяніе эти измѣненія атмосфернаго давле- 
нія имѣютъ на скоплепія гремучаго газа и въ особенности на скопленія его 
въ старыхъ заброшениыхъ работахъ.

Наблюденія относительно измѣненій температуры показали, что по- 
вышеніе ея хотя и имѣетъ безусловное вліяніе на количество выдѣляю- 
іцихся газовъ, но вліяніе это дѣлается замѣтнымъ только при быстромъ 
поднятіи термометра и нри продолаштельномъ вліяніи наступившей темпе- 
ратуры. Вліяніе это парализуется правильпымъ провѣтриваніемъ рудника. 
Что же касается влажности воздуха и времени года и дня, то факторы эти 
не имѣютъ почти никакого вліянія на колпчество и свойства выдѣляющихся 
изъ угля газовъ; можно только замѣтить, что лѣтомъ работу вентиляторовъ 
или вообіце провѣтриваніе нужно вести нѣсколько энергичнѣе, приблизи- 
тельно въ отношеніи 1 : 1,59, т. е. лѣтомъ приходится машинамъ давать 
работы на 2 5 %  болыпе.

Въ отношеніи условій залеганія каменноугольныхъ пластовъ оказы- 
вается, что пласты съ крутымъ паденіемъ на болыпую глубину и имѣющіе 
непосредственный выходъ на дневную поверхность свободны отъ гремучаго 
газа, появляющагося лишь на глубинѣ 200— 400 метровъ. Ііласты съ ме- 
нѣе крутымъ паденіемъ и тѣмъ болѣе пласты болѣе или менѣе горизон- 
тальные, при однородности другихъ геологическихъ условій, уже болѣе бо- 
гаты гремучимъ газомъ, такъ какъ выдѣленіе его черезъ вышележащія 
породы затрудняется. Когда выходы крутопадающихъ пластовъ ирикрыты 
отложеніями, то наблюденія ноказали, что верхнія частп такихъ мѣсторож- 
деній болѣе богаты гремучими газами, чѣмъ лежащія на ббльшей глубинѣ. 
Пологопадающіе или горизонталыше пласты, при томъ же условіи залега- 
нія выходовъ, представляютъ болѣе равпомѣрное распредѣленіе гремучаго 
газа и даже нерѣдко нижележащіе пласты болѣе имъ богаты, чѣмъ выше- 
лежащіе. ІІри волвистомъ напластованіи—сѣдловины представляютъ вообще 
болынія скопленія гремучаго воздуха сравнительно съ котловинами. Сдвиги 
и сбросы имѣютъ большое вліяніе па количество гремучаго газа и пред- 
ставляютъ мѣста значительныхъ его скопленій. Качества угля, по наблюде- 
ніямъ г. Исинскаго, имѣютъ слѣдующее вліяніе на обиліе гремучихъ газовъ: 
уголь твердый, плотный— выдѣляетъ относителыю меныпе газовъ сравнитель- 
но съ углемъ рыхлымъ, мягкимъ; спекающійся уголь, за рѣдкими исключе- 
ніями, выдѣляетъ болыие газа, чѣмъ уголь тоіцій. Прямыхъ опытовъ относи- 
тельно количества газовъ, выдѣлятощихся изъ сырого и сухого угля, дѣлаемо 
не было, но, вообіце, нолагаютъ, что сырой уголь легче выдѣляетъ газы
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сравнительно съ сухимъ. Пласты болѣе поздняго геологическаго образованія 
обыкновенно болѣе богаты газами, сравнительно съ пластами древнѣйшими.

Для опредѣленія зависимости, существуюіцей между давленіемъ воздуха 
и выдѣленіемъ изъ каменноугольныхъ пластовъ гремучихъ газовъ, былъ 
нроизведенъ г. Майеромъ цѣлый рядъ опытовъ. Опыты эти производились 
какъ въ новыхъ рудннкахъ, гдѣ не было еще старыхъ полей разработки, 
такъ и въ такихъ, гдѣ таковыя имѣлись на значительномъ пространствѣ, въ 
пластахъ очень богатыхъ газами (Корвинерскія копи), такъ и въ бѣдныхъ 
имп (Остраускія копи). Опыты эти привели г. М айера къ заключеніямъ, 
совершенно совпадающимъ съ наблюденіями г. Исинскаго, и результаты этихъ 
заключеній могутъ быть формулированы въ слѣдующихъ положеніяхъ:

1) Вліяніе измѣненій барометрическихъ показаній на истечеиіе газовъ 
изъ обнаженныхъ цѣльныхъ толщъ каменнаго угля имѣетъ совершенно вто- 
ростепенное значеніе.

2) Вліяніе атмосфернаго давленія на выдѣленіе газовъ, сконившихся въ 
старыхъ, вырабоганныхъ рудничныхъ поляхъ—очень значительно; тѣмъ не ме- 
нѣе, однако, борьба съ этимъ явленіемъ не требуетъ никакихъ экстра-ординар- 
ныхъ мѣръ: оно можетъ быть парализировано обыкновенными* средствами.

3) Способъ горныхъ работъ, особенно въ періодъ преобладанія очистныхъ, 
имѣетъ вліяніе на увеличеніе выдѣленій гремучаго газа, но все такн не въ 
такой степени, чтобы потребовалось измѣиить принятый способъ выработки.

4) РІзмѣненія температуры атмосфернаго воздуха, передающіяся внутрь 
рудвпка съ крайнею постепенностью, не имѣютъ почти иикакого вліянія на 
колпчество и скорость выдѣленія гремучаго газа; тѣмъ не менѣе, однако, 
повышеніе температуры, вслѣдствіе какихъ-либо мѣстныхъ причинъ, въ самомъ 
рудникѣ всегда вызываетъ увеличеніе прптока газовъ.

5) Степень влажности атмосфернаго воздуха не имѣетъ вліянія на исте- 
ченіе гремучаго газа, такъ какъ влажность рудничнаго воздуха измѣняется 
очень мало, даже при примѣнепіи для рудника искусственнаго провѣт- 
риванія.

6) Сильные вѣтры и грозы также ие оказываютъ пикакого вліянія на 
истеченіе гремучаго газа.

Относительно выдѣленій этого газа въ Розицъ-Ославанерскомъ бассейнѣ, 
приводитъ свои наблюденія г. Ш нейдеръ: изъ трехъ пластовъ, составляюіцихъ 
эту котловину, въ настоящее время зыдѣляетъ газъ только верхній, самый 
мощный, и то только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ паденіе его болѣе значительпо 
и плотность угля меныпе, между тѣмъ какъ сѣверная и южная части этого 
же пласта, съ болѣе пологимъ паденіемъ, меныпею мощностыо и болѣе плот- 
нымъ углемъ, выдѣляютъ столь-же мало газовъ, какъ и другіе два горизонталь- 
ные пласта. Изъ этого г. Ш нейдеръ выводитъ то заключеніе, что замѣчаемое 
нынѣ въ верхнемъ пластѣ выдѣленіе газа прекратится съ углубленіемъ ра- 
ботъ, т. е. съ переходомъ ихъ въ тѣ мѣста, гдѣ паденіе пласта уменыпнтся н
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уголь его сдѣлается илотнѣе, какъ то имѣетъ мѣсто въ сѣверной и южной 
частяхъ котловины.

Какого-либо вліянія бароыетрическихъ измѣненій на количество нсте- 
кающаго гремучаго газа г. НІнейдеръ уловить не могъ.

Занимаясь вонросомъ о рудничномъ гремучемъ газѣ, г. НІнейдеръ дѣ- 
лалъ наблюденія надъ употребленіемъ взрывчатаго состава подъ названіемъ 
« К оЫ етѵ еи ег-б уп атіи  и пришелъ къ слѣдующимъ заішоченіямъ: при зарядѣ 
въ 150 §г. происходило слабое воспламененіе газовъ при содержаніи 5°/0 СН4; 
при 6, 7 и 8°/0 паблюдались уже болѣе сильные взрывы его; при зарядѣ же 
въ 100 §г., взрывъ имѣлъ мѣсто только тогда, когда содержаніе СН4 нревышало 
9°/0. При пробахъ съ угольною пылью и при зарядахъ отъ 115 до 300 §г. взрыв- 
чатаго вещества, вовсе не происходило воспламененія этой пыли; въ присут- 
ствіи же газовъ, съ зарядами въ 150— 200 §г. и лишь при 5°/0 СН4 случались 
иногда, а нри 6°/0 всегда имѣли мѣсто взрывы и воспламененіе угольной пыли. 
Въ виду этого г. Шнейдеръ пришелъ къ заключенію, что взрывчатое ве- 
щество подъ названіемъ „КоЫеплѵеиег-сІупатіС' не можетъ счптаться вполнѣ 
гарантирующимъ отъ несчастій матеріаломъ. Заключенія г. Шнейдера рас- 
ходятся однако съ данными, добытыми при опытахъ съ вышеупомянутымъ 
взрывчатымъ матеріаломъ, произведенныхъ въ 1888 году на копяхъ въ Ш ле- 
бушѣ, около Кёльна, и въ Нейкирхенѣ, около Саарбрюкена, и доказавшими 
полную безопасность ,,КоЫ еп\ѵеиег-сІупатіТа‘'. Опыты въ копяхъ въ Шле- 
бушѣ гіроизводились съ самыми опасными въ этомъ отношеніи сортами ка- 
менноугольной пыли и показали, что при зарядѣ въ 250 §г. н при 8— 16°/0 
содержаніи СН4 при 2 килогр. пыли и температурѣ до 34°, взрыва газовъ 
и загоранія пыли не происходило; послѣдиее имѣло мѣсто лишь тогда, когда 
температура превышала 35°. Дальнѣйшіе опыты доказали, что прибавка къ 
взрывчатому веществу нѣкотораго количества кристаллической соды устра- 
няла и это неудобство. Хотя прибавка эта и уменынала нѣсколько динами- 
ческую силу взрывчатаго вещества, тѣмъ не менѣе, однако, сила эта оставалась 
еще настолько значителыюю, что вдвое превышала силу обыкновеннаго ио- 
роха, а это вполнѣ достаточно для потребностей горныхъ работъ.

Въ Фленю (Бельгія) также производились опыты надъ угольною пылью 
въ присутствіи свѣтильнаго газа, чтобы доказать нреимущества КоЫепѵѵеі;- 
іегсІупатіБа. Опыты дѣлались съ нрессованнымъ порохомъ, желатипо-дина- 
митомъ, форситомъ и КоЫ епѵѵеиегсІупатіІомъ. Въ присутствіи одной только 
каменноугольной пыли, нослѣднее взрывчатое вещество не вызывало воспламе- 
ненія пыли; при повышеніи же температуры воспламененіе это нроисходило, 
и притомъ тѣмъ легче, чѣмъ сильнѣе былъ взятый для опыта взрыв- 
чатый матеріалъ. Тѣ же результаты получилисъ и въ присутствіи свѣтильнаго 
газа. Дальиѣйшіе опыты, произведеиные въ закрытомъ пространствѣ, ири 
температурахъ отъ 2 4 ’Д до 31° и въ присутствіи 6, 10, Т21/ ,  и 15%  свѣ- 
тильнаго газа, доказали, что развиваемая КоЬіетѵеиегсІупатіТомъ темне- 
]іатура не настолько высока, чтобы вызывать воспламененіе свѣтильнаго газа.
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Вышеупомянутое нзрывчатое вещество оказалось отличнымъ и въ дру- 
гпхъотнош еніяхъ. Такъ, оно дало, по сравненію съ порохомъ, очень высокій 
коеффиціентъ полезноп работы и значнтельный процентъ крупнаго угля. То же 
самое нмѣло мѣсто тогда, когда вещество это примѣнялось для работъ въ 
пустой породѣ; патроны имѣли въ этомъ случаѣ 23 мм. вь діаметрѣ и размѣры 
эти оказались вполнѣ достаточными п для болѣе плотныхъ и вязкихъ породъ. 
Хотя стоимость работы КоЫ епѵѵеиегсІупатіГомъ и выходитъ нѣсколько до- 
роже, но въ тѣхъ случаяхъ, когда на первомъ планѣ должна стоять безо- 
пасносгь работы и устраненіе тяжелыхъ несчастій, расходъ этотъ не можетъ 
казаться обременительнымъ.

Какъ на средство обезопасить отъ несчастій порохострѣльную работу 
въ копяхъ съ гремучимъ воздухомъ, указываютъ и на способъ забивки шпу- 
ровъ, причемъ оставляется пустой промежутокъ между патрономъ и массою, 
заполняющею шпуръ; это дѣлается съ тѣмъ разсчетомъ, что газы, по взрывѣ, 
имѣютъ для своего распространенія нѣкоторое свободное мѣсто, причемъ 
немного охлаждаются. Этимъ способомъ молшо совершенно обезопасить себя 
отъ взрывовъ гремучаго газа или воспламеііенія угольной пыли, въ осо- 
бенности если примѣнять запалы, дѣйствующіе треніемъ или же электри- 
ческіе, съ хорошо уединенными проводами.

Въ послѣднее время гг. ІПалонъ и Геренъ предлояшли вводить въ за- 
бойки шпура растворъ желатины, чтобы тушить этимъ средствомъ образую- 
щееся прп взрывѣ пламя. Тутъ, какъ и въ Сетлеровскомъ иатронѣ, предполагает- 
ся веществомъ этимъ окружать патронъ, съ тою только разницею, что въ дан- 
номъ случаѣ окружающая патронъ масса не жидкая, а студепистая, что зна- 
чительно упрощаетъ приготовленіе такихъ иатроповъ. По Ш алону и Герену, 
приготовляются патроны наполпеііные исключительно студенистою массою, 
состоящею изъ 98°/0 воды и 2°/0 студенистаго вещества, извлекаемаго изъ 
морскихъ водорослей. ІІа  дно ішіура вводится спачала такой патронъ, а 
въ него уже вставляютъ патронъ со взрывчатымъ веществомъ; нри этомъ, 
разумѣется, діаметръ ншуровъ долженъ быть больше діаметра рабочихъ пат- 
роновъ, послѣдніе должны вдавливаться въ желатинные патроны такимъ 
образомъ, чтобы предохранительная масса окружала ихъ со всѣхъ сторонъ, 
ІІослѣ этого шпуръ заполняется обыкновенною глиняною забойкою. М ного- 
численные сравнительные опыты, произведенные какъ во Франціи, такъ и въ 
Германіи, показали, что взрывчатыя вещества, и преимуществеппо желатино- 
динамитъ и форситъ, примѣненныя къ дѣду съ водосодерл;ащею оболочкою, 
оказались столь же безопасными, какъ и КоЫеп-ѵѵеКеічІупатіі. Такъ какъ 
количество развивающихся газовъ при томъ или другомъ методѣ работы 
ириблизительно одинаково, а расходы, которые вызываются увеличеніемъ 
діаметра шпура для патроновъ съ оболочкой уравповѣшиваются большей 
глубияою шпура для КоЫепхѵеМегіІугіатіПа, то пришли къ заключевію, что 
выборъ того или другого пріема работъ совершепно зависитъ отъ мѣстныхъ 
условій и цѣнъ. Хотя примѣвеніе водосодеряіащихъ патроновъ и не сопря-
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жено съ затруднепіями, тѣмъ не менѣе работа съ КоЬіепѵгеііегсІупагшГомъ 
оказалась выгоднѣе, не смотря на то, что она обошлась на 19°/0 дороже 
первой. Такъ, зарядъ въ 300 гр. желатино-динамита съ потребными для него 
500 гр. водосодержащей оболочки стоитъ па 0,27 фр. дешевле, чѣмъ соотвѣт- 
ствующій этому заряду по силѣ своей зарядъ КоЫепѵѵеиегсІупатіі/а въ 550 §г.

Хотя г. Малларъ въ статьѣ своей, помѣщенной въ ОезіеггеісЬізсЬе 
2еіі8сЬгіЙ; Гйг Вег§- <6 Ніиіепѵсезеп 1890 г., и высказываетъ мнѣніе, что 
патроны безъ водосодержащей оболочки по отношенію къ безонасности ни- 
сколько не лучше обыкновенныхъ съ глиняною забойкою, тѣмъ не менѣе, 
положепію этому противорѣчатъ не только вышеприведенные опыты, но и 
тѣ, которые произведены были въ недавнее время въ Англіи и имѣли глав- 
нѣйше цѣлію выяснить, которыя изъ взрывчатыхъ веществъ эксплозируютъ 
безъ пламени. Для опытовъ этихъ, производившихся въ атмосферѣ съ 10°/0 
гремучаго газа и въ присутствіи угольной гіыли, примѣненъ былъ старый 
паровой котелъ, въ которомъ отдѣлили камеру въ 300 куб. ф.; въ концы ея 
установили стальную съ обручами болванку съ шпуровымъ въ ней отверстіемъ 
длиною въ 2 фута. Опыты производились съ прессованнымъ порохомъ, аммо- 
питомъ, секуритомъ, беллитомъ, карбонитомъ, робуритомъ, тонитомъ и нако- 
нецъ съ Нобедевскимъ желатпно-динамитомъ. Только послѣдній, нримѣненный 
съ водосодержащею оболочкою, оказался совершенно безпламеннынъ, между 
тѣмъ какъ другія веіцества развивали болѣе или менѣе значительное пламя 
и дымъ. Что касается секурита—веіцества, приготовляемаго фирмою „Закигііе 
Т іате іе зз  Ехріозіѵе С о т р а п у 11,—то представитель этой фирмы, присутство 
вавшій на опытахъ, заявилъ, что въ данномъ случаѣ былъ примѣненъ обык- 
новенный сортъ продукта, между тѣмъ какъ для каменноугольныхъ копей 
съ гремучимъ воздухомъ имѣется спеціалъный продуктъ, подъ названіемъ „се- 
куритъ № 2 “. Въ заключеніе оказалось, что секуритъ, карбонитъ и беллитъ, 
примѣненные съ водосодержащею оболочкою, можно также признать непро- 
изводящими при взрывѣ пламени.

Къ числу послѣднихъ нужно причислить также и гидрокарбонитъ 
г. Фавіе, обладающій еще и другими замѣчательными качествами, какъ то: не- 
чувствительностыо къ толчкамъ и морозу, совершенною безопасностью въ 
случаѣ соприкосновенія съ огнемъ и т. п. Для приготовленія этого вещества 
примѣняется главнымъ образомъ азотноамміачная соль и мононитроиафталинъ; 
первая замѣняется иногда азотнонатріевой солыо, послѣдній бинитробензи- 
номъ или другими нитрокарбонатами. Анализы, произведенпые надъ нѣсколь- 
кими патропами этого взрывчатаго вещества, дали слѣдуюіціе результаты:

Мононитронафталина. . . . 9°/0 7°/0 10°/0 Ю°/0
Нитроамміачной соли . . . 91 „ 93 „ 70 „ 4 5 ,
Нитронатріевой „ . . . . 0 „ 0 „ 20 „ 45 „

Если произведенныхъ опытовъ еще и недостаточно для окончательнаго 
заключенія о безпламенности тѣхъ или другихъ взрывчатыхъ составовъ, то во
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всякомъ сдучаѣ работы М аллара н Ш ателье (Іои гп аі ОШсіеІ (Іе 1а КериЫ іі|ие 
Ргап^аізе 1888 г.) могутъ твердо установить положеніе, что вещества, заклю- 
чающія въ основѣ своей ніітроамміачныя соли, представляютъ наибольшія 
гарантіи относптельно безопасиости при ихъ употребленіи.

Для выясненія возможности взрыва отъ угольной пыли, которая впрочемъ 
въ опасныхъ количествахъ развивается лишь въ немногихъ пластахъ авсгрій- 
скихъ копей, нроизведены были г. Майеромъ опыты въ развѣдочной штольнѣ 
шахты Влльѣельнъ, въ Острау, а также и въ нѣкоторыхъ Богемскихъ н Аль- 
пійскихъ копяхъ съ греиучимъ газомъ. ІІри опыгахъ этихъ г. М айеръ глав- 
ною задачею поставнлъ себѣ изслѣдовать вліяніе взрывчатыхъ веществъ (ди- 
намита) на угольную пыль какъ въ присутствіи, такъ п при отсутствіи гре- 
мучаго газа, иричемъ дѣйствіе динамита испытано было и при условіи взрыва 
свободнолежащаго патрона. Количество употреблявшейся при семъ угольной 
пыли составляло обыкновенно отъ 6 до 10 килогр., а иногда и болыпе. Глав- 
иѣйшіе результаты, добытые этими опытами, были слѣдующіе: послѣ того, какъ 
было точпо установлено, что свободно лежащій патронъ, обложешіый какимъ 
бы то ни было сортомъ угольной пыли, при болѣе или менѣе значительномъ 
зарядѣ безусловно воспламепяетъ ее, нельзя было не придти къ заклю- 
ченію, что всякая скопившаяся въ копи угольная пыль представляетъ 
опасный элементъ, значеніе котораго усиливается отъ присутствія гре- 
мучихъ газовъ, сиособствующихъ распространенію пламени. Точно также 
можно было принять за доказаішое, что всякая, даже сама по себѣ безо- 
пасная угольная пыль, въ ирисутствіи самаго незначительнаго количества гре- 
мучаго воздуха, едва замѣтнаго по предохранительной лампѣ, даетъ поводъ 
ко взрывамъ гремучаго газа и самой угольной пыли. Между средствами, мо- 
гущими иарализовать опаспость отъ присутствія угольиой пыли, г. Майеръ 
ставитъ на первомъ планѣ постояпное и непремѣнное удаленіе послѣдней, что, 
однако, по словамъ самого г. М айера, нредставляетъ довольно трудную, и даже 
въ совершенствѣ невыполнимую работу. Увлажненіе пыли, какъ то введено 
за нослѣднее время на копяхъ Оаарбрюкенскаго бассеина, устраняетъ опас- 
иость лишь отчасти, но не вполнѣ; то же можно сказать и про обсъшаніе 
выработокъ гигроскопическими солями. Лучшимъ же и наиболѣе дѣйстви 
тельнымъ средствомъ для устраненія оиасности отъ пыли нужно признать над- 
лежащій выборъ взрывчатыхъ матеріаловъ. Хотя г. Майеръ и констатируетъ, 
что до сихъ поръ вопросъ этотъ далекъ еще отъ окончательнаго своего 
рѣшенія, тѣмъ не менѣе онъ увѣренъ, что опыты и изслѣдованія въ этомъ 
направлепіи приведутъ къ желаемымъ результатамъ и что найдутся способы 
работы взрывчатьгаи матеріалами, которые будутъ настолыш лш дешевы, 
насколько и безопасны.

Ещ е въ 1886 году, горные инспекторы Б. н Т. Аткинсомы, въ брошюрѣ 
своей „Бзрывы въ каменноугольныхъ копяхъ", высказали мнѣніе, что опаспость, 
связанная съ употребленіемъ взрывчатыхъ веществъ, значительно уменьшится, 
если противъ угольиой пыли будуть приііяіы столь же серьезныя и строгія
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мѣры, какія давно уже нринимаются противъ гремуааго воздуха. Вскорѣ 
иослѣ этого, издапъ былъ въ Апгліи закопъ (Соаі т ін е з  ге§чі1аііоп асі), обя- 
зующій въ сухихъ и пыленосныхъ выработкахъ допускать работу взрывча- 
тыми матеріалами только прн томъ условіи, чтобы мѣсто работы и приле- 
гающія къ нему выработки, на разстояніи пе менѣе 20 іардовъ (60 фут.) были 
основательно увлажены водою. Въ случаѣ если нотолокъ или стѣнки выра- 
боткн могли бы пострадать отъ воды, нредписывалось заряжать шпуры съ водою 
или, вообще, принимать тѣ или другія мѣры противъ воспламененія газовъ.

Въ случаѣ, если сухое и пыленосное мѣсто работы находится по бли- 
зости отъ дѣпствующаго откаточнаго штрека или составляетъ часть его, то, 
передъ взрываніемъ шпура, предписывалось удалять рабочихъ, занятыхъ въ 
этомъ штрекѣ; исключеніе могли составлять лншь люди, приставленные къ 
вентиляторамъ, машинамъ, лошадямъ и т. п ., и то прн условіи, чтобы число 
нхъ не превышало 10 человѣкъ.

Въ томъ же году, въ Дортмундскомъ округѣ введено было постановле- 
ніе, чтобы въ тѣхъ мѣстахъ копи, гдѣ хотя и нѣтъ гремучаго газа, но яв- 
ляется воспламеняющаяся угольная пыль, примѣненіе обыкновеннаго по- 
роха, желатиннаго динамита и взрывчатой желатины допускаемо не было. 
Точно также предиисано было. предъ каждымъ взрываніемъ ш пура, изслѣ- 
довать какъ самое мѣсто работы, такъ и прилегающія къ нему на 10 метр. 
выработки, относнтельно присутствія въ нихъ какъ гремучаго газа, такъ и 
скопленій уголыюй пыли. Въ Бельгіи, еще въ 1880 году, сдѣлано было 
распоряженіе, чтобы въ копяхъ, гдѣ образуется уголыіая пыль, стѣпки, 
нотолокъ, полъ, а равно и крѣпленіе, были бы смачиваемы водою. Спустя 
два года послѣ этого, послѣдовалъ уже министерскій циркуляръ, подтверж- 
давшій вышеозначенное распоряженіе. Кромѣ того, предлагалось иередъ 
взрываніемъ шпура, какъ въ мѣстахъ самоп работы, такъ іі въ прилегаю- 
щихъ къ ней выработкахъ, избѣгать всякихъ манипуляцій, могущихъ под- 
нимать угольнуго пыль.

Во Франціи, до послѣдняго времени не было общнхъ обязательныхъ 
постановленій отпосителыю предосторожпостей, вызываемыхъ при работѣ въ 
пыленосныхъ копяхъ, хотя еще въ 1881 г. комиссія, составлепная по вопросу 
о гремучемъ газѣ въ копяхъ, и издала своп „Ргіпсірев а с о п з и і і е г сдѣлав- 
шіеся вслѣдствіе нрефекторальныхъ распоряженій обязательными для копей 
только нѣкоторыхъ департаментовъ, § 27, главы II этнхъ „Ргіпсірев" гла- 
ситъ: „Если на мѣстѣ работы имѣется угольная пыль, то работа взрывча- 
тыми вещесгвами допускается только при соблюдепіи предосторожностей, 
изложенныхъ въ главѣ ІѴ -й“. Глава же эта (§ 39), посвящеиная спеціаль- 
ио работамъ въ ирисутствіи уголыюй пыли, предппсываетъ слѣдующія пре- 
досторожности: 1) Главпые откаточные штреки должны содержаться по- 
стоянно сырыми и 2) взрываніе шпура въ сухомъ и пыленосномъ мѣстѣ 
копи не должно производиться раньше, чѣмъ всѣ мѣста, гдѣ взрывъ щпура 
можетъ вызвать распыливаніе, не будутъ тщательпо смочены водою.
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Нужно однако зааѣтить, что нріемъ смачиванія водою углепыльныхъ 
выработокъ практиковался и раньше постановленій комнссіи на нѣкоторыхъ 
копяхъ, какъ Эпииакъ и Бланзи.

Комнссія высказала также и ту мысль, чго смачиваніе угольной пыли въ 
выработкахъ должно предпочитать удаленію ея сметаніемъ, потому что при 
этой послѣдней работѣ воздухъ слишкомъ сйльпо насыщается мельчайшими 
частицами угля.

Еіце въ 1882 году, изданный гг. Малларомъ и ТПателье мемуаръ, а 
равно и выработанный въ 1884 г. регламентъ, нриводятъ мѣры, имѣвшія 
цѣлью устранять опасность отъ присутствія въ рудничныхъ работахъ уголь- 
ной пыли.

Мпнистерское распоряженіе, касающееся правилъ примѣненія взрыв- 
чатыхъ веществъ въ копяхъ съ гремучимъ воздухомъ или угольною пылыо 
изданъ лишь 1 авгусга 1890 г.

Пнженеръ Спотъ произвелъ въ различныхъ пластахъ Острау-Карви- 
нерскаго Округа изслѣдованія о силѣ давленія газа, заключающагося въ 
углѣ,—нзслѣдованія, результаты коихъ подтвердились и въ другихъ мѣстахъ. 
Оказывается, что газы заключаются въ углѣ въ очень сжатомъ состояніи, 
что сила сжатія увеличивается отъ поверхности ѵгля во внутрь его; что 
обнаженные угольные столбы выдѣляютъ заключающійся въ нихъ газъ 
сообразно съ плотностыо угля и что скорость выдѣленія газовъ зависитъ 
не столько отъ степени сжатости ихъ, сколько отъ самой способности угля 
освобоікдаться отъ заключающагося въ порахъ его газа. Наиболыиее паблю- 
давшееся давленіе было 9,2 атмосферы; въ виду-же топ массы газовъ, кото- 
рую выдѣляютъ угольпые пласты, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что 
газы эти находятся въ массѣ угля въ состояніи еще бблылаго сгущепія, 
чѣмъ вышеуказаиное. Предпололіеніе, что газы могутъ заключаться въ углѣ 
въ сгущенномъ до жидкости состояніи— вполнѣ ошибочно, а г. Каттереръ 
дѣлалъ опыты, доказавшіе, что метанъ, при обыкновенной температурѣ и 
при давленіи 2790 атмосферъ, въ жидкость не превращается, а остается 
газообразнымъ. Напомнимъ при этомъ о существованіи мнѣнія, что попиже- 
ніе температуры составляетъ существепное условіе при сгущепіи газообраз- 
ныхъ тѣлъ и что есть газы, которые, какъ 6ы высоко ни было производимое 
на нихъ давленіе, въ жидкость пе превращаются, если не нодвергаются 
вмѣстѣ съ тѣмъ и охлажденію.

ІІа миѣніе, высказываемое Арпольдомъ, что гремучій рудиичпып газъ 
есть продуктъ разложенія заключающихся въ углѣ летучихъ, какъ твердыхъ, 
такъ и лшдкихъ тѣлъ, и что образовапіе его происходитъ тіа поверхности 
обналіеннаго угл я ,— нельзя не возразить фактами, а именно, что давленіе 
газа повышается съ поверхпости во внутрь куска и что упоминаемое выше 
разлояіеніе, могупще быть производимо лишь дѣйствіемъ атмосфернаго воз- 
духа, имѣло бы мѣсто лишь по поверхности обналіенныхъ толщъ угля, а это 
противорѣчитъ всѣмъ сдѣланнымъ наблюденіямъ.



10 ГОІЧІОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ІІроизиеденеыя наблюденія устаповили, что вліяніе, которое оказывается 
на выдѣленіе газовъ измѣнепіями давленій атмосферпаго воздуха, вообще 
ничтожно, въ особенности во вновь открытыхъ или уже въ старыхъ забояхъ. 
ѢІо тѣмъ не менѣе, тѣ же паблюденія показали, что вліяніе атмосфернаго 
давлеыія нѣсколько усиливается при болѣе пористомъ углѣ и при такомъ. 
которын выдѣлилъ уже часть заключающагося въ немъ газа и въ которомъ, 
слѣдователыю, давленіе самого газа понизилось.

Что касается способности угля поглощать гремучій газъ, то по этому 
воиросу сдѣланъ химикомъ Іеллеромъ рядъ опытовъ, изъ коихъ можно вы- 
вести заключеніе, что кусокъ каменнаго угля, помѣщенный въ атмосферу 
гремучаго газа, не въ состояніи уже поглощать его столько, сколько его въ 
немъ заключалось въ свѣжедобытомъ состояніи и сколько имъ выдѣлено 
его въ соотвѣтствующее опыту время.

0  вліяніи рудничныхъ работъ и способовъ выработки на развитіе гре- 
мучихъ газовъ высказывается инженеръ Хоговскій, ставя этотъ вопрось въ 
зависимость отъ пріемовъ первыхъ подготовительныхъ работъ (углубка шахтъ, 
проходъ квершлаговъ и т. п.), общей распланировки выработокъ (проводъ 
основныхъ и провѣтривающихъ штрековъ, распредѣленіе цѣлпковъ и пр.) и 
способовъ веденія очистныхъ работъ. Въ отчетѣ своемъ, г. Хоровскій по- 
дробно излагаетъ какъ ведутся всѣ этп работы въ Острау-Карвпнерскомъ 
Округѣ, въ зависимости отъ мѣстныхъ геологическихъ условій, и предлагаетъ 
средства къ устраненію или предупреждепію могущихъ явиться опасностей 
отъ появленія гремучаго газа. Относительно первыхъ подготовительныхъ 
работъ онъ совѣтуетъ нроизводить ихъ заблаговременно, чтобы дать газу время 
выдѣлиться въ возможно большемъ количествѣ еще до начала очистныхъ ра- 
ботъ, и вести главные и подготовительные штреки по возможности большаго 
сѣченія (4—-5 квадр. метр.).

Учрежденная въ Моравско-Остраускомъ округѣ комиссія для пзслѣдованія 
рудничныхъ нредохранительныхъ лампъ, за недостаткомъ времени могла изслѣ- 
довать лишь неболыное число типовъ сихъ послѣднихъ и преимущественно 
тѣхъ, кои въ наиболыпемъ употребленіи въ Карвинерскомъ горномъ округѣ, а 
именно лампы: Мюзелера, бензиновую лампу Вольфа, Пилера и Марзаута. 
Изъ другихъ системъ изслѣдованы были лишь лампы Говата и Моргана. 
ІІрежде всего, комиссія изслѣдовала вопросъ, насколько каждая лампа безо- 
пасна:

1) въ отношеніи пропикновенія окружающей атмосферы внутрь прибора 
цри различныхъ скоростяхъ двнженія воздуха и содержаніяхъ въ немъ гре- 
мучаго газа и, кромѣ того, еще при условіяхъ присутствія или отсутствія 
угольной пыли и

2) въ отношеніи выбрасыванія пламени въ снокойной атмосферѣ.
Для изслѣдованія стенени проникновенія окружающихъ газовъ внутрь 

лампъ, примѣненъ былъ нрнборъ ІІІондорфа, причемъ ламны подвергалнсь 
дѣйствію струи газа не бодѣе 6 0 —90 секупдъ, Для опытовъ въ неподвижиой
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средѣ газовъ, уиотребленъ былъ спеціальпо устроеиный по указаніямъ ко- 
мнссіп прпборъ въ впдѣ ящика.

Ііри всѣхъ этихъ опытахъ примѣнялся всегда натуральный, руднпчный 
газъ. составъ котораго былъ точно извѣстенъ.

Лампа Мюзелера подверглась изслѣдованію въ различныхъ ея видоиз- 
мѣненіяхъ; особенно хоропшмъ оказался типъ ея, употребляемый въ Острау- 
скомъ Горномъ Округѣ и отличающійся тѣмъ, что труба ея выходитъ за 
діафрагму на 15 мм.; лампа эта составляетъ, слѣдовательно, промежуточную 
форму между англійскою и бельгійскою.

Опыты производилпсь въ струѣ воздуха съ содержаніемъ газа отъ 5 до 
10°/0 и при скорости теченія его отъ 8 до 17,8 м. въ секунду; только въ 
двухъ случаяхъ произошелъ взрывъ, а именно при 9°/0 газа и 17 ,бм . ско- 
рости теченія, и при Ю°/0 газа, прн скорости теченія его въ 17,8 м. въ се- 
кунду; въ обоихъ случаяхъ, непосредственною причиною взрыва было разру- 
шеніе стекляннаго цилиндра. Чтобы предупредить такое явленіе, комиссія 
предлагаетъ воспользоваться пспытаннымъ уже ею средствомъ защиты стек- 
ляннаго цплиндра помощыо цилиндрической, проволочной, открьггой снизу 
сѣтки, діаметромъ на 2— 3 мм. меньше внутренняго діаметра стекляннаго 
цилиндра. При незначителыюмъ содержаніи пыли и 6 — 8°/0 газа въ руднич- 
ной атмосферѣ, лампа Мюзелера хотя и оказалась менѣе надежною, но нро- 
никновенія газовъ за сѣтку не было; при большемъ же содержаніи угольной 
пыли и 7 — 9,5° 0 содержаніи газа, она оказалась совершенно безонасною, 
причемъ масса получившихся продуктовъ сгоранія дѣлала атмосферу до та- 
кой степени бѣдною кислородомъ, что лампа тухла.

ГІри опытахъ въ спокойной атмосферѣ констатировано было, что слиш- 
комъ высокая или слишкомъ низкая вытяжная труба уменынаютъ безопас- 
ность Мюзелеровской лампы, между тѣмъ какъ при 15 мм. вышины область 
внутреннихъ взрывовъ ихъ ограничивалась исключительно сферой стеклян- 
наго цилиндра, что существенно говоригъ въ пользу означенной лампы.

ІІри опытахъ надъ проникновеніемъ газовъ сь бензиновою лампою 
Вольфа оказалось, что наиболѣе опасная для нея атмосфера та, которая со- 
держитъ 7— 8°/0 О Н ^  такъ какъ прибавка къ такому содержанію образую- 
іцихся отъ сгоранія бензина газовъ доводптъ количество ихъ до 9Ѵ20/ 0, т. е. 
до содержапія, наиболѣе опаснаго; если же рудничная атмосфера богаче грему- 
чими газами, то вышеупомянутая прибавка бензиповыхъ газовъ увеличиваетъ 
общее содержаніе газа за предѣлы наиболѣе опасной смѣси ихъ. Комиссія 
испытывала также эти лампы, примѣняя одиночную или двойную сѣтку. ІІер- 
выя оказались уя?,е опасными при 6°/0 содержаніи газа и 6 м. скорости, 
вторыя же, напротивъ, при сильнѣйшемъ теченіи газовъ, до 17,6 м. въ се- 
кунду и 9°/о С/йГ,, оказались совершенно непроницаемыми. Къ числу до- 
стоинствъ ламны Вольфа, комиссія ирисовокупляетъ еще чрезвычайную ея 
яркость, прекрасно сконструированный электрическій затворъ и зажигатель- 
ный аппаратъ. Упрекъ, дѣлавшійся этому прибору и состоявшій въ оца-
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сеніи, что при немъ взрывъ изъ нутри лампы можетъ передаваться въ ва- 
ружу при воспламененіи зажигательнаго капсюля, оказался, по изслѣдованію 
комиссіи, совершенно не основателытьшъ.

Вольфовская бензйновая лампа, съ притокомъ воздуха снизу или сбоку, 
имѣетъ преимущесгво по силѣ свѣта передъ лампою Камбеседеса и оказа- 
лась также болѣе чувствительною относительно показанія присутствія газовъ; 
однако въ средѣ движущейся атмосферы стеклянные цилиндры обѣихь ламиъ 
портились отъ безпрерывнаго сгоранія внутри ихъ газа настолько, что упо- 
требленіе ихъ дѣлалось небезонаснымъ, причемъ для Вольфовской лампы явле- 
ніе это имѣло мѣсто при скорости въ 17 м. въ секунду, а для лампы Кам- 
беседеса--уже при 6 м. скорости и 8°/0 содеряіанія газа. ГГри умѣренномъ 
содержаніи угольнои пыли, ламиа Вольфа оказывалась уже опасною, если 
количество газа доходило до 5 —9 % ; при ббльшемъ же содержаніи пыли и 
8°/0 газа лампа была вполнѣ безопасна. Въ неподвижной атмосферѣ, наруж- 
наго взрыва ни при какихъ условіяхъ не происходило.

Оныты съ ламиою ІІиллера показали, что при 5°/0 содержаніи газа и 
скорости теченія 6 м. въ секунду, окруѵкающая отмосфера почти немедленно 
проникала внутрь лампы; при этомъ констатировано было также и то об- 
стоятельство, что при малыхъ скоросгяхъ тока воздуха, проникновеніе га- 
зовъ въ лампу нроисходитъ среди болѣе гремучей смѣси въ мепыиеп степеии 
и иаоборотъ. Относительно этой системы лампъ, комиссія предлагаетъ нѣ- 
сколько усовершенствованій. Такъ напр., замѣну круглаго фитиля цѣлышмъ 
для болѣе полнаго отдѣленія масляной камеры отъ впутренпяго простран- 
ства лампы и предупрежденія сгорапія спиртныхъ паровъ внутри ламиовой 
сѣтки.

Для увеличенія сопротивленія лампы пропикновенію въ нее паружной 
атмосферы, комиссія предлагаетъ замѣнить латунную сѣтку желѣзною (0,ді мм. 
проволоки съ 168 клѣтками на 1 кв. сантим.), что значительно увеличитъ 
и прочность нрибора; желѣзная сѣтка ни при какихъ условіяхъ опыта не 
плавилась, что при латунной сѣткѣ имѣло уже мѣсто при 6°/0 содержанія 
газа. Чтобы лампа могла выдерживать вліяніе быстрой струи воздуха, 
ее прикрывали желѣзнымъ колпакомъ, нричемъ оказалось, что Пиллеровская 
лампа, снабяѵепная этимъ донолненіемъ, совершепио безопасна въ струѣ ат- 
мосферы съ 8°/0 содержаніемъ газа и 11 м. скорости. ІІакопецъ, комис- 
сія нашла практичнымъ излипшюю высоту сѣтки умеиьшить съ 20 на 15 
сантим.

ІІри умѣренномъ содеряіаніи въ атмосферѣ уголыюй пыли и при 4 — 6°/0 
содеряіаніи газа, ІІиллсровская ламна оказалась онасною, такъ какъ при 
этихъ условіяхъ весьма быстро являлось цропйкновеніе окруяшоіцей среды 
за сѣтку, а еще опаснѣе заявила себя эта лампа при ббльшемъ количествѣ 
пыли и 5°/0 содержанін газа.

Бъ неподвижной атмосферѣ, лампа ни при какихъ условіяхъ не давала 
парулшаго взрыва.
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ІІредпрпниыая изслѣдованіе, ныѣется ли въ данномъ руднпкѣ гремучій 
газъ, комнссія рекомендуетъ работать съ уменыненнымъ пламенемъ, потому 
что прп введеніп полнаго пламени въ спокойную атмосферу гремучаго газа, 
внутренніе взрывы происходятъ съ большею силою, чѣмъ при уменыненномъ.

Дѣлая опыты съ ламною Говата, прпмѣнялн гремучія смѣси только съ 
7,8  и 9°/0 газа, при скоростяхъ теченія струи въ 10 ,8  до 17,5 м. въ секунду; 
сѣтки при 8 п 9°/0 содержаніп неизмѣпно плавились. ІІо мнѣиію комиссіи, 
лампа эта значительно бы выиграла, если бы усгранить покрывающія на- 
ружную сѣтку два латунныхъ кольца п примѣнить болѣе плотную сѣтку 
(обыкновенно употребляемая сѣтка дѣлается изъ ироволоки 0,38 мм. въ діа- 
метрѣ съ 132 отверстіями на 1 кв. сент.). Лампа Моргана испытана была 
въ смѣеи съ содержаніемъ 8 и 9°/0 газа при скорости теченія ея отъ 11 до 
16,6  м. въ секунду и оказалась вполнѣ безопасною; недостатки ея заключаются 
въ малой сплѣ свѣта и въ сложпости механизма для чистки, чѣмъ послѣдняя 
очень затрудняется.

Лучшею какъ въ спокойной, такъ и въ двилгущейся атмосферѣ грему- 
чаго газа оказалась, по изслѣдованію комиссіп. лампа М арзаута, которая, въ 
9°/0 смѣси и при скорости теченія ея въ 17,6 м., оказалась совершенно бе- 
зопасною, причемъ ее наблюдалось и внутреннихъ взрывовъ. М алая сила 
огня, ненадежныи затворъ ея и значительпый вѣсъ составляютъ недостатки ея.

Что касается лаыновыхъ затворовъ вообще, то комиссія пришла къ 
заключенію, что ни одинъ изъ существующихъ не можетъ быть признанъ 
вполнѣ надежнымъ, но что изъ числа ихъ лучшимъ должно признать за- 
творъ магнитный, какъ представляющій наиболѣе затрудненій для своего 
размыканія.

Сущностью дѣла коммиссія считаетъ нрочное и иравильное устройство 
лампы и, главнымъ образомъ, правильное соотношеніе отдѣльныхъ ея частей. 
Очень важныыъ считаетъ она примѣненіе стеклянныхъ цилиндровъ, со стѣн- 
ками не тоныне 6 мм. и хорошо охлаждаемыми; соединеніе этихъ цилиндровъ 
съ сѣткою, съ одной стороны, н съ нижнею частыо лампы, т. е. резервуаромъ 
горючаго, съ другой, дѣлать не носредствомъ латунныхъ, а помощыо картон- 
ныхъ, кожанныхъ или асбестовыхъ колецъ и, наконецъ, для винтовыхъ соеди- 
неній примѣнять не трехугольную, а четыреугольную нарѣзку.

Н а нослѣдней ІІарижской выставкѣ былъ экспонированъ г. Галле (Наііеі) 
затворъ для предохранителыіыхъ рудничныхъ лампъ, въ которомъ замыканіе 
лампы происходитъ при помощи трехъ пружинныхъ клинковъ, соединяющихся 
концами во вращающемся стеряшѣ. Для открытія такого затвора слѵжитч, 
спеціальный предохраяительный ключъ. Большое преимущество этого затвора 
заключается въ быстротѣ, съ которою мояшо отворить лампу, для чего до- 
статочно лишь одного полуоборота ключа; конечно только лишь онытъ по- 
кажетъ, удастся ли рабочему найти средства ноддѣлать ключъ.

Одинъ нростой магнитный затворъ примѣненъ былъ къ унотребляемой 
въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ лампѣ Вендерота (ѴѴепсІегоіЬ). Затворъ этотъ
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состоигь изъ двухъ прикрѣпленныхъ ко дну лампы полюсовъ магнита, надъ 
которыми покоится якорь. Одинъ коиецъ послѣдняго привинченъ къ одному 
изъ магнитныхъ полюсовъ, между тѣмъ какъ другой конецъ якоря заклю- 
чаетъ, въ имѣющемся въ немъ углубленіи, затворочный болтикъ. Магниты сое- 
динены между собою кольцомъ, къ которому придѣлана сильная пружина, 
имѣющая своимъ назначееіемъ удалять одну изъ лапъ якоря отъ одного изъ 
магнитовъ. Открываніе этого затвора производится помощью электромагннта, 
который, преодолѣвая силу пружины, оттягиваетъ якорь и вмѣстѣ съ нимъ 
и затворочный болтикъ.

За послѣднее время г. Торнъ (Тііогпе), въ Лондонѣ, сконструировалъ 
лампу, обратившую на себя серьозное вниманіе въ Англіи. Лампа эта снаб- 
жена особеннымъ и составляюіцимъ главиое ея отличіе конусомъ, въ которомъ 
гремучій воздухъ, прежде чѣмъ достигнуть вытяжной трубки, сгораетъ.

Затворъ лампы дѣлается помощью засова съ болтикомъ, который нри- 
крѣпляется къ масляному резервуару дужкою.

Пламя этой лампы, регулируемое при помощи маленькаго зубчатаго 
колеса, питаегся довольно тяжелымъ, малолетучимъ, соляровымъ масломъ, 
которое но отнопіенію къ своей плотности и точки кипѣнія стоитъ между 
керосиномъ и смазочпыми маслами; плотность его при температурѣ 15,5° (Ц.) 
0,831, температура вспышки 1 2 4 ,4 °  (Ц .). Масло лампы, пробывшей 6 
часовъ въ температурѣ 21 і 0 (Ц.), имѣло температуру не выше 7б„б° (Ц-)- 
Передъ растительньши маслами и животными жирами, Торнбюрское безо- 
пасное масло (ТѣогнеЪнггу оіі) имѣетъ то преимущсство, что матеріалъ, пред- 
назначенный для впитыванія въ себя этого вещества, не имѣетъ способ- 
ности самовозгоранія. Покуда ламна достаточно не нагрѣлась, нламя не 
принимаетъ надлеяіащихъ размѣровъ, хотя при этомъ масло выгораетъ 
сполна, не образуя копотп и нагара, что устраняетъ необходимость частой 
поправки фитиля крючкомъ. Нельзя упустить также изъ виду и экономію, 
нроисходящую отъ упптребленія этого горючаго, такъ какъ оно на половину 
дешевле обыкновенно употребляемаго сурѣппаго масла. Но что особенно 
должно быть цѣнимо въ лампахъ этой системы, такъ это ихъ необыкновен- 
ная яркость и способность горѣть ровнымъ пламенемъ 12— 14 часовъ. Сила 
свѣта ихъ равняется 1 до І 1/^ свѣчъ, т. е. втрое больше силы свѣта обык- 
новенныхъ предохранительныхъ рудничныхъ масляныхъ лампъ; опыты, про 
изведенные по настоящее время съ лампами Торна, дали превосходные ре- 
зультаты. Гг. Абель, Деворъ и Родъ подвергали ихъ также и лаборатор- 
нымъ испытаиіямъ. заставляя ихъ горѣть, между прочимъ, въ горизонталь- 
номъ и наклонномъ положеиіяхъ и вообще въ самыхъ анорма.іьныхъ усло- 
віяхъ, напр. сь притокомъ воздуха въ прямомъ и обратномъ нанравленіяхъ, н 
пришли къ заключенію, что эта система лампъ вполнѣ удовлетворяетъ 
всѣмчі условіямъ, установленнымъ англійскою комиссіею по безопасности 
рудничпыхъ работъ.

Тоже мнѣпіе высказываетъ Г. Девисъ, директоръ общества „Мегіііуг
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Наѵі§аІіоп СоІІіегіез аі Наѵос1“ , и идетъ даже дальше, утверждая, что эта 
лампа— лучшій изъ существующихъ типовъ. Неудобнымъ можетъ показаться 
только значительный вѣсъ этого ирибора, превосходящій всѣ другіе этого 
рода, до сихъ поръ извѣстные, но недостатокъ этотъ не таковъ, чтобы его 
нельзя быдо уже устранить.

Прибавпмъ къ этимъ свѣдѣніямъ еще и то, что уже образовалась ком- 
панія съ каппталомъ въ 50000 ф. с., подъ названіемъ „ТЬош еЪш ту т іп е г з  
ВаІеіу Ь а т р  С°“, которая пріобрѣла прявеллегію на это изобрѣгеніе и на- 
мѣревается свою годовую производительность опредѣлить въ 1 .000 ,000  
штукъ лампъ.

К акъ о совершенно оригинальномъ индикатоііѣ присутствія гремучихъ 
газовъ, слѣдуетъ упомянуть о иредложенномъ для этой цѣли Г. Новакомъ 
растеніи (\ѴеО;егрі1ап2е, АЪгиз ргесаіогіиз), когорое, по его мнѣиію, преду- 
преждаетъ не только о прнближеніи грозы или т. п. атмосферическаго яв- 
ленія, но съ достовѣрностыо предупрелідаетъ и о прпсутствіи гремучаго 
газа. Это свое нредложеніе Г. Новакъ подтверждаетъ тѣмъ обстоятельствомъ, 
что въ тропическихъ странахъ существуютъ растенія, иредупреждающія о 
перемѣнѣ погоды. Не смотря на общеизвѣстность этого явленія, оно почти 
вовсе пе подвергалось научному изслѣдованію, которое могло бы точно 
опредѣлить зависимость между движеніемъ стеблей и листьевъ и предстоя- 
щими атмосферическими явленіями или измѣненіями и установить такимъ 
образомъ формулы предсказаній погоды. Совершенно ошибочно, напр., свѣтъ 
и температура считались существенными факторами замѣчаемыхъ измѣне- 
ній. Г. Новакъ, благодаря своимъ нятилѣтнимъ наблюденіямъ, можетъ съ 
увѣренностью заявить, что преобладающее вліяніе па это растеніе имѣютъ 
атмосферическія и земныя эволюціи. Тщательнымъ сопоставленіемъ собран- 
ныхъ данныхъ, онъ можетъ, по движенію листьевъ и стеблей этого растенія, 
иредсказать тѣ или другія метеорологическія явленія. Хогя Г. Новакъ и не 
нризнаеть свои наблюденія законченными, тѣмъ не менѣе онъ полагаетъ, что 
предлагаемая имъ система можетъ принести пользу горному дѣлу и вполнѣ 
достойна того, чтобы ее подвергли далыіѣйшему и подробному испытанію.

Въ прошломъ году, Г. Бро (Веппеі Вгои§Ь) издалъ изслѣдованіе свое 
объ истеченіи газовъ въ металлоносныхъ жилахъ (ОиШигзіз оі §аз іп т е іа і-  
Іііегоиз т іп е в ) ,— изслѣдованіе, въ которомъ онъ разсматриваетъ условія этого 
явленія, съ цѣлыо выяснить причины его. Изъ названной работы интересно 
привести слѣдующее:

Въ ноябрѣ 1887 года произошелъ взрывъ гремучаго воздуха въ свин- 
цовомъ рудникѣ Миль-Клосъ (МіІІ-Кіозе) въ Дербишайрѣ, богатѣнгаемъ и 
старѣйшемъ въ этомъ округѣ; 5 человѣкъ рабочихъ были лгертвой этой 
катастрофы.

Очистной пггрекъ, подходившій къ концу, проходитъ на значителыюмъ
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протяженіи по твердому известняку, прикрытому глинистымъ сіандемъ; и 
въ прежнія времеиа въ иемъ, то тутъ то тамъ, замѣчались легкіе слѣди 
гремучаго воздуха, покуда въ 1886 году не произошло двухъ взрывовъ, стоив- 
шихъ жизни двумъ рабочимъ. Послѣ этого количество выдѣлявшагося изъ 
упомянутаго глинистаго сланда гремучаго воздуха на столько увеличилось, 
что принуждены были приступить ко введенію предохранительныхъ лампъ.

Истеченія газовъ изъ Дербишайрскихъ сланцевъ,—-явленіе, по замѣча- 
нію Г. Бро, легко объясняемое углистымъ характеромъ этой породы,— замѣ- 
чалось уже въ прошломъ столѣтіи. Такъ Г. Фарлей, въ сочиненіи своемъ 
„Оепегаі ѵіе\ѵ оі а§тісиІІиге апіі іпіиегаіз о{ ПегЬузсЪіге11 цитируетъ имѣв- 
шіе мѣсто еще въ 1732, 1734 и 1778 годахъ случаи взрывовъ „воспламе- 
няющагося воздуха“, погубившіе множество рабочихъ. Точно также Г. Ш ортъ 
въ сочиненіи своенъ „Тііе Ьізіогу оі іЬе ш іпегаі т а іе г  оі БегЬузсІііге 
1789“, упоминаетъ о взрывѣ, случившемся въ 1734 году въ Гуклоу (Нискіоѵѵ 
Е(і§е-Сгап§е) и, безъ сомнѣнія, вызванномъ тѣми же причинами, которыя 
имѣли мѣсто въ рудникѣ Миль-Клозъ. Случившіеся въ соляныхъ копяхъ 
взрывы Г . Бро объясняетъ также присутствіемъ углеродистыхъ водородовъ, 
образующихся отъ разложенія органическихъ остатковъ, заключающихся 
нерѣдко въ каменной соли и объусловливающихъ наблюдаемое въ этомъ 
ископаемомъ окрашиваніе. Замѣтимъ здѣсь также, что по свидѣтельсгву 
Г. Пошепнаго (Розерпу. Оезіег. 2еіізсЬ . 1. Вегц Нйііепѵѵезеп 1885), пер- 
вый взрывъ гремучаго воздуха имѣлъ мѣсто 9 сент. 1664 года въ Галь- 
статскихъ соляныхъ копяхъ, хотя до этого спорили, что первый исторически 
достовѣрный взрывъ гремучаго газа произошелъ въ 1684 году.

Во мпогихъ мѣстахъ, напр. въ Стассфуртѣ, Величкѣ, каменная соль 
заключаетъ въ себѣ пузыри, содержащіе водородъ, углекиелоту и окись угле- 
рода, точно также встрѣчаются въ каменной соли скопленія и жидкихъ 
веіцествъ, часто наблюдаемыя простымъ глазомъ и состоящія обыкновенно 
изъ какого нибудь гидрокарбоната. Согласно Бремеру, въ копи Златина 
(Мармаросъ, Венгрія) развивается такое огромное количество рудничнаго 
газа, что послѣдній могъ употребляться для освѣщенія. То яіе самое въ 1826 
году наблюдалось и въ другихъ мѣстахъ, напр. въ копи Готтесъ-габе въ 
Вестфаліи, въ Цуго, около малаго Сароса въ Трансильваніи, а также и въ 
соляныѣъ копяхъ Бексеръ въ Кантонѣ Во, въ ІПвейцаріи; и въ этихъ слу- 
чаяхъ выдѣлявшійся газъ иотреблялся на освѣщеніе.

Взрывы гремучаго газа имѣли мѣсто и въ желѣзныхъ рудникахь. 
Г. Добре свидѣтельсгвуетъ о присутствіп гремучаго газа въ руднпкахъ 
Гундерсгофепъ и Винкель въ Эльзасѣ. Въ первомъ, желѣзпал руда является 
разсѣянной въ желтбй глинѣ, лежащей подъ ліасовымъ мергелемъ. Висячій 
бокъ мѣстороягдепія состоитъ изъ 20 іарднаго пласта сѣросиней глины, въ 
которую, ■•«а-'-границѣ-еѳприкосновенія ея съ желтой, является вкрапленпьтмъ 
сѣрный коДДеданъ. Кромѣ ѣого, въ мѣсторожденіи является множество гип- 
совыхъ конкрецій. Второй : рудникъ заложенъ въ бѣломъ юрскомъ извест-
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някѣ, прикрытомъ известковистымъ конгдомератомъ. Въ томъ и другомъ 
руднпкѣ случалисъ взрывы гремучаго.газа, изъ коихъ особенно замѣчательны 
пропсшедшіе въ 1824, 1832 и 1846 годахъ. Въ желѣзномъ рудникѣ Вутъ 
(ѴоиІЦ во Франціи), въ которомъ, по сообщенію Г. Кастеля, случился въ 
1853 году сильный взрывъ, мѣсторожденіе заключено въ горномъ мергелѣ, 
нринадлежащемъ къ среднимъ ярусамъ мѣловой формаціи; лежачій бокъ 
состоптъ изъ слюдистаго сланца. Г. Бро полагаетъ, что въ данномъ случаѣ 
газы пронзошли изъ близлежащаго къ этому мѣсторожденію пласта бураго 
угля; то же утверждаетъ онъ и относительно рудника Поппеанъ (Ронірёаи, 
Бретань), въ которомъ рудная залежь представляетъ жилу серебристаго 
свинца съ роговою обманкою, пересѣкающую толщу глинистаго сланца.

То же самое явленіе, т. е. взрывы гремучаго воздуха, но объясняемые 
другпмп причинами, имѣли мѣсто:

въ мѣдноколчеданистомъ рудникѣ въ Рокка Федериче въ Тосканѣ, въ 
1875 ц 1877 гг.;

въ рудникѣ Регюбель въ округѣ Ш варценберъ, въ 1872 году; 
въ рудникѣ Фридрихъ-Августъ въ Гросъ-Ш ирмѣ, въ 1859 году и 
въ рудникѣ Алте-Гофнунгъ въ Ш енборнѣ, въ 1870 году.
Изъ обстоятельствъ, сонровождавшихъ эти катастрофы, можно сдѣлать, 

ч но словамъ г. Бро, предположеніе, что причина ихъ зависѣла отъ газовъ, 
образовавшихся отъ гніенія деревянной крѣпи подъ водою или въ сыромъ воз- 

) духѣ, на подобіе образованія болотнаго газа, хотя г. Бро и самъ заявляетъ, 
что это не можетъ служить неизмѣннымъ объясненіемъ, потому что, съ од- 
ной стороны, взрывы случались и въ такихъ рудникахъ, гдѣ крѣпи было 
мало или ее вовсе не было (напр. рудники Ванкель и Жироманьн въ Эль- 
засѣ), съ другой ж е ,— хотя весь рудникъ закрѣпленъ былъ деревомъ и долгое 
время стоялъ затопленнымъ, но по откачкѣ воды въ немъ не замѣчалось и слѣ- 
довъ какихъ либо газовъ. К акъ примѣръ для послѣдняго случая, можно привестн 
рудникъ Алтеръ-манъ около Грунда въ Верхнемъ Гарцѣ, который оставался 
2 0 0  лѣтъ і і о д ъ  водою; по освобоягденіи отъ нея, въ 1882 г., онъ не проявилъ ни 
малѣйшаго присутствія газовъ. Ипаче объясняетъ г. Бро взрывы въ рудникахъ 
Монте-Катини въ Тосканѣ и въ рудникѣ Вакъ въ Ланидлоесѣ. Послѣдній 
нредставляетъ богатѣйшій источникъ свинцовыхъ рудъ въ Великобританіи, 
состояіцихъ изъ жилъ, пересѣкающихъ силлурійскія породы. Присутствіе въ немъ 
газовъ констатировано было г. Фостеромъ; надо нолагать, что газы эти вы- 
дѣляются слоями, находящимися въ лежачемъ боку мѣсторожденія. То же самое 
можно сказать и про рудникъ „Серебряпый островъ“, находящійся на Верх- 
немъ озерѣ (Соед. Штаты) и онисанный Макферланомъ.

Далѣе, можно бы уномянуть еще и о взрывахъ, причиняемыхъ сѣрни- 
стымъ водородомъ и о появленіи въ выработкахъ углекислоты, но такъ какъ 
это не входитъ въ рамки настоящей замѣтки, то вотгрнгтг зтотѵ 'й 1 нггйТ!.''ГЙетсГі I 
въ сторонѣ. І  Отдея Х р а н й н и й

Если резюмировать причипы, которыя, по|<ію«амѣ уС Жр^ийлвнвалод"* 
гори. ж у р и . 1891 г., т. III, № 7

г. С і.^Г' 1 “'ок
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появленіе гремучаго воздуха въ выработкахъ рудныхъ мѣсторожденій, то 
окажется:

1) Что разложеніе крѣпежнаго дерева, на подобіе органическихъ остат- 
ковъ въ болотахъ, можетъ обусловить появленіе рудпичныхъ газовъ, Г . Бро 
подтверждаетъ это вышеупомянутыми случаями въ рудникахъ Рокка и 
Саксоніи.

2) Что въ желѣзныхъ рудникахъ, гдѣ не все желѣзо перепіло въ окись, 
можетъ появляться водородъ вслѣдствіе разложеній воды, окисляющей закись. 
Взрывъ въ рудникахъ Бундерсгофенъ и Винкель могутъ быть объяснены 
имевно этимъ путемъ, хотя вѣроятнѣе, что газы, вызвавшіе эти взрывы, былн 
гремучими газами, образовавшимися въ нижелеяіащихъ пластахъ и проник- 
нувшйми въ выработки по трещинамъ и щелямъ породъ, причеыъ образова- 
ніемъ своимъ газы эти обязаны были тѣмъ же условіямъ, кои имѣютъ мѣсто 
въ Соединенныхъ ІПтатахъ Америки, Китаѣ и другихъ страиахъ и вызы- 
ваютъ появленіе натуралыіаго свѣтильнаго газа, а именно содержанію въ 
породахъ горной смолы. Мергели верхняго ліаса, на которыхъ покоятся мѣ- 
сторожденія Бундерсгофепа, мѣстами до такой степени нропикнуты органн- 
ческими веществами (минеральными смолами), что могутъ служить горючимъ 
матеріаломъ. Въ Винкелѣ, хотя и нѣтъ такимъ образомъ расположепныхъ 
пластовъ, тѣмъ не менѣе подобпые пласты высгупаютъ гю близости и входятъ 
въ составъ развитой тамъ юрской формадіи. Въ Милль-Клозъ и другихъ рудни- 
кахъ Дербиінайра, газъ происходитъ изъ Іордальскихъ сланцевъ, имѣющихъ 
несомнѣнно смолистый характеръ. ІІрисутствіе смолистыхъ веществъ конста- 
тировано было нерѣдко въ такихъ рудныхъ жилахъ, куда они могли попасть 
повидимому изъ окруашощихъ породъ во время заполненія треіцины жиль- 
нымъ матеріаломъ. Такимъ образомъ объясняется присутствіе скоиленій 
(жеодовъ) смолистаго вещества въ мѣсторожденіяхъ Снайльбичскомъ въ Ш роп- 
шайрѣ и во многихъ нокинутыхъ уже теперь рудникахъ Моллау н св. Аме- 
рина въ Вогезахъ. Тѣмъ же причинамъ нужно нриписать, повидизиому, и взрывъ 
гремучаго газа въ Монте-Катини, Серебряномъ островѣ и Ванѣ.

3) Что гремучій воздухъ можетъ образоваться вслѣдствіе разложенія 
какого нибудь органическаго вещества, па подобіе того, какъ въ соляныхъ 
копяхъ образуется гидрокарбонъ. Въ Понтеанѣ и Вутѣ, гремучій газъ, безъ 
сомнѣнія, происходитъ отъ лежащихъ по близости пластовъ бураго угля.

Въ Австріи съ 1887 но 1889 года было 25 взрывовъ гремучаго воз- 
духа, изъ коихъ 13 на каменноугольныхъ н 12 на буроугольныхъ копяхъ; 
въ рудныхъ же и соляныхъ разработываемыхъ мѣсторожденіяхъ взрывовъ 
за это время не было. Изъ 13 взрывовъ на каменпоуголыіыхъ копяхъ, 5 
имѣли лишь незпачительныя послѣдствія, остальныя же 8 взрывовъ стоилн 
жизни 37 рабочимъ (изъ пихъ 28 убиты взрывомъ и 9 задохлись) и силь- 
наго увѣчья 6 рабочимъ. Всѣ взрывы па буроугольныхъ коияхъ вызваны



были различными ламиами, ххричемъ въ 3 случаяхъ лампы были иредохрани- 
тельныя, а въ остальныхъ— съ открытымъ огнемъ. Взрывъ отъ предохрани- 
тельныхъ лампъ пронзошелъ отъ выбрасыванія огня и отъ порчи сѣтки. 

Взрывы этп стоили лишь одной яхертвы: убитъ одипъ рабочій.
За періодъ временп съ 1857 по 1889 года въ Австріи имѣли мѣсто 

239 взрывовъ гремучаго рудничнаго воздуха, изъ коихъ:

178 или 74,5°/0 случились въ каменноуголыіыхъ копяхъ,
55 „ 23,о° о буроугольныхъ копяхъ ы

6 „ 2 .5° 0 въ металлическихъ рудникахъ или соленосныхъ іго-
пяхъ.

Изъ числа 178 взрывовъ, павшихъ на камепноугольныя копи, въ 39
случаяхъ они не имѣли вовсе или лишь незначительныя послѣдствія, въ 81
случаѣ погибло 528 человѣкъ и 78 тяжко раненыхъ, въ 58 случаяхъ толысо 
ранено 100 человѣкъ. Болыная часть взрывовъ имѣли мѣсто въ восходящихъ 
работахъ и штрекахъ, ио леліачему боку ведомыхъ, рѣлхе— въ выработкахъ 
для провѣтриванія, шахтахъ, мѣстахъ нагрузки и т. п. Болышшство взры- 
вовъ, 67°/0, случилось на глубинѣ 100 — 200 метр., 14°/0 менѣе чѣмъ на 
100 метр., 17°/0 на глубинѣ до 300 метр. п 1,2° 0 на глубинѣ болѣе 300 
метр. Наиболѣе опаснымъ времепемъ оказались мѣсяцы: апрѣль, май и 
іюнь, напболѣе же благопріятнымъ— январь. Еромѣ того, констатировано, 
что болынинство взрывовъ случилось въ началѣ недѣли и въ началѣ дня.

Воспламененіе гремучаго воздуха вызвано было:

въ 87 (49°/0) случаяхъ . употребленіемъ открытыхъ лампъ.
„ 7 (4 °0) „ . употребленіемъ заліигательныхъ снарядовъ: спн-

чекъ, огнива и т. п.
„ 17 (9,б0/0) „ . неразрѣшеннымъ обнаженіеыъ огня предохрани-

тельныхъ лампъ.
„ 8 (4,5% ) „ • недостатками или порчею предохранителышхъ

лампъ.
„ 2 (1,2%) „ . выбрасываніемъ огня изъ послѣднихъ, вслѣдствіе

слишкомъ быстраго движенія ими.
„ 1 (0,6%) „ . выбрасываніеыъ огня изъ предохранительной

лампы вслѣдствіе слишкомъ быстраго движенія 
воздуха въ выработкѣ.

„ 51 (28,6%) „ • работами взрывчатыми веществами.
„ 5 (2,5%) „ . неизвѣстными причинами.

Валыхѣйпшми, слѣдовательно, причинами взрывовъ было обнаженіе огпя 
въ нредохранительиыхъ лампахъ и примѣненіе взрывчатыхъ составовъ.

Отношеніе между собою этихъ двухъ причинъ было, однако, за 33-лѣтпій 
періодъ непостояшю, причемъ, вслѣдствіе возрастаюхцаго примѣненія взрывча-

2*
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тыхъ веществъ, вторая изъ называемыхъ причинъ стала за послѣднее время 
преобладающею, и число несчастій отъ обнаженнаго огня, съ расиростране- 
ніемъ предохранительныхъ лампъ, стало уменьшаться, что можно видѣть уже 
изъ того, что въ промежутокъ времени между 1857 и 1869 годами на не- 
счастія отъ обнаженнаго огня приходится 83,б°/0, а отъ шпуровыхъ взры- 
вовъ 160/0, между тѣмъ какъ между 1877 и 1886 годами 30°/0 падаетъ на 
несчастія, вызванныя первою причиною, и 70°/0 второю.

Наконедъ нужно еще замѣтить, что почти всѣ австрійскія копи снаб- 
жены искусственною вентилядіею.

Изъ числа 55 взрывовъ въ буроугольныхъ копяхъ, 14 обошлись безъ 
несчастій съ людьми, остальные яіе погубили на смерть 32 рабочихъ и тя- 
жело изранили 51 человѣка.

Всѣ эти несчастія имѣли мѣсто, за исключеніемъ одного, когда газы 
воспламенились при устьѣ буровой скважины, въ подготовительныхъ выра- 
боткахъ, ведшихся какъ въ самомъ углѣ, такъ и въ кровельныхъ породахъ.

Въ 3 случаяхъ взрывъ произошелъ отъ раскрытій предохранительныхъ лампъ. 
„ 2 „ „ „ „ выкидыванія огня изъ лампъ.
„ 1 „ „ „ „ недостатка самой лампы и

въ остальныхъ „ „ „ употребленія непредохранительныхъ
лампъ.

За разсматриваемый 33-лѣтній періодъ, въ рудникахъ и соляныхъ ко- 
пяхъ Австріи произошло только 6 взрывовъ.
Въ 4 случаяхъ причиной взрыва было употребленіе лампъ съ голымъ огнемъ и 
„ 2 „ „ „ „ паленіе шпуровъ.

ІІри несчастіяхъ этихъ погибло 5 человѣкъ на смерть и 3 тяжело 
ранеными.

Въ Пруссіи, въ 1888 году, на каменноугольныхъ копяхъ произошло 88 
взрывовъ гремучаго газа; изъ нихъ 19 имѣли послѣдствіемъ смертные слу- 
чаи, а 69— болѣе или менѣе тяжкія увѣчья рабочихъ. Жертвою этпхъ 88 
катастрофъ было 189 человѣкъ, изъ числа которыхъ 71 были убиты, 54 
тяжело и 64 легко ранены. Изъ всего числа смертныхъ случаевъ 66 чело- 
вѣкъ были убиты и 5 задохлись. Самый несчастный по числу жертвъ слу- 
чай (42 человѣка убито и 4 ранено) имѣлъ мѣсто 15 февраля 1888 года 
на копи Крейцграбенъ около Зульцбаха въ Саарбрюкенскомъ округѣ.

Изъ 88 взрывовъ гремучаго воздуха
30 случаевъ (34, і° |0) произошли на глубинѣ отъ 300 до 400 м.
23 „ ( 2 6 , і » )  „ „ „ 200 > 300 »
19 „ (2 1 ,6 » )  „ „ свыш .400 м.
13 „ (1 4 ,8 ,,)  „ „ отъ 100 до 200 м.

3 „ ( 3 , 4 „ )  „ „ менѣе 100 м.



ІІзъ того же числа случаевъ

9 имѣли мѣсто въ подготовительныхъ работахъ въ иородахъ 
50 „ „ „ „ пластѣ.
24 „ „ „ очистныхъ работахъ.

5 „ „ „ неточно опредѣленныхъ мѣстахъ.

Наибольшее число несчастііі падаетъ на мѣсяцы ноябрь (12 случаевъ) 
и декабрь (10 случаевъ), напменьшее— на октябрь (4 случая); на апрѣль, 
май п іюнь прпходится въ общей сложности 16 случаевъ взрыва гремучаго 
воздуха.

Относительно дней, когда случались эти несчастія, нельзя сказать, 
чтобы они, подобно тому какъ это замѣчено въ Австріи, приходились па 
начало недѣли: элементъ этотъ представляетъ большія колебанія. Наибольшее 
число взрывовъ приходится на вторникъ и субботу, наименьшее на среду; 
тѣмъ не менѣе, однако, и тутъ констатировано, что наибольшее число взры- 
вовъ случалось на дневной смѣнѣ, и именно въ началѣ ея.

Что же касается непосредственной причины взрывовъ, то они вызы- 
вались слѣдующимп обстоятельствами:

Въ 17 случаяхъ они происходили отъ употреблепія открытыхъ лампъ.
„ 4 „ „ „ „ „ зажигательныхъ сна-

рядовъ: спичекъ, ог- 
і іи в ъ  и т. п.

„ 1 5  „ „ „ „ воспрещеннаго обнажепія огня
въ иредохранительныхъ лам- 
пахъ.

„ 9 „ „ „ „ порчи предохранительн. ламнъ.
„ 1 1  „ „ „ „ выкидыванія огня вслѣдствіе не-

осторожнаго движенія лампы.
„ 4 „ „ „ „ выкидыванія огня изъ лампы

вслѣдствіе слишкомъ быстрой 
тяги воздуха въ выработкѣ.

„ 4  „ „ „ „ употребленія взрывчатыхъ ве-
ществъ при шпуровой работѣ.

„ 24 „ „ „ „ пеизвѣстныхъ причинъ.

49°/0 всѣхъ несчастныхъ случаевъ произошли, такимъ образомъ, отъ обна- 
женнаго огня или отъ обнаженія пламени въ предохранительныхъ лампахъ, 
30° 0— отъ педостатковъ или порчи этихъ лампъ и, накопецъ, остальные ЗО0/ о 
отъ взрыва шпуровъ.

Ж урналъ «Сгіііскаиі!», въ 79 № своемъ отъ 1 октября 1890 года, приводитъ 
подробное описапіе взрыва гремучаго воздуха въ копяхъ М айбахъ, Саар- 
брюкенскаго округа, случившагося 15 сентября 1890 года, ири которомъ

КЪ ВОПРОСУ О РУДНИЧНОМЪ ГРВМУЧЕМЪ ГАЗ®. 2 1
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иогиблн 25 человѣкъ. Изъ статьи этой считаемъ интереснымъ ири- 
вести слѣдугоіція иодробности: Взрывъ произошелъ въ 0  части поля разра- 
ботокъ и именно въ подготовителыіыхъ работахъ пласта Л» 2. Это отдѣленіе 
копи, разрабатывало 4 очень пологопадающихъ пласта, находящихся на глу- 
бинѣ отъ 383 до 460 м. и, доставляя до 800 тоннъ угля въ день, имѣло 
двѣ парныя угленодъемныя шахты, служащія также и вытяжными, и третыо 
иа разстояніи 600 м. въ крестъ простирапія отъ первыхъ. Послѣдняя снаб- 
жена вентиляторомъ Пельцера, посылаюищмъ въ рудникъ до 2600 куб. м. 
чистаго воздуха въ минуту. Часть копи, бывшая мѣстомъ катастрофы, вен- 
тилировалась частыо общей струи входившаго въ копь воздуха. Утромъ, въ 
день катастрофы, выработки и забои этой части копи освидѣтельствовапы 
были установленнымъ порядкомъ рабочими, наблюдающими за вентиляціей 
(ѴУеііеітаппег), и найдены безопасными. Вслѣдствіе какой причины случилось 
здѣсь несчастіе— нельзя было доискаться, причемъ однако можно признать за 
совершенно достовѣрное, что причины катастрофы не могли заключаться въ не- 
достаткахъ рудничнаго устройства или въ недосмотрѣ слуяіащаго персонала.

Во Франціи между 1884 и 1887 годами произошло всего 50 случаевъ 
взрыва гремучаго воздуха, пр- чеыъ убито было 170 и ранено 88 человѣкъ. 
Несчастія эти распредѣляются по годамъ слѣдующимъ образомъ:

Года. Число взрывовъ. Число убитыхъ. Число раненыхъ.
1884
1885
1886 
1887

14
9

11
16

22
42
24
82

Взрывы эти произошли: 
въ 16 случаяхъ отъ паленія шпуровъ

16

13

обнажен. пламени „ 

порчи въ предох. ламп. „ 

неизвѣстныхъ нричинъ.

22
20
14
32

причемъ убито 61 человѣкъ. 
ранено 42 „
убито 3 
ранено 22 „
убито 2 „
ранено 16 „
убито 103 „

ранено 8 „

И  тутъ, разбирая причины взрывовъ, оказывается, что наиболынее число 
ихъ произошло отъ взрыва шпуровъ и обнажениаго пламени.

Въ Бельгіи, въ 1889 году произошло 7 случаевъ взрыва гремучаго 
воздуха. Въ 2 случаяхъ катастрофа вызвана была разряженіемъ шпуровъ, 
въ 1 случаѣ обнаженіемъ пламени предохраиителыіой лампы и въ 2 слу- 
чаяхъ неисправностыо послѣдней; въ остальныхъ случаяхъ причнна взрыва 
не могла бытъ выяснепа. Катастрофы эти имѣли послѣдствіемъ смерть 5 н 
увѣчье 13 рабочихъ.



ВОДШІОЙ ГАЗЪ.

Горн. Инж. И. Н .  Т е м н і і к о в а .

Горючій матеріалъ, прииѣняемый въ техникѣ, промышленности и обще- 
житіи съ разлпчными цѣлями, раздѣляется на твердый, жидвій и газообраз- 
ный. Изъ этихъ трехъ родовъ горючаго— въ будуіцемъ несомнѣнно главная 
роль будетъ принадлежатъ газообразному, имѣющему за собою много пре- 
имуществъ. Лучшая утилизація теплоты, легкостъ управлеиія газовой топ- 
кой, отсутствіе золы, пыли и дыма, возможность примѣненія нлохого горю- 
чаго матеріала для полученія высокихъ тем пературъ,— все это дѣлаетъ при- 
мѣненіе газообразнаго горючаго весьма выгодньшъ и удобнымъ. Очевиднымъ 
доказательствомъ вышесказанному является уже то обстоятельство, что га- 
зообразное топливо, за 50 — 60 лѣтъ своего существованія на практикѣ, за- 
хватило уже обширный кругъ примѣненій и значеніе его въ различныхъ 
отрасляхъ нромышленности возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Если исклю- 
чить естественные газы, область примѣненія которыхъ ограннчивается не- 
ыногими мѣстностями ихъ нахожденія, и колошниковые газы доменныхъ пе- 
чей, примѣняемые почти исключительно для цѣлей самой доменной плавки, 
то останутся генераторные газы, имѣющіе иаибольшее значеніе для техннки.

Въ зависимости отъ состава, генераторные газы распадаются на газы, со- 
держащіе болыное количество азота, и газы, ночти совсѣмъ его не содержащіе. 
Представителемъ первой групны является обыкновенный газъ генераторовъ 
Сименса, ко второй же относится водяной газъ. ГІереходомъ отъ генератор- 
ныхъ газовъ къ водяному являются газы изъ геператоровъ, работающнхъ 
со впускомъ водяного пара, или же газы, получаемые изъ сильно влажпаго 
горючаго матеріала, какъ то: торфа, древесныхъ опилокъ и т. п.

Первыя попытки практическаго примѣненія водяного газа въ болѣе или 
менѣе широкихъ размѣрахъ относятся къ весьма недавпему времени, именпо 
къ семидесятымъ годамъ нашего столѣтія. Не смотря на короткій промежутокъ 
времени, прошедшій съ тѣхъ поръ, техпика водяпого газа подвинулась значи-
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тельно впередъ. Получивъ іиирокое распространеніе въ Соединенныхъ Ш та- 
тахъ, водяной газъ перешелъ въ Европу, а въ недалекоыъ будущемъ обѣ- 
іцаетъ быть опаснымъ конкурентомъ генераторному и особенно свѣтильному 
газу, передъ которымъ онъ имѣетъ много преимуществъ.

Появленіе водяного газа и примѣненіе его въ техникѣ вызвало сильную 
полемику въ научнотехнической литературѣ; водяной газъ нашелъ себѣ за- 
щитниковъ и противниковъ, и вопросъ о сравнительныхъ достопнствахъ и 
недостаткахъ различныхъ родовъ газообразнаго горючаго до сихъ поръ еще 
нельзя считать вполнѣ разрѣшеннымъ. Въ началѣ на водяной газъ возлагались 
преувеличенныя надеяіды; думали, что сжиганіе твердаго топлива, въ видѣ 
водяного газа, представляетъ почти идеальный снособъ утилпзадіи теплоты 
горючаго матеріала, считали его „топливомъ будущаго" и т . п ., *) а въ послѣд- 
ствіи явились и ярые антагонисты его. Въ настоящей статьѣ мы поста- 
рались собрать въ одно цѣлое имѣющійся въ литературѣ матеріалъ по водя- 
ному газу, съ цѣлью дать читателямъ нѣкоторое представленіе объ исторіи 
этого вопроса и о положеніи его въ настоящее время.

ГЛАВА I.

Получеиіе водяного газа основаио на реакціяхъ, происходящихъ мелщу 
раскалениымъ углемъ и водянымъ паромъ прн достаточно высокой темпера- 
турѣ.

При этомъ образуется смѣсь окиси углерода, водорода и углекислоты, 
въ нѣсколько измѣнчивыхъ отношеніяхъ, въ зависимостн отъ той темпера- 
туры, которую ішѣетъ раскаленный уголь. Если температура достаточно 
высока, то разложеніе водяного пара идетъ по реакціи:

н р + с = с о + н г ....................................' . I.

Количество углекислоты достигаетъ паименьшаго предѣла и получаемый 
газъ содержитъ:

по объему . . . .  5 0 %  окйси углерода.
50 „ водорода. 

по в ѣ с у .............................94 „ окиси углерода.
6 „ водорода.

') Наптапп. Біе Неі/діпдвіга^е. Оіекаеи 1881 г.—фиадііо. ІѴаазегдаа аіз Пі'ешіаС.о{Т ііег 2и 
кипй. 1880 г.
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ІІріі понііженін тедшератури угля образуется все большее и большее ко- 
лнчество углекнслоты н реакція цдетъ главнымъ образомъ по слѣдующему 
уравненію:

2 Я , 0 + С = С О я+ 2 Я 2 ............................................. II.

Слѣдовательпо, составъ получаемаго газа будетъ приблидкаться къ слѣ- 
дующему:

по объему . . . 3 3 %  углекислоты.
67 „ водорода. 

п по вѣсу . . . 92 „ углекислоты.
8 „ водорода.

Двѣ указанныя нами реакціи суть главныя, составляющія, такъ сказать} 
основу процесса; но кромѣ нихъ происходятъ обыкновенно еще нѣсколько 
другихъ, побочныхъ и менѣе вліяющихъ на составъ получаемаго газа. Такъ, 
при высокихъ температурахъ, окись углерода реагируетъ на водяной паръ 
съ образованіемъ углекислоты:

С 0 ± Н 20 = С 0 2+ Н 2 ............................................ Ш .

При 900° образуется уже около 1 0 %  СО„. Н а заводѣ водяного газа 
въ Эссенѣ былъ сдѣланъ опытъ слѣдующаго рода: въ еильно раскаленный 
регенераторъ впускали смѣсь водяного пара съ водянымъ газомъ, причемъ 
оказывалось, что по выходѣ изъ регенератора иочти вся окпсь углерода пре- 
вращалась въ углекислоту.

Образующаяся углекислота, проходя черезъ слоп раскаленпаго угля, раз- 
лагается и даетъ окись углерода:

СОг + С =  2 С О ................................ IV

Реакція эта, иачинающаяся, по опытамъ Пистора и ІІаумапа, при 
550°, достигаетъ при 950° уже превраіцеиія 9 4 ° /0 0 0 2 въ окись углерода, 
а при 1000° углекислота почти совершепно исчезаетъ.

При высокихъ температурахъ пачинается также диссоціація водяпого 
пара на кислородъ и водородъ и т. п.

Слѣдователыю, въ общемъ, система тѣлъ стремится прійдти къ такому 
состояпію равповѣсія, при которомъ содержаніе окиси углерода становится 
наибольшимъ, и только пеполпота реакцій I и ІТ и суіцествованіе для нихъ
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извѣстнаго предѣла нрепятствуетъ полному исчезновенію углекислоты въ 
полунаемомъ продуктѣ *).

Такъ какъ па практикѣ при полученін водяного газа стараются вести 
разложеніе водяного нара углемъ при достаточно высокой температурѣ, то 
ясно, что получаемый газъ будетъ состоять главнымъ образомъ изъ окиси 
углерода и водорода съ нѣкоторымъ количествомъ С 0 2, 0 ,  N  (изъ воздуха), 
и СН4 (изъ угля).

Дѣйствіе цриборовъ, служащихъ для полученія водяного газа, въ 
общихъ чертахъ слѣдующее: въ генераторъ, наполненный углемъ, вдуваютъ 
атмосферный воздухъ; полученный генераторный газъ поступаетъ въ реге- 
нераторъ и при этомъ или проходитъ послѣдній безъ измѣненія (Европей- 
скій способъ), или зке сжигается ири входѣ въ регенеративную камеру 
дополнительнымъ количествомъ воздуха и уже нродукты горѣнія газа слу- 
жатъ для нагрѣва регенератора (Аиериканскій способъ). Ііогда генераторъ 
и регенераторъ нагрѣлись до требуемой температуры, дутье останавливаютъ 
и начннаютъ впускать паръ по протнвоположному направленію; водяной 
паръ, перегрѣвиіись въ регеператорѣ, въ сонрикосновеніи съ раскаленнымъ 
углемъ генератора даетъ водяной газъ, который и отводится на мѣсто 
потребленія изъ нижней часгн шахты гевеііатора.

Когда, вслѣдсгвіе реакціи между водяпымъ наромъ и углемъ, идущей 
съ поглощеніемъ тенла, температура генератора поннзится и начнетъ полу- 
чаться продуктъ съ болышшъ содержаніемъ углекислоты, впускъ пара пре- 
кращаютъ и снова пускаютъ дутье.

ІІеріодъ впуска пара называется холоднымъ дутьемъ, періодъ вдуванія 
воздуха— горячимъ дутьемъ.

Составъ получаемаго на практикѣ газа довольно близокъ къ теорети- 
чески требуемому, причемъ очевидно, что къ концу періода холоднаго 
дутья мы будемъ получать газъ съ болышімъ содержаніемъ углекислоты, 
чѣмъ въ пачалѣ.

Для примѣра мы приведемъ анализы водяного газа, полученнаго изъ 
различныхъ родовъ горючаго матеріала и ири употребленіи различныхъ 
приборовъ. Въ концѣ таблицы для сравнепія приведенъ средній составъ 
генераторнаго и свѣтилыіаго газа.

х) Подробное изложеніе и оиыты изслѣдованій всѣхъ вышеупомянутыхъ реакцін ыожно 
найти въ статьяхъ Наумана и Инстора „Горп. Жур.“ 1885 г. № 11 и № 12 и 1886 г. № 1 и 
Ланга. „Горн. Жур.“ 1888. № 12.
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Теоретически говоря, 1 к§. углерода должеиъ даватв 2,65 куб. метр.
газа.

Дѣйствительпо изъ уравненія

С + Н20  =  СО + Н„
2 куб. м. 2 куб. м. 2 куб. м-

видио, что на 1,62 к§\ водяного пара (вѣсъ 1 куб. метра пара =  0,81 к$ч) 
12

расходуется 1,62 X  1 0 =  1,08 к§. угляи  при этомъ получается 4 лит. газа. 
18

Кромѣ того, чтобы развить температуру, достаточную для реакціи, необхо- 
димо сжечь въ угдекислоту, на каждый к§. превращеннаго въ газъ угле- 
рода, еще 0,4 к§. углерода. Окончательно будемъ имѣть, что на 1 к§. рас- 
ходуемаго угля получается

3,7
1,4

=  2,65 куб. мет. газа.

Опыты яіе съ генераторами для водяного газа, нроизведенные въ Сток- 
гольмѣ и Франкфуртѣ, а также и данныя, добытыя американскими техви- 
ками, показываютъ, что на 1 к§. углерода получается около 1,5 куб. метр. 
газа; такъ по опытамъ Бунте, въ Франкфуртѣ, 1 к§. кокса съ 20% золы 
давалъ 1,225 куб. метр. газа; по опытамъ Оиа§1іо, въ Стокгольмѣ, 1 к§. 
англійскаго угля давалъ 1,42 куб. метр. газа и т. н. Принимая число 
Бунте, мы простымъ вычисленіемъ найдемъ, что въ водяной газъ перехо- 
дитъ только 49% теплоты, заключающейся въ горючемъ, остальные же 51% 
теряются. Эта потеря теплоты во время процесса, по опытамъ Бунте, про- 
исходитъ отъ слѣдующнхъ причинъ:

1) Продукты горѣнія въ періодъ горячаго дутья уносятъ въ ды- 
мовую трубу съ температурой газовъ въ 6 6 0 ° ................................................ 2 3 %

2) Водяной газъ оставляетъ нриборъ съ температурою около 
5 0 0 ° ...................................................................................................................................... 3 „

3) Лучеиспусканія прибора, при температурѣ его поверхности
въ 1 4 0 ° ............................................................................................................................... 11 „

4) Вслѣдствіе періодическаго дѣйствія прибора и извлеченія 
сильно нагрѣтой золы и шлаковъ т е р я е т с я .................................................... 14 „

Въ послѣднее время, съ новыми аппаратами, достигаютъ большей ути- 
лизаціи тсплоты, въ особенности благодаря нѣкоторому видоизмѣненію спо- 
соба работы; такъ, въ Эссенѣ найдено, что весьма невыгодно вестп неріодъ 
горячаго дутья такимъ образомъ, чтобы сжигать уголь въ углекислоту: при- 
боры при этомъ сильно портятся, а получаемое сбьреженіе въ топливѣ, вслѣд- 
ствіе болѣе высокой температурц регенератора и лучшаго подогрѣва пара,
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не превосходіітъ 7°/0. Поэтому въ Эссенѣ ведутъ періодъ горячаго дутья 
такпмъ образомъ, чтобы получать обыкновеннын генераторный газъ и, не 
сжигая его передъ входомъ въ регенераторъ дополнительнымъ количествомъ 
воздуха, утплпзировать для разлнчныхъ цѣлей. Благодаря такому видоизмѣ- 
ненію процесса, потеря теплоты уменьшается до 2 1 %  всего количества ея, 
заключающейся въ расходуемомъ углѣ.

Вопросъ объ абсолютной нагрѣвательной способности водяного газа 
уже давно служилъ предметомъ разногласія между различными техниками и 
ученымп, занимавшимися этимъ вопросомъ. Тепловое дѣйствіе водяного газа 
сравнивалось съ таковымъ же генераторнаго и причина разногласія заклю- 
чалась главнымъ образоыъ въ различіи условій, при которыхъ брались 
оба газа.

К а н т а п п  и 0иа§1іо были одними изъ первыхъ, занявшихся этимъ воп- 
росомъ; по М а и т а п п ’у, принимая, что генераторный газъ доставляется къ 
мѣсту потребленія вполнѣ охлажденнымъ, легко придти къ выводу, что при 
генераторномъ газѣ, уже теоретически говоря, теряется около 31°/0 полной 
нагрѣвательной способности углерода; эти 3 1 %  идутъ на превращеніе С 
въ СО.  ТІри водяномъ же газѣ теоретическая потеря будетъ равняться 
только 8 % , затрачиваемымъ на превращеніе воды въ паръ и перегрѣвъ 
послѣдняго. Дѣйствительно, при обращеніи 1 к§ . углерода въ СО выдѣ- 
ляется около 2500 к а л .,— количество теплоты, которое нагрѣваетъ полу- 
ченный газъ до температуры почти въ 1500°; если мы примемъ, что ге- 
нераторный газъ на пути къ мѣсту потребленія охладился до 0 ° , то 
2500
------ полной нагрѣвательной снособности углерода, или около 3 1 %  внолнѣ
8080
потеряются.

Идея примѣненія водяпого газа и заключается, собственно говоря, въ 
томъ, чтобы воспользоваться въ самомъ генераторѣ этими 31 °/0, теряемыми 
при газеинфекаціи, и употребить ихъ для разложенія водяного иара на окись 
углерода и водородъ въ присутствіи раскаленнаго угля; СО и Н,  получен- 
ные при разложеніи, сгорая въ иечи, разовьютъ снова какъ разъ то коли- 
чество теплоты, которое ношло на ихъ образованіе. При этомъ нужно только 
затратить извѣстное количество теплоты на превраіценіе воды въ паръ и 
перегрѣваніе послѣдняго до требуемой температуры (около 0,4 к§ . Н гО па 
1 к§. С.); количество это не трудно вычислить и оыо равно нриблизительно 
8°/0 полной нагрѣвательной способности 1 к§. углерода. Основываясь на 
этихъ данныхъ, К а п т а п п  *), Оиацііо а) и нѣкоторые другіе высказали мнѣ- 
ніе, что пользованіе горючимъ въ видѣ водяного газа, теоретически говоря,

*) НеігипдвГга^е. Сгіевзеп. 1881 .
*) 'ѴѴазвегдаг, аі* ВгеппзІоГІ ііег 2 икипГі. 1880 .
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представляетъ почти идеальный способъ утилизаціи теплоты, заключающейся 
въ углѣ. Бопросъ дѣйствительно представляется въ такоыъ видѣ, если мы 
беремъ какъ водяной газъ, такъ и генераторный охлажденными до темпе- 
ратуры окружающаго воздуха; если же ыы будемъ разсматривать оба газа 
при температурѣ ихъ образованія и сжигать ихъ, не давая имъ охладиться, 
то получиыъ обратпое: тепловая сила генераторнаго будетъ выше силы во- 
дяного въ отношеніи 100 : 92, такъ какъ тѣ 8°/0 абсолюгной тепловой спо- 
собносги угля, которые идутъ на испареніе требуемаго количества воды, 
представятъ неизбѣжную потерю. Наумапнъ предлагаетъ техникамъ и изо- 
брѣтателямъ задачу: сдѣлать возмояшымъ выдѣленіе воды, при отопленіи 
водянымъ газомъ, въ жидкомъ видѣ, а не въ газообразномъ, и тѣмъ устра- 
пить вышеупомянутую потерю. Задача— едва ли разрѣшиыая въ ближайшенъ 
будущемъ. Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что въ продуктахъ горѣнія водя- 
ного газа мы имѣемъ, на ряду съ 2 объемами углекислоты и 8 объемами 
азота, еще два объема водяного пара, слѣдовательно количество теплоты, 
уносимой продуктамп горѣнія, на одно и то же количество притекающаго для 
горѣнія воздуха, будетъ на 17°/0 болѣе при водяномъ, чѣмъ при генератор- 
помъ газѣ.

Если мы теперь перейдемъ отъ теоріи къ практикѣ, то получпмъ еще 
пѣсколько данныхъ въ пользу геператорнаго газа. Во первыхъ, современ- 
пые приборы для полученія водяного газа не вполнѣ совершенны въ смыслѣ 
утилизаціи теплоты горючаго. Такъ, по опытамъ Бунте съ аппаратами 8ігоп§’а, 
произведеннымп во Франкфуртѣ въ 1881 году, оказалось, что въ водяномъ 
газѣ находится только около 5 0%  того количества теплоты, которое теоре- 
тически можетъ развить взятый коксъ.

ІІриборы для полученія водяного газа съ ихъ регенеративными каме- 
рами имѣютъ гораздо болыпую лучеиспускательную поверхность, чѣмъ обык- 
новенные генераторы. Такъ, по Бунте, минимальная потеря черезъ лучеис- 
пусканіе прибора Стронга-Квагліо достигаетъ 11%» между тѣмъ какъ въ Мюн- 
хенскихъ генераторахъ, но Бунте и ІПиле, она равняется только 5 %  всей 
теплоты, развиваемой при образованіи газа. Слѣдуетъ однако замѣтить, что 
въ настоящее время приборы для полученія водяного газа значительно усо- 
вершенствованы, особенно Эссенскими инженерами, примѣнившими также 
и особенный методъ работы, при которомъ получается какъ водяной, такъ 
и генераторный газы.

Во вторыхъ, въ послѣднее время замѣтно стремленіе устранвать гене- 
раторы какъ можно ближе къ мѣсту сжиганія газа и даже дѣлать ихъ 
прямо въ самыхъ печахъ; при этомъ газъ охлаждается при переходѣ изъ 
генератора въ печь значительно менѣе, чѣмъ въ старыхъ генераторахъ Си- 
менса, съ ихъ длинными падземными газопроводными трубами, въ которыхъ 
его температура падала до 300° и даже еще япже.

Если генераторы устроены вблизи печи, то температура газа, посту- 
пающаго въ послѣднюю, можетъ быть весьма высока; такъ, въ Мюнхенскомъ
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генераторѣ, не сиотря на холодпый ходъ процесса, Бунте наш елъ темпера- 
туру въ 1150°. Слѣдовательно, для вычисленій нельзя принимать, что коли- 
чество теплоты, которую развиваетъ генераторный газъ, равняется только 
тоыу, которое получается при сгораніи СО въ С 0 3, оно значительно больше 
и прп нѣкоторыхъ условіяхъ прпближается къ тому, которое развиваетъ С  
прп сгорапіп въ С 0 3. Въ приборахъ же для полученія водяного газа ох- 
лажденіе послѣдняго въ холодильникахъ и скрубберахъ неизбѣжно.

Наконецъ, въ третьпхъ, замѣтимъ, что регенерація теплоты горючаго, 
принятая повсюду, значительно сильнѣе при употребленіи генераторнаго 
газа, чѣмъ прп употребленіп водяного; послѣднему предварительное подо- 
грѣваніе приноситъ гораздо менѣе пользы, въ смыслѣ полученія высокихъ 
теыпературъ.

Для уясненія всего вышесказаинаго мы нриведемъ здѣсь вычисленія, 
пропзведенныя Лунге 3); вычисленія эти основаны на данныхъ Эссенскаго 
пнжеаера В1а88’а. Въ приборѣ съ производительностыо отъ 250 до 300 куб. 
метр. водяного газа въ часъ расходуется среднимъ числомъ 1 к§. углерода 
(въ видѣ 1,2 к§ . кокса) на образованіе одного куб. метра газа. Составъ 
получаеыаго газа слѣдующій:

Вычисленія, ради простоты, осяованы на теоретическомъ составѣ водя- 
ного газа изъ 50°/0 по объему водорода и 50°/о окиси углерода, что соот-

1 куб. метр. водяного газа содержитъ . . 0,209 к§ . С.
Реакція образованія газа требуетъ 868 ед.

теп., получаемыхъ отъ сгоранія С  въ СО.  0,351 кц. „ 
Сожжено болѣе и нотеряно черезъ лучеис-

пускавіе и охлажденіе газа . . . .  0,380 к§. „

не очшденный. очнщенный.
С 0 3 . . .  3,2
СО . . .  . 42,3
Н  . . .  . 49,2 
N  . . . .  4 , 8

Н 38  . . .  0,5
Зі Н^  (?) . . слѣды

Кромѣ того получается еще 4 куб. метра генераторнаго газа

СО,  . . .  2,о
СО . . .  . 28,0
Н  . . . .  2,о
N  . . .  . 68,о

вѣтствуетъ содержанію въ 1 куб. метр. газа 0 ,6 2 7  к§. СО и 0,о448 к§. Н,  
вмѣстѣ же 0 ,6 7 2  к§.

В сего . . І  кд. С.

1) І.ипйР- СЬещ. ІпЯизІгіе 1887 г. № б.
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1 куб. метръ газа при сжиганіи развиваетъ:

0,627X 24 0 3 + 0 ,0 4 4 8 x 2 8 8 0 0 = 2 7 9 7  един. теплоты,

А і У /ряется, то въ водяномъ газѣ остается только или 34,6 %  тепловой

а 1 к§- углерода при прямомъ сожиганіи развиваетъ, какъ извѣстно, 8080 
ед. тепл. Слѣдовательно, если генераторный газъ отъ горячаго дутья те-

2797 
8080

силы употребленнаго угля.
Если мы примемъ, что генераторный газъ горячаго дутья такж е ути- 

лизируется, то вычисленіе будетъ значительно благопріятнѣе:

1 куб. метр. водяпого газа развиваетъ . . 2 7 9 7  ед. т.
4 „ „ генераторнаго съ 2 8 °/0 СО и

2°/0 Н  даютъ на 900 ед............................... 3600 „___ ^
6397 ед. т.

И такъ, при наивозможно полнѣйшей утилизаціи генераторнаго газа,
6397

мы получимъ изъ него, вмѣстѣ съ водянымъ, оооо" — ^9,2 / 0 непосредствен-

ной тепловой способности угля.
Потеря въ 2 1 %  обусловливается охлажденіемъ и лучеиспусканіемъ при 

полученіи газа, не считая обыкновенной потери, зависящей огъ улетучпва- 
нія тепла черезъ дымовую трубу, какъ и при всѣхъ способахъ отопленія.

Слѣдовательно эти 2 1 %  аналогичны 5 %  потери, которые мы имѣли 
въ Мюнхенскомъ генераторѣ, сжигающемъ газъ горячимъ.

Изъ всего вышесказаннаго можно сдѣлать заключепіе, что какъ по 
теоріи, такъ и на практикѣ, водяной газъ представляетъ менѣе экономич- 
ный способъ утилизаціи теплоты угля, чѣмъ генераторный, если только по- 
слѣдній сожигается неносредственно или вблизи отъ мѣста своего обра- 
зованія.

Теперь мы перейдемъ къ свойствамъ пламени водяного газа. На пер- 
вомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить его чрезвычайно высокую температуру, ко- 
торая значительно выше температуры пламени генераторнаго и даже свѣ- 
тильнаго газа. Причины этому слѣдуюіція: во первыхъ, вслѣдствіе быстраго 
сгоранія водяного газа, пламя его весьма небольшое; поверхность его при- 
близительно въ шесть разъ меньше, чѣмъ поверхность пламени свѣтильнаго 
газа, при равныхъ объемахъ вытекающихъ газовъ. Вслѣдствіе меньшей поверх- 
ности пламени, и лучеиспусканіе въ окружающую среду, служащее главнымъ 
источникомъ охлажденія, весьма незначительно. Дѣйствительпо опыты пока- 
зываютъ, что въ пламени водяного газа быстро плавится платиновая прово- 
лока, и иа немъ весьма легко сплавлять въ тиглѣ основной желѣзный шлакъ 
и спекать платину. Между тѣмъ на Бупзеновской горѣлкѣ невозможпо рас- 
плавить даже мѣди, а магнезіальные гребни Фан-Эльма, дающіе съ водянымъ
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газомъ ослѣпительно бѣлып свѣтъ, при употребленіи свѣтильнаго газа да- 
вали весьыа плохое освѣщеиіе.

Во вторыхъ, водяыой газъ содержитъ большее количество окиси углерода, 
сравннтельно со свѣтильпымъ газоыъ, а какъ извѣстно, окись углерода обла- 

-даетъ наибольшимъ пирометрическимъ дѣйствіемъ. Генераторный же газъ, 
хотя п содержитъ ыного окиси углерода, но, благодаря присутствію избытка 
азота, такж е не ыожетъ развить столь высокой температуры, какъ водяной.

Въ третьихъ, скорость распространенія пламени въ водородѣ значительно 
болыне чѣмъ въ свѣтильномъ газѣ и метанѣ 4). Т акъ , по опытамъ М аляра 
н Ле-ІПателье, нормальная скорость распространенія пламени въ Г ' въ раз- 
лпчныхъ газовыхъ сыѣсяхъ была слѣдующая:

4 0 %  5 + 6 0 %  воздуха . . . .  4,зопіе1;.
1 2 ,2 %  Сг77/,+ 8 7 ,8  воздуха . . . 0,62 т е і .
17% свѣтильпаго г а за + 8 3 % в о зд у х а . 1,25 т е і .

Кромѣ того температура вснышки метана нѣсколько выше, чѣмъ тем- 
пература вспышки окиси углерода и водорода, а взрывъ въ смѣси метана 
съ кислородомъ происходптъ не тотчасъ послѣ того, какъ смѣсь нагрѣлась 
до температуры вспышки, а только спустя нѣкоторое время, ішенно около 
10” ; окись же углерода и водорода воспламеняются моментально, какъ только 
они будутъ нагрѣты до температуры вспышки.

Вышеприведенные опыгы М аляра и Ле-Ш ателье могутъ служить для 
объясненія того давно извѣстнаго ф акта, что пламя водорода, а такж е и 
водяного газа, весьма короткое и малое сравнительно съ пламенемъ свѣтиль- 
паго газа.

Температуру пламени водяного газа можно считать въ 1700°— 1800°, 
пламени свѣтилыіаго 1350°, а геиераторнаго еще меныне; при этомъ мы 
ііриніімаемъ, что какъ газъ, такъ и воздухъ, необходимый для его сгоранія, 
взяты холодными.

Мы приводимъ здѣсь тсоретически вычислешіыя температуры горѣнія, 
а также и нѣкоторыя другія дапныя, касатощіяся различныхъ родовъ газо- 
образнаго топлива, въ одной таблицѣ, заимствованной изъ статьи Е ісЬогпа ').

V Лунге. Горный ІКурналъ 1888 г. № 6.
2) Е ісЬ огп . 8 іаЫ  ипіі Е ізеп . № 1 0 . 1888 годъ. 

г о р н .  ж у р н .  1891 г ., т . III, № 7 . 3
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Какъ впдно изъ этой таблицы, теоретически вычисленныя температуры 
значительно выше тѣхъ, которыя мы ішѣемъ возможность предполагать вч> 
дѣйствительпости. Такое разногласіе, какъ извѣстпо, объясияется тѣм ъ, что 
условія дѣйствительнаго горѣнія весьма разнятся отъ принимаемыхъ при 
вычисленіи. Такъ папр., такой весьма важнын фактъ, какъ диссоціація со- 
вершепно пе входитъ въ разсчетъ, тѣмъ болѣе, что вліяніе ея довольно 
трудно онредѣлить съ достаточпоп степенью точности. ІІроф. ЕКгеіпѵеіѣѣ сдѣ- 
лалъ попытку опредѣлить температуры горѣнія, принимая во вниманіе дис- 
соціацію. Основываясь на нѣсколько произвольныхъ данныхъ, онъ сдѣлалъ 
вычпсленіе температуръ горѣнія для смѣсей окиси углерода съ азотомъ 
(1,86 куб. мет. С О -(-3,54 куб. мет. 2Ѵ) и водородомъ (1,86 куб. мет. 1 І-\- 
1,86 куб. мет. СО), а такж е для генераторпаго и водяного газа (аппар. Булля) ’).

ЕЬгеш ѵегІЬ дѣлаетъ предположеніе, что диссоціація углекислоты и во- 
дяпого нара начипается при одинаковыхъ температурахъ, около 1200° и до- 
стигаетъ своего предѣла при 2000°. Если мы тенерь вычертимъ кривыя тео- 
ретическихъ температуръ и кривыя диссоціацін, то пересѣченіе этихъ кри- 
выхъ и дастъ памъ искомыя температуры.

Н а фиг. I и I II  сдѣланы подобныя построенія для газовъ, взятыхъ хо . 
лодными, а па фиг. II и ІУ —для газовъ, предварительно нагрѣтыхъ до ‘Д  
той температуры, которую даетъ ихъ пламя. Кромѣ того во всѣхъ фигурахъ 
болѣе сильно изогнутыя кривыя температуры получены при томъ количествѣ 
воздуха, которое только что необходимо для полнаго сгоранія газа, и менѣе 
изогнутыя— при избыткѣ воздуха.

Полученныя данныя сгруппированы въ слѣдующей таблицѣ.

Окисьуглерода-}-
водородъ. СО+ТѴ Водяпой газъ. Генерат. газъ.
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Газъ н воздухт. холодиыс

1) при избыткѣ воздуха 1552 0,56 1402 0,75 1530 0,60 1370 0,79

2) прн требуемомъ колич. 1738 0,33 1471 0,66 1685 0,43 1430 0,72

Газъ и воздухъ нагрѣтые

1) при избыткѣ воздуха. 1750 0,31 1650 0,44 1715 0,36 1605 0,50

2) прн требуемомъ колич. 1890 0,14 1745 0,32 1843 0,19 1695 0,38

'ѴѴаззегдаг аіа ВгеппвІоП, ѵоп I. ѵ, Е1ігеп\ѵег4Іі. 8 іаЫ  иші Еіяеп. 1884 г. Х» 6



36 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

И зъ этой таблицы впдно, что предварительпое нагрѣваніе газа и воз- 
духа сглажпваетъ разницу между темнературами горѣнія водяного и гене- 
раторнаго газа, что, впрочемъ, и слѣдовало ожидать. Мы не можемъ не упо- 
мянуть здѣсь объ одномъ обстоятельствѣ, которое прежде ставилось въ пользу 
водяного газа, сравнительно съ генераторнымъ, именно объ отсутствіи въ 
первомъ азота. (^шщііо и нѣкоторые другіе, основываясь на этомъ фактѣ, 
считали, что и объемы продуктовъ горѣнія и количества безполезно нагрѣ- 
ваемаго азота будутъ, при горѣніи водяного газа, значительно меныне, чѣмъ 
при горѣеіи генераторнаго. 'ѴѴіпкІег *) первый указалъ на эту ошибкѵ. Дѣй- 
ствительео, путемъ разсчета легко убѣдиться, что на 1 килограммъ сгорѣв- 
шаго углерода въ томъ и другомъ случаѣ придется совершенпо одно и тоже 
количество углекислоты и азота въ продуктахъ го р ѣ й я , и что, кромѣ того, 
при горѣніи водяного газа получится извѣстное количество воды, соотвѣт- 
ственно равпое тому количеетву ея, которое пошло на газеинфекаціго. Слѣ- 
довательно объемъ продуктовъ горѣнія при одномъ и томъ же количествѣ 
сгорѣвшаго углерода будетъ даліе больпіе при водяномъ газѣ. На одно и 
тоже количество развиваемыхъ калорій объемъ продуктовъ горѣнія водяного 
газа дѣйствителыю будетъ зпачительно меныпе, чѣмъ объемъ продуктовъ го- 
рѣиія генераторнаго газа, такъ какъ сравнительпо съ послѣдиимъ водяной 
газъ предсгавляетъ какъ бы болѣе концентрированное горючее. Такъ, по 
ЕЬгеп\ѵегі1і’у, объемы продуктовъ горѣнія относятся по вѣсу, какъ 0,6 : 1. 
а по объему какъ 0,65 : С

Высокая температура, развиваемая водянымъ газомъ, дѣластъ послѣдній 
весьма пригодиымъ для многихъ практическихъ примѣненій. На нервомъ 
мѣстѣ изъ нихъ слѣдуетъ поставить прпмѣненіе водяного газа съ цѣлями 
освѣщенія городовъ и отдѣлыіыхъ зданій, практикуемое въ болыиихъ размѣ- 
рахъ въ Америкѣ, гдѣ улге ыасчитывается около 200 городовъ, освѣщаемыхъ 
водянымъ газомъ. Нричину такого быстраго распространенія водяпого газа 
въ Соедииенныхъ НІтатахъ слѣдуетъ видѣть въ томъ обстоятельствѣ, что 
Восточная часть С. Америки весьма бѣдна хорошими газовыми углями и, на- 
оборотъ, весьма богата прекраснымъ, чистымъ антрацитомъ и нефтыо,— двумя 
главными матеріалами для полученія водяиого газа, идущаго на освѣщеніе. 
Въ послѣднее время водяной газъ началъ распространяться и въ Зап. Европѣ, 
преимущественно въ Германіи. Освѣщеніе производится двумя способами, 
или полученный водяной газъ карбурируютъ, т. е. насыщаютъ тяжелыми 
углеводородамн нефти, сообщая ему такимъ образомъ способпость давать яр- 
кое пламя, а затѣмъ карбурировапный газъ сжпгаютъ, подобпо свѣтилыюму, 
или же заставляютъ пламя водяиого газа накаливать до бѣла особые гребни 
изъ магпезіи (ІІІведск. ипж,. Ван-Эльма). Устройство горѣлки В. Эльма въ 
общихъ чертахъ слѣдуюіцсе: къ дугѣ, имѣюіцей форму полукруга, укрѣи-

Э \Ѵіпк1ег. ГІег ВгеппкІоЙ сіег 2икипЙК ІаІігезЬегісЫ I. Вег§ иші ІІііЦетѵезеп іп. К. 
Васіікеп .1881 г.
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лены нѣсколько штифтовъ нзъ магнезіи; хрубка, проводящая газъ, снабжена 
поперечнои перекладиной, по концамъ которой ныѣются два отверстія; въ 
эги отверстія укрѣпляются два нолукруга, которые, вмѣстѣ взятые, и дадутъ 
онисываемую горѣлку.

Бторой снособъ примѣняется нренмуществепію въ Европѣ, въ 1'ерманіи,-— 
странѣ, не имѣющей дешевыхъ нефтяныхъ остатковъ. Впрочемъ первый 
епособъ имѣетъ нѣкоторые недостатки, а имепно оказывается, что соедине- 
нія, дающія свѣтъ, не смотря на фиксацію ихъ носредствомъ прокаливанія, 
при продолжительпомъ пребываніи въ трубахъ, особенно въ холодную но- 
годѵ, выдѣляются въ болыномъ количествѣ и газъ дѣлается мало свѣтящим- 
ся. Спла освѣщенія получаемаго водяного карбурированнаго газа вдвое нре- 
восходитъ снлу освѣщенія обыкновеннаго каменноуголыіаго. Второй способъ 
болѣе унпверсаленъ и не имѣетъ вышеупомянутыхъ недостатковъ. Единст- 
веннымъ неудобствомъ его является необходимость частой перемѣны гребней 
іі сильное ихъ перегораніе,— обстоятельство, не имѣющее впрочемъ большого 
нрактическаго значепія, благодаря дешевизнѣ магнезіалыіыхъ гребней. Свѣтъ, 
получаемый по второму способу, весьма сильный, ровный и но своему от- 
тѣвку наиболѣе приближающійся къ дневному. Пестрыя краски не измѣня- 
ютъ при немъ своего настоящаго оттѣнка, чего нельзя сказать про газовый 
или даже электрическій свѣтъ отъ лампочекъ съ пакаливапіемъ. Пламя ров- 
ыое ц вполнѣ неподвиашое, такъ какъ, не смотря на колебанія, неизбѣжныя 
при истечепіи газа, постояшіо имѣется пзвѣстиая масса вещества въ раска- 
ленномъ состояпіи. Освѣщеніе водянымъ газомъ имѣетъ еще нѣкоторыя пре- 
имущества сравнительно сь освѣщеніемъ свѣтильнымъ газомъ. Во первыхъ, 
комната, освѣщаемая водянымъ газомъ, должна нагрѣваться вдвое менѣе, 
чѣмъ освѣщаемая свѣтильнымъ газомъ, такъ какъ послѣдній при горѣніи 
развиваетъ вдвое большее число калорій. Во вторыхъ, при горѣніи водяного 
газа образуется вдвое меньше углекислоты. Накопецъ водяной газъ не мо- 
жетъ содержатъ въ себѣ сѣриистаго углерода, такъ какъ нослѣдній въ сопри- 
косповеніи съ раскаленными углями даетъ С '0 и І І 23 ,  вслѣдствіе чего въ пла- 
мени водяпого газа пе будетъ заключаться сѣры и не будетъ получаться столь 
вреднаго для растепій и животныхъ сѣрнистаго апгидрида, который всегда 
содержится въ продуктахъ горѣнія свѣтильнаго газа. Сѣрнистый водородъ 
содержится въ водяномъ газѣ въ довольпо значительномъ колнчествѣ и дол- 
женъ быть удаленъ предварительпымъ очищсніемъ, какъ это дѣлается и прп 
свѣтильномъ газѣ.

Въ послѣднее время водяной газъ получилъ нримѣненіе также и въ 
яеталлургическихъ оиераціяхъ, для сварочныхъ и мартеновскихъ печеи. 
Особенпо водяной газъ пригоденъ въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо бы- 
ваетъ развить весьма высокую температуру въ неболыпомъ пространствѣ, 
какъ напр. ири свариваніи желѣзныхъ трубъ и т. и. Опыты въ Витковнцахъ 
показали, что при употребленіи водяного газа ироизводительность печей уве- 
личивается, а расходъ угля на едипицу перерабатываемаго металла умсиынается 
почти на 5О°/0,
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Водяной газъ сталъ примѣняться съ 1885 года на Франкфуртской та 
моя;енной станціи для различныхъ лабораторныхъ цѣлей Газъ нолучался 
изъ сосѣдняго газоваго завода, по 6 пфепинговъ за 1 куб. метръ. Составъ 
его былъ слѣдующій:

С О .............................................. В6%
Н ............................................. 51 „
N . ................................................7 „
СО, ........................................4 „
И , 0 .................................................2 „

Ііе  сыотря на то, что газъ употреблялся совершенно холоднымъ, ока- 
зывалось возыожныыъ расплавлять въ неболыной печн Кб88Іег'а сплавъ 70°/0 
золота и 30°/о платины. Для того, чтобы сравнить стоимость работы на свѣ- 
тильномъ и водяномъ газѣ были нроизведены три слѣдующихъ оныта:

1) Нагрѣвали въ мѣдномъ сос}’дѣ воду до кипѣнія одновреыенно на 
водяномъ газѣ и на обыкновенномъ свѣтилыгомъ газѣ Франкфуртскаго завода.

Онерація потребовала:

10 частей водяного газа 
20 „ свѣтильнаго „

2) Равныя количества двухъ различныхъ смѣсей, употребляемыхъ для 
окраски фарфора, были одновреыенно снлавлены въ печи Перро ііри совер- 
шенно одинаковыхъ условіяхъ.

Операція потребовала
I  . . .  4.6 частей водяного газа

19.6 „ свѣтильнаго „
II . . . 6.5 „ водяного газа

26,8 „ свѣтнльнаго „

3) Равныя количества ме.ікаго серебра и ыѣди сплавлялись въ печи 
Нерро.

Операція потребовала:
I . . . 4 ,з части водяного газа

16.7  „ свѣтильнаго „
II . . . 5,7 части водяного газа

2 1 .7  „ свѣтильнаго „

Изъ этихъ опытовъ можно заключить, что для операцій, требующнхъ 
низкой темнературы, затрачивается вдвое меныпе водяного газа, чѣмъ свѣ- 
тильнаго, а для операцій, требующихъ высокой температѵры, даже вчетверо 
меньше.

*) Лошчіаі Щг бавЬеіеисЫіш^ 1886 г. стр 981.
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Водяной газъ можетъ такж е примѣняться для отопленія комнатъ, при- 
готовленія шіщи и т. п. Водяиоп газъ имѣетъ въ этихъ отогіленіяхъ то 
болыное преимущестко, что оиъ сгораетъ безъ дыма и копоти, не требуя 
ьъ то же вреыя предварительпаго притока воздуха, какъ это имѣетъ мѣсто 
въ Бупзеновскоп горѣлкѣ. П рактика отоплеиія пѣкоторыхъ квартиръ па 
заводѣ въ Эссенѣ показала, что для нагрѣвапія 1 куб. метра комнатнаго 
помѣщенія, при разнпцѣ температуръ внутрепняго и впѣшняго воздуха въ 
20°, требуется около Ѵі00 куб. метра газа.

Водяной газъ  уже давпо примѣияется въ Амерпкѣ для дѣйствія газо- 
выхъ двигателей; въ послѣдпее время были произведепы опыты въ Эссенѣ, 
которые показали, что на одну паровую сплу въ часъ расходуетея 2 куб. 
метра водяного газа или 1 куб. мет. водяного и 4 куб. метра генератор 
наго. Ио опьггамъ въ Тегпі (Италіи) съ 14-сильнымъ двнгателемъ,—даже 
меньше, а пиенно 0,8 куб. метра водянаго ц 2,5 куб. метра генераторнаго 
на одну силу въ часъ.

Въ 1886 году въ Парижѣ одна компанія сдѣлала заявленіе о раз- 
рѣш епін постропть заводъ водяпого газа исключительпо для иродажи его для 
газовыхъ двигателей. Она обязывалась поставлять водяной газъ , расходъ к о ' 
тораго па одну сплу въ часъ не превышалъ бы 1 куб. метра (иріі 4-хъ 
сильвомъ двигателѣ).

Водяноп газъ, очевидно, можетъ быть также примѣняемъ п для мно- 
гихъ другихъ промышленныхъ цѣлей, особенно ж е въ тѣхъ случаяхъ, когда 
требуется высокая темиература, а также чистота и правильпость процесса 
нагрѣванія. Примѣненіе въ этихъ случаяхъ свѣтильнаго газа было-бы слиш- 
комъ дорого.

Основываясь па составѣ водяпого газа, можно сдѣлать заключепіе, что 
послѣдній, содержа большое количество водорода и окиси углерода, долженъ 
обладать силыіо возстановительными свойствами. Въ этомъ отношепін былн 
произведены опыты В. ТЬѵсаііе^омъ :). Для сравненія возстановителыіоГі спо- 
собности водяного газа, окиси углерода и перегрѣтаго водяпого пара, слу- 
жила печь изъ огнеупорнаго матеріала въ 4,5 фута высоты п 2,55 фута 
діаметромъ; печь наполнялась краспымъ желѣзнякомъ изъ Бильбао, горю- 
чнмъ служилъ антрацитъ изъ Южн. Валлиса съ содеряпшіемъ 9 0 %  С. Газъ 
или паръ для возстановленія подводились по двумъ трубкамъ изъ огнеупор- 
наго матеріала, 2'' въ сторонѣ квадрата. ІІри каждомъ опытѣ руда и горю- 
чее нагрѣвались до 1000— 1200°; температура пара была около 125°.

Результаты получепы слѣдующія:
Количество возстановленнаго кислорода въ % :
прн перегрѣтомъ п а р ѣ ...........................................

» водяномъ газѣ . ...........................................
» окиси углерода .................................................

6,93
24,03

16,44

) Вег^ ипсі НіШ ептапп Х еітпд 1886 г. стр 322.
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Слѣдовательно водяной газъ представляетъ въ 1У 2 раза болѣе силь- 
ный возстановитель, чѣмъ окись углерода.

Н а сильно возстаповительныхъ свойствахъ водяного газа и основывался 
Ваіі при своемъ способѣ полученія желѣза и стали прямо изъ рудъ '). 
Сущность процесса состоитъ въ слѣдующемъ: подогрѣтая и обояѵженная 
руда съ флюсомъ и большимъ или меныиимъ количествомъ горючаго засы- 
пается въ доменную печь; шахта печи цилиндрическая, а горнъ коническій, 
къ низу съуживающійся. Въ горнъ вдувается сильно нагрѣтый воздухъ и водя- 
ной газъ; часть послѣдняго идетъ для горѣнія иподдержанія температурыпечи, 
а другая вмѣстѣ съ твердымъ горючимъ служитъ для возстановленія и насы- 
щенія металла углеродомъ. Для непрерывнаго полученія водяного газа на заводѣ 
СоциегііГя въ 8егаіпр;, гдѣ ироизводились описываемые опыты, было постав- 
лено 8 приборовъ для полученія водяного газа.

Устройство прибора Булля для полученія водяного газа нредставлена на 
фиг. 14 (Табл. I). Онъ состоитъ изъ генератора и регенерагора, выложенныхъ 
изъ огнеунорнаго кирпича. Въ верхней части генератора имѣется отверстіе для 
засынки горючаго Е ,  нияіняя же часть можетъ быть сообіцепа по желанію или съ 
трубой ТУ, приводящей воздухъ, или же съ газоотводной трубой д. Генераторъ 
помощью трубы В  сообщается съ регенераторомъ; послѣдній, въ свою оче- 
редь, имѣетъ въ верхней части отверстіе для входа дополнительнаго коли- 
чества воздуха,служащаго для окончательнаго сжиганія генераторныхъ газовъ 
и можетъ быть поперемѣнно сообщаемъ или съ трубой, подводящей паръ Л , 
или съ дымовой трубой въ Е .

Работа раснадается на два періода: сначала пускаютъ дутье въ генера- 
торъ, наполненный углемъ; полученный генераторный газъ идетъ въ регене- 
раторъ, сжигается здѣсь дополнителышмъ количествомъ воздуха и наконецъ 
продукты горѣнія, черезъ клапанъ Е  уходятъ въ дьшовую трубу. Когда ге- 
нераторъ и регенераторъ достаточно раскалены, клапаны Е  п \Ѵ закрываютъ, 
открываютъ д и Е  и начинаютъ внускать паръ по противоположному налрав- 
ленію; послѣдній, перегрѣвшись въ регеператорѣ, въ сопрпкосновеніи съ рас- 
каленными углями генератора даетъ водяной газъ, который уже но трубѣ (> 
поступаетъ въ домву. Составъ нолученнаго водяного газа былъ слѣдующін:

Н ............................. 32,5   37,5
С О ..........................  39,0   34,5
0 0 , ................................ 0 , 5 .................................... 3,0
N ........................... 2 4 , 5 ....................................22,о
0 ................................3 , 5 .................................... 3,0

Работа при способѣ ВиІГя, по словамъ изобрѣтателя, велась такимъ 
образомъ: сначала задуваютъ, какъ обыкновенно, доменную печь п когда 
илавка установилась, начинаютъ вдувать газъ черезъ двѣ фурмы вь горнъ

9  Горный Ж урналъ 1884 г. Статья ЕйгещѵсгСа.
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печн вмѣстѣ съ этимъ постепенно уменьшаютъ (Щдь въ колошу твердаго 
горючаго до тѣхъ иоръ, пока пи получатъ металлъ требуемаго качества- 
ІІрн веденіп плавки на мягкое желѣзо, коксъ совсѣмъ иерестаютъ забрасы- 
вать п печь наполняютъ па меныпую высоту, чтобы пзбѣгнуть тѣмъ сильнаго 
насыщенія металла углеродомъ.

Благодаря тому обстоятельству, что прп способѣ Булля возстановляющпми 
веществамп являются почтп нсключительно газы, получаемый металлъ содер- 
жптъ весьма мало сѣры, кремнія и м аргааца. Въ статьѣ Еіігепѵѵегііга имѣется 
подробный отчетъ объ опытной плавкѣ, по даиіщмъ завода8егаіп§; мы приве- 
демъ здѣсь только главпые результаты,

Н а  основаніи этихъ данныхъ Виіі выводитъ заключеніе, что при его 
процессѣ на едииицу горючаго можио выплавить втрое болыпее колнчество 
металла, чѣмъ при обыкповешюмъ способѣ. Малоуглеродистый металлъ, 
вслѣдствіе весьма высокой температуры печи, получается въ яшдкомъ впдѣ 
и его весьма удобно разливать въ изложницы.

Весьыа важнымъ является вопросъ о ядовитости водяиого газа, зави- 
сящен отъ большого содержанія въ пемъ окнси углерода. ІІри употребленіи 
водяного газа для освѣщенія и прп распредѣлепіп его такимп же газопрово- 
дами, какъ и свѣтильнаго, легко можегь случиться, что газъ, вслѣдствіе не- 
герметичности трубъ или благодаря незапертому крапу горѣлки, будетъ пропп- 
кать въ номѣщеніе для рабочихъ или въ комнату и легко можетъ вызвать 
отравленіе и смерть. Такъ какъ подобные случаи наблюдались даже и при 
употребленіи свѣтилыіаго газа, содержащаго въ среднемъ около 9°/0 (70, 
то ясно, что водяной газъ съ 400,0 окиси углерода уже а ргіогі можно счи- 
тать вчетверо болѣе ядовитымъ. Кромѣ того, силыіый заиахъ свѣтильнаго 
газа можетъ служ.ить до нѣкоторой степепи предупреждепіемъ и даетъ воз- 
можность во время замѣтить опасность; водяной ліе газъ, нри употребленіи 
его для освѣщенія въ горѣлкахъ съ накаливаніемъ (Ван-Эльма), когда онъ, 
слѣдовательно, не карбурируется, запаха совершенно пе имѣетъ, что, понятио, 
еще болѣе усиливаетъ опасность. Иоэтому стараготся водяпой газъ парфюмс- 
рировать, т. е. вводить въ него сильно пахучіе вещества. Такъ Віазв пред 
ложилъ съ этой цѣлью меркаптанъ, и послѣ цѣлаго ряда опытовъ наконецъ 
удалось парфюмерировать водяной газъ носредствомъ Азеа Іоеііба настолько, 
что явилась возможность легко замѣтить скважины въ трубахъ, не завер- 
нутые краны и т. п. Ііарфюмерированіе производится на мѣстѣ іюлучеиія

Нолучеыо нродукта въ килограішахъ.

Въ 24 часа. Изъ 100 кд. руды. ЬІа 100 к§- кокса.

Везъ газа въ обыкаовен.
д о м н ѣ  .

ІІо способу ВпІГя,
С45
3534

25
29
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газа съ помощыо весьма простого прибора, и незначительнаго количества 
меркаптана, вполиѣ безвредиаго для здоровья, достаточно для сообщенія во- 
дяному газу замѣтнаго запаха. Для изученія ядовитыхъ свойствъ водяного 
газа были ироизведены опытныя изслѣдованія проф. 'ѴѴуззѴжъ въ Цюрихѣ 
п американскими ученыыи, сіг. АЬЪоібомъ въ Бостонѣ и профессорами 
8ер^\ѵікомъ и №сЬоІ8’омъ въ М ассачузетсѣ.

Опыты \Ѵу88’а были произведены съ настоящимъ водянымъ газомъ и 
съ такъ называемымъ полуводянымъ изъ генераторовъ Вильсона и Доусона,
слѣдующаго состава:

Газъ Вильсопа. Газъ Доусона.

С О .......................................1 8 ........................................... 22— 24
С 0 2 ..........................................4 ............................................. 5 - 7
Н ....................................... 1 0 ........................................... 16— 18
N .......................................  68   6 7 — 58
СН<.................................... „ ............................................ 0 - 4

Оказалось, что содержанія въ воздухѣ водяного газа СО) и

15 /  3,5 \- у щ -  полуводяпого ( щ у у  СО) достаточио для причинепія смерти тепло-

кровному животиому; симптомы отравленія начинаютъ наблюдаться уж е при 
содержаніи V, 000 перваго и 3/ і о о о  второго. Достаточно открьггь краігь горѣлки 
среднеп величины только на одииъ часъ, чтобы сдѣлать воздухъ комнаты
въ 43 куб. метра вмѣстимости почтн безусловио ядовитымъ. Нри отравле-
ніи водянымъ газомъ замѣчается спачала разстройство чувствителышсти и 
сознанія, затѣмъ слѣдуетъ полная потеря его, рефлективныя движеііія совер- 
піенно исчезаютъ. Слѣдовательно явленія нодобпы тѣмъ, которыя наблю- 
даются прц угарѣ; содержаніе окиси углерода при послѣднемъ измѣняется 
отъ 5 до 11% .

Изъ числа другихъ вредпыхъ составныхъ частей водяного газа слѣдуетъ 
назвать сѣрнистый водородъ, углекислоту и метанъ; одпако, вслѣдствіе ма- 
лаго содержанія, вліяніе ихъ совершенно пе замѣтпо. Н а основаніи опы- 
товъ, произведенныхъ въ Цюрихѣ, были иредлоягены слѣдующія постанов- 
ленія д.^а швейцарскихъ фабричныхъ заведеній, одобренныя Союзнымъ Со- 
вѣтомъ:

1) На газопроводныхъ трубахъ доляшы имѣться апнараты для кон- 
троля газа, дающіе возможность замѣтить пегерметичность соедііненій, сква- 
жипы въ трубахъ, незапертые краны и т. п. Къ числу такихъ приборовъ 
отпосятся весьма дешевые и легко устанавливаемые апнараты М исЬаІГя и 
КоіЬепЬасЬ’а.

2) Продукты горѣпія газа, содерясащіе еіце нѣкоторое количество окнсн 
углерода, пе должпы смѣшиваться съ воздухомъ, слуяіащимъ для дыханія. 
Съ атой цѣлью должна быть устроепа хорошая вевтиляція н горѣлки доллшы
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быть укрѣплены на пзвѣстной высотѣ. не ппже человѣческаго роста. По- 
стояппое прпсутствіе въ воздухѣ окпсп углерода контролируется бумажкоіЪ 
сыоченной раствороыъ хлорпстаго палладія и чернѣющей отъ СО.

3) Рекоыендуется парфюыерпровать водяпой газъ сильпо пахучиыи ве- 
ществами ')• Опыты аыериканскихъ ученыхъ 2) производились въ трехъ го- 
родахъ и при тоыъ какч» съ водяішмъ газомъ, такъ и съ камепноуголышмъ. 
Въ слѣдующей таблицѣ приведены составы того и другого изъ различныхъ 
городовъ Соединенныхъ Ш татовъ.

Составныя части. Свѣтильный газъ Водяной карбурированный газъ.

Среднее. М іп ітит. М ахітит. Среднее. М іп іти т. М ахітит.
Свѣтяіціяся составныя

ч а с г и ............................  6,19 4,55 8,03 12,48 10,12 17,81
Болотный газъ . . . 37,41 35 ,53 41,98 20,55 1 3,58 2 6,41
В одородъ ..............  46,38 39,53 52 ,12 36 ,34 27,77 43,99
Окись углерода. . . 5,53 3,іэ 6,74 27,46 24,47 31,52
А з о т ъ ..................... 3,72 0,85 9,66 2,56 0,92 5,72
Кислородъ..............  0,25 0,00 1,81 0,26 0,00 0,95
Углекислота . . . .  0,52 0,оо 1,78 0,35 0,оо 1,17

Въ Америкѣ водяной газъ карбурируютъ, благодаря чему послѣдній 
получаетъ довольно сильный запахъ и слѣдовательно представляетъ меньніе 
онасности; съ другой стороны, п]>и весьма болъшомъ распространеніи водо- 
газовыхъ заводовъ въ территоріи Соединенныхъ Ш татовъ, обусловливаемомъ 
дешевизной водяного газа сравннтелыю съ свѣтилънымъ (освѣщается уже 
около 200 городовъ), усилпвается и самая вѣроятностъ смертныхъ случаевъ 
и явилась иастоятельная потребность въ научпомч, изслѣдованіи вопроса.

Для возможности сравненія, опыты были произведеиы въ помѣщеніяхъ 
одинаковаго размѣра и но возможности при одпихъ и тѣхъ же условіяхъ. 
Д.ія оиытовъ слѵжили неболъшія животпыя— собаки, кошки, голуби и т. п.; 
ихъ одновреыенно помѣщали въ комнату, въ которую виускался газъ изъ 
обыкновенной не зажженной горѣлки. Время отъ времеші дѣлали анализъ 
получаемой смѣси воздуха и газа. ІІолучепы слѣдующіе результаты:

1) ІІри обыкновенныхъ условіяхъ возможпо довести содержапіе свѣтильнаго 
і’аза въ комнатѣ средпихъ размѣровъ до 3°/0. Если открыта одпа горѣлка, 
то содержаніе газа въ комиатѣ, благодаря естественной вентиляціи черезъ 
окна, стѣны и т. д ., не превышаетъ 1°/0.

2) Заставляя свѣтильный газъ вытекать черезъ одну горѣлку въ комнату 
среднихъ размѣровъ, мы не будемъ въ состояніи отравитъ воздухъ послѣд- 
ней до опаспаго предѣла. ІІри водяиомъ газѣ, при тѣхъ же условіяхъ, воздухъ 
будетъ совершенно отравленъ и можетъ вызвать смерть.

’) 2еіІзсЬг. 1 апцеѵѵашііе СЬстіе 1888 г. Лг 16. 
2еіІасЬг. 1 апзе\ѵ. СЬ. 1888 г. № 23.
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3) Нельзя сказать, что водяной газъ, кою рый будетъ содержать втрое 
рлн вчетверо болѣе окиси углерода, будетъ также втрое или вчетверо ядо- 
витѣе. Ндовптость газа находится главішмъ образомъ въ зависимости отъ 
извѣстной массы вещества, а не только отъ процентнаго содержанія окиси 
углерода. Б ъ  этомъ отношеніи существуетъ извѣстный нредѣлъ, ниже кото- 
раго всякая онаспость исчезаетъ, выше яіе сразу спльно возрастаетъ. Этотъ 
нредѣлъ измѣняется въ зависимости отъ индивидуальности возраста, здоровья 
и пр. Для человѣка онъ приблизительно равенъ 0,5°/0 СО. ІІри употребленіи 
водяного газа предѣлъ этотъ легко достигаемъ, при употребленіи же свѣ- 
тильнаго его достигнутъ значительно труднѣе.

4) Продолягіітельное вдыханіе небольшого количества окиси углерода не 
оказываетъ на организмъ животнаго такого вреднаго вліянія, какъ вдыхапіе 
большаго количества въ значительно болѣе короткое время; слѣдовательно 
дѣйствіе окиси углерода не имѣетъ, какъ говорятъ, кумулатнвнаго характера.

5} Благодаря вліянію естествепной вентиляціи на содержаніе свѣтиль- 
наго газа въ воздухѣ, ядовитость его слѣдуетъ счи татьвъ ѣ — 7 разъ мепьше 
сравнительно съ водянымъ.

Въ статьѣ сіг. АЬЬоІѢа собранъ матеріалъ для статистики смертныхъ 
случаевъ за послѣдніе годы въ Соединенныхъ Ш татахъ при употребленіи 
свѣтилыіаго и водяного газа. Мы приведемъ здѣсь нѣсколько примѣровъ. 
Такъ въ 219 городахъ, изъ 189 смертныхъ случаевъ, проіісшедпшхъ отъ 
отравленія газомъ, 40 зависѣли отъ свѣтильнаго (за 20 / 2 лѣтъ) и 45 отъ 
водяного (за 7 ‘/ 2 лѣтъ). Въ городахъ Ныо-Іоркѣ, Балтиморѣ и Бруклинѣ, съ 
общимъ населеніемъ болѣе 2-хъ милліоновъ, за 13 лѣтъ, истекшихъ съ вве- 
депія свѣтилыіаго газа, было 16 смертныхъ случаевъ, слѣдователыю 1,2 въ 
годъ; за 7 ’/ 2 же лѣтъ со времени введенія водяного газа— еліегодно 16, т. е. 
въ 12 разъ болѣе.

Основываясь па цифровыхъ данныхъ, <3г. АЬЬоІІ приходитъ къ заклю- 
ченію, что законъ, поставлепный въ М ассачузетсѣ и запрещающій примѣ- 
неніе свѣтильнаго газа съ содержаніемъ СО болѣе 1 0 % , прнчемъ водяной 
газъ совершепно не принятъ во внимапіе, долженъ быть нримѣненъ и сдѣ- 
ланъ еще строже; слѣдуетъ занретить унотребленіе газа для освѣщенія съ 
содержаніемъ окиси углерода болѣе 7 — 8 % .

Ио мнѣнію Ьонце водяной газъ только тогда возможно будетъ примѣ- 
нять для освѣщенія и домашняго обихода, съ той же степеныо безопасности 
для жизни, какая теперь существуетъ для свѣтилыіаго, когда будетъ пайденъ 
снособъ сообщатыюдяпому газу запахъ, въ 5 разъ болѣе силыіый, чѣмъ запахъ 
свѣтилыіаго газа. ІІри употреблепіи же водяного газа для освѣщенія фаб- 
ричныхъ заведеній и заводовъ опасность значительно меньше, такъ какъ въ 
этихъ случаяхъ легко могутъ быть соблюдеиы всѣ нредосторожностп, при- 
томъ удобно контролируемыя, какъ это указапо швейцарской комиссіеи.
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Что касается стоимости получаемаго водяного газа, то она зависитъ 
отъ ыногихъ условій: величиіш аппаратовъ, цѣнъ на горючій матеріалъ въ 
дапномъ мѣстѣ, болыпемъ или меныпемъ удаленіи завода отъ мѣста добычи 
угля п т. п. Данныя, добытыя въ Эссенѣ, Витковицахъ и др. мѣстахъ, по- 
казываютъ, что одинъ куб. метръ иекарбурированнаго водяного газа стоитъ 
отъ 1 до 4 пф ., т. е. отъ У2 до 2 коп., при утилизаціиж е получаюіцагося 
генераторнаго газа — еще меныие; такъ, по Блассу, при употребленіи въ дѣло 
коксовоп мелочп,— менѣе 1 рѣ, такъ что при этомъ водяной газъ получается 
почтп какъ побочный продуктъ. Въ мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ камен- 
поугольныхъ копей, цѣна 1 куб. метра газа можетъ повыситься до 5 рѣ, 
прп употребленіи при этомъ хорошаго кокса; полагая еще 2 рі. на пога- 
іпеніе стопмостп производства и плэ.тежъ за привилегію, получится для стои- 
мости 1 куб. метра газа цифра въ 7 р і., которую и даетъ Ь ип§е х) для 
Зап. Европы. По его словамъ, цифра эта максимальная; при утилизаціи ге- 
нераторнаго газа п производствѣ въ большихъ размѣііахъ, стоиыость будетъ 
значительно нпже. ІІри этомъ слѣдуетъ замѣтить, что существующіе заводы 
свѣтильнаго каменноугольнаго газа могутъ быть легко передѣланы въ за- 
воды водяного газа, поставивъ только, вмѣсто ретортъ, приборы для получепія 
водяного газа, прочія же приспособленія,— конденсаціоиные и очистительные 
аппараты, газометры, трубы,—могутъ остаться безъ измѣиеніи.

Средняя стоимость 1 куб. метра некарбурированнаго водяного газа на 
заводѣ Нобеля въ С.-Петербургѣ 2 коп., слѣдовательно мы въ дапномъ слу- 
чаѣ пмѣеыъ, даже п при невыгодныхъ условіяхъ, почти ту же цифру, какъ 
и для Зап. Европы. Карбурированный газъ обходится, попятно, значительно 
дороже, а имепно 4 — 6 коп. за 1 куб. метръ; принпмая, по Ламанскому 2), 
стоимость свѣтильнаго газа въ С.-ІІегербургѣ отъ 7 до 9 коп. за 1 куб 
метръ, мы легко найдемъ, что свѣтильный газъ вдвое дороже даѵке карбуриро- 
ваннаго водяпого газа.

Изъ всего вышесказаннаго о свойствахъ водяного газа и его преиму- 
ществахъ и недостаткахъ сравпительпо съ другими родами газообразнаго го~ 
рючаго, можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Водяпой газъ представляетъ болѣе дешевый и лучшій матеріалъ для 
освѣщенія сравпителыю съ ретортпымъ свѣтильнымъ газомъ. Однимъ изъ 
главныхъ условій употребленія водяпого газа съ этой цѣлыо, нужно счи- 
тать достаточно сильное его парфюмированіе.

2) Сравнительпо съ генераторнымъ, водяной газъ является менѣе эко- 
номичнымъ способомъ утилизаціи теплоты, заклгочающейся въ углѣ, ири томъ 
однако условіи, что генераторы паходятся доволыю близко отъ мѣста по- 
требленія ихъ газа.

*) Імпде, СЬетізсЬе Іікіизігіе 1887 г. № 5.
2) С. Ламанскій. 0  пефтяномъ, камешюугольномъ н водямомъ газѣ. Спб. 1887 г.
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3) Водяной газъ можетъ служить какъ спеціальный родъ горючаго, 
преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходима весьма высокая темпе- 
ратура, а такж е чистота и нравильность процесса нагрѣванія.

4) При устройствѣ центральныхъ газовыхъ заводовъ и при проводѣ полу- 
чаемаго газа по болѣе или мепѣе длиннымъ газопроводамъ въ различныя 
мѣста его потребленія, несомнѣнно главная роль въ будущсмъ должна при- 
надлежать водяному газу; при этихъ условіяхъ водяной газъ представляетъ 
много преимуществъ сравнительно съ другими родами газообразнаго горю- 
чаго матеріала, и можетъ служить съ большой выгодой какъ для цѣлей ме- 
таллургіи, такъ и для освѣщенія, отопленія, приготовленія пищи и другихъ 
потребностей домашняго обихода, для дѣйствія газомоторовъ, лабораторій и ир 
Съ распространеніемъ водяпого газа несомнѣнно должна увеличиться мелкаи 
промышленность въ городахъ, благодаря дешевизнѣ двигателя газомоторовъ.

При нолученіи водяного газа въ большихъ размѣрахъ необходимо также 
утилизировать п генераторный газъ горячаго дутья, который, благодаря зна- 
чительной высотѣ генераторовъ, весьма бѣденъ углекислотой и можетъ слу- 
жить прекраснымъ горючимъ матеріаломт.. На яіелѣзодѣлательныхъ п ста- 
лелитейныхъ заводахъ генераторный газъ можетъ идти подъ паровые котлы, 
а также для нлавки или сварки металла,— одинъ или въ смѣси съ водянымъ 
газомъ; на химическихъ же заводахъ —для перегонки, сушенія, коксованія, 
обжега. извести и т. п.

Въ слѣдующей главѣ имѣется краткій очеркъ исторіи открытія и при- 
мѣненій- водяного газа, описаны наиболѣе рас.пространенные приборы для 
получепія его, а также приведепы данныя о нѣкоторыхъ водогазовыхъ за- 
водахъ Зан. Европы.

ГЛАВА II.

Первыя попытки практическаго примѣненія водяного газа отиосятся къ 
началу нынѣшняго столѣтія (англійскій патентъ ІЬЬеіоп’а въ 1824 году.), 
причемъ изобрѣтатели стремились главнымъ образомъ къ тому, чтобы удеше- 
вить стоимость приготовлепія свѣтильнаго газа и получпть мснѣе дорогой 
освѣтительный матеріалъ.— Получаемый водяной газъ насыщался углеводо- 
родами изъ нефти или богхеда и, какъ говорятъ, карбурпровался но методу, 
открытому около того-же времени Фарадеемъ.

0  иервыхъ практическихъ нримѣненіяхъ водяного газа Воппоѵап’омъ 
въ Дублинѣ, въ 1830 г., почти ничего пеизвѣстно. Въ 1832 году Ебѵѵе 
предложилъ насыщать свѣтилыіый газъ парамн камепноугольной смолы или 
нефти, для сообщенія ему болыией освѣтителыюй силы, и высказалъ при 
этомъ мнѣніе, что карбурпруя нодобнымъ же образомъ водяной газъ, можно 
будетъ примѣнить послѣдпій па практикѣ для освѣщенія. ІоЬаічІ въ Брюсселѣ 
произвелъ въ этомъ направленіи опыгы, и результаты ихъ сообщилъ фран- 
цузскому инженеру 8е11і§ие, когор ,ш такж е занимался этимъ вопросомъ н
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нашелъ къ этому-же временп способъ извлеченія тяжелыхъ углеводородовъ 
изъ углистыхъ сландевъ А и іии’а. Селлигъ съ жаромъ ухватился за эту 
идего н въ 1834 году имъ былъ изобрѣтеиъ ириборъ для иолученія свѣтя- 
іцагося газа, представленный на фиг. 1, 2, 3 и 4 (Таб. I).

Аппаратъ состоитъ изъ шести ретортъ А , В, С, А 1} В ,, С ,, задѣлан- 
ныхъ въ печь съ двумя топками а и а х. — Горячіе газы изъ каждой топки 
спускались по тремъ ближайшимъ ретортамъ внизъ, затѣмъ шли поперекъ 
печп между шейками послѣднихъ и наконецъ подымались снизу вверхъ по 
среднему отдѣленію печи и уходили черезъ 4 грубы Ь, с, сі п е на воздухъ. 
Четыре реторты А , В , А ,  ц В х наполнялись древеснымъ углемъ; какъ 
только онѣ нагрѣвались до випшевокраснаго каленія, въ А  и А х пропускали 
водяной паръ, который, проходя черезъ уголь въ направленіи снизу вверхъ, 
разлагался; полученные газы съ остатками неразложеннаго водяного пара 
пропускались въ двѣ слѣдугощія реторты В  и В ѵ гдѣ разложепіе оканчи- 
валось.— Изъ ретортъ В  и В г смѣсь газовъ поступала въ реторты С и С г 
для карбурированія лшдкими углеводородами; послѣдніе лились медленной 
струей въ реторты С  и С, черезъ отверстія въ крышкахъ, испарялись въ 
соприкосновепіи съ горячими стѣнками ретортъ и насыщали водяной газъ. 
ІІолучаемып свѣтяіційся газъ собирался въ газометрѣ и уже дальнѣйшему 
очищенію пе подвергался.

Къ числу первыхъ, болѣе извѣстныхъ примѣненій водяного газа отпо- 
сится освѣщеніе послѣднимъ одного изъ предмѣстій И ариж а, Раззу, въ 
1846 году Сгеп§етЬге’омъ п СгіІІапГомъ. Первопачалыю они стремились къ 
тому, чтобы прнготовить какъ можно болѣе чпстый водородъ, и съ этой 
цѣлыо нропускали водяной наръ черезъ раскаленныя реторты, наполненныя 
желѣзнон ломыо, причемъ нроисходило разложеніе иара по слѣдующей 
реакціи:

1 ЗРе +  4Н 20 =  К е30 4 +  4Н 2.

Но вскорѣ опи оставили этотъ способъ и прибѣгли къ помощи древес- 
наго угля. Чтобы избѣжать полученія весьма ядовитаго газа, богатаго окисыо 
углерода, они старались вести разлоліепіе водяного пара по реакціи:

С +  2Н 20 =  2Н 2 +  С 0 2.

и въ видахъ этого удаляли какъ молшо скорѣе образующіеся газы изъ сферы 
дѣйствія раскаленпаго угля.—  Получепная смѣсь газовъ освобождалась отъ 
избытка углекислоты при помощи ѣдкой извести.— По Ѵ егѵег‘у составъ газа 
О еп § етЬ ге ’а и О іііа гй а  былъ слѣдующій:

В о д о р о д а ...................................................... 94,о %
Окиси у г л е р о д а ............................................ 3,5 „
У г л е к и с л о т ы ...................................................0,5 „
Водяного пара...........................................1,0 „
Болотпаго г а з а ............................................. 0,4  „
А з о т а ................................................................ 0 ,і „
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Реторты употреблялись обыкновенныя, изъ чугуна, по 5 въ одпой печи; 
ихъ нагрѣвали до свѣтлокраспаго каленія и затѣмъ пропускали въ заднгою 
часть реторты по двумъ трубкамъ паръ, упругостыо въ 5 ' / 2— 6 атмосферъ, 
изъ особаго котла. Трубки, подводящія паръ, имѣли по три параллельныхъ 
ряда отверстій для впуска пара во внутренность реторты, прнчемъ каждое 
отверстіе спабяіалось глинянымъ мундштукомъ для лучшаго нредохраненія 
желѣза отъ окисленія.

Черезъ каяідые 5 часовъ реторты наполнялись свѣжимъ углемъ. Одна 
реторта въ часъ давала около 6 куб. мет. газа; послѣдній, пройдя черезъ 
приборъ для охлажденія и очиститель, наполненный известыо, собирался въ 
газометръ.—  Для полученія свѣтящагося пламенп, въ горяіцін водородъ встав 
лялся цилиндръ изъ платины или платиновая сѣтка, которые накаливались 
и свѣтили.

Такъ какъ газы проводились къ горѣлкамъ лодъ давленіемъ, очень боль- 
шимъ, около 1 3 0 - т т ,  то являлась возможность избѣжать употребленія сте- 
колъ для полученія спокойнаго, ровнаго свѣта. Платиповыя сѣтки ежегодно 
замѣнялись повыми.—  Подобный же способъ освѣщенія былъ введенъ на 
югѣ Франціи, въ Нарбоннѣ, и примѣнялся тамъ съ 1856 г. по 1865 годъ, 
но затѣмъ былъ оставленъ вслѣдствіе силыіаго расхода платины.

Въ 1850 году англичанинъ 'ѴѴЬііе сталъ прпготовлять водяной газъ, 
смѣшивая его, для цѣлей освѣщенія, сначала съ газомъ, получаемымъ изъ 
каменноугольной смолы, а затѣмъ съ газами, получаемьши изъ богхеда.— 
ІГриборъ его состоялъ и.зъ двухъ вертикальныхъ ретортъ, 2 т .  высоты п 
0,2 т .  ширины, къ которымъ сверху прикрѣплялись еще двѣ горизонтальныя, 
обыкновенныхъ размѣровъ. Вертикальныя реторты служили для приготовле- 
пія водяного газа; онѣ наполнялись древеснымъ углемъ и въ каждуго изъ 
і і и х ъ  съ помощыо спфона поступала вода; получаемый газъ переходилъ въ 
горизонталыіую реторту, гдѣ онъ встрѣчалъ струю горячей смолы. — Впослѣд- 
ствіи верхпія реторты наполнялись богхедомъ.—  Затѣмъ газъ охлождался и 
очищался обыкновепнымъ образомъ и собирался въ газометрѣ.— ІІо опытамъ 
Франкланда, газъ ѴѴПііе’а превосходилъ свѣтильный газъ по силѣ даваемаго 
свѣта. Бельгіецъ Ьергіпсе измѣиилъ нѣсколько систему \ѴЬіІе’а; а именио 
онъ раздѣлилъ реторту горизонталыіыми перегородками на три части, такъ 
что процессъ иолученія водяиого газа изъ кокса и процессъ полученія свѣ- 
тильнаго изъ угля происходили отдѣльпо. Получаемый газъ, такъ иазываемый 
я§аг т іх іе  Вергіисе" примѣиялся па суконной фабрикѣ Ь іт о п із ’а въ Ѵегѵіегя, 
яа  ципковомъ заводѣ „Ѵіеіііе М опіа§пе“, въ извѣстныхъ фабрикахъ СосЬе- 
гіІГя близь Люттиха, а также былъ введенъ для освѣщенія города Мастрихта 
въ 1872 г. Почти въ то же самое время П іт зб а іе  въ Англіи взялъ патеитъ 
на приготовленіе водяного газа дѣйствіемъ иаровъ воды па углистыя веще- 
ства, иакаливаемыя въ ретортахъ. Имъ же было предложено прнмѣнять для 
получепія газа углистые слапцы, богхедъ и пастоящій камепный уголь.
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Подобныя же предложепія были сдѣлапы въ шестидесятыхъ годахъ 
І8оаг(і1оыъ, Ва1(1атиз'омъ и Огііпе.

Значптельно болѣе важпымъ шагомъвпередъ является способъ К ігкЬ аш 'а , 
предложпвшаго получать водяпой газъ не въ ретортахъ, пакаливаемыхъ 
пзвнѣ, но въ саыои печи, п для разложепія водяпого пара пользоваться 
теплотой, развиваемоп горѣніемъ угля, находящагося въ этой же печп. Всѣ 
послѣдующіе пзобрѣтатели шли по пути, предложенному К іг к Ь а т ’омъ, и 
оставплп совершенно въ сторонѣ первоначальный способъ полученія водя- 
ного газа въ ретортахъ, какъ весьма невыгодный въ смыслѣ утилизаціи 
теплоты горючаго и дающій вслѣдствіе этого весьма мало преимуществъ 
водяному газу передъ дорогимъ свѣтильнымъ.

ІІриборъ К ігкЬапГа имѣетъ въ общихъ чертахъ слѣдующее устройство: 
ІІадъ печью А  (см. фиг. 5 и 6) изъ огнеупорнаго кирпича находится труб- 
чатый котелъ В .  Нижняя часть печи состоитъ изъ свода а, играюіцаго роль 
рѣіиетки; съ обѣихъ сторонъ печи имѣются двѣ трубы Ь для нагрузки, 
плотно запираемьтя желѣзными крышками.— Дутье поступаетъ подъ рѣш етку, 
а паръ, образугощійся въ котлѣ, идетъ по трубкамъ с или въ самую іпахту, 
илп также подъ рѣшетку. — Получаемая смѣсь генераториаго и водяиого 
газовъ поступаетъ въ систему трубокъ парового котла, затѣмъ оттуда въ 
трубчатый холодильнпкъ С  и газопроводъ I) .—  Атмосферпый воздухъ, слу~ 
жащій для дутья, предварителыю проходитъ холодильникъ С  и въ пемъ 
нагрѣвается. Въ началѣ процесса газы выпускаютъ черезъ клапанъ д 
паружу. Если полученный водяной газъ должепъ служить для освѣщенія, 
то его предварнтельно карбурируютъ бензиномъ или другими жидкими угле- 
водородами.

Затѣмъ слѣдуетъ нѣкоторая остановка въ усовершенствованіяхъ процесса 
полученія водяного газа, и только въ 1874 году мы видимъ вопросъ о 
водяномъ газѣ снова поднятымъ американскимп ипженерами. Недостатокъ 
и дороговизна хорошихъ газовыхъ углей въ восточныхъ іптатахъ Сѣв. Аме- 
рики, а съ другой стороны избытокъ чистаго, дегаеваго антрацита и нефтя- 
ныхъ остатковъ, невольно заставили американскихъ техниковъ стремиться къ 
изобрѣтенію способовъ полученія водяпого газа и къ примѣнепію его для 
освѣщенія.

Всѣ повые способы осповапы на получеиіи водяиого газа въ шахтпыхъ 
печахъ, причемъ нроцессъ полученія распадается на два періода, слѣдующіе 
одипъ за другимъ черезъ извѣстные промежутки времени. С яачала въ печь 
вдувается атмосферпый воздухъ, который вызываетъ горѣніе угля въ шахтѣ 
печи и иакаливаетъ ее до бѣлокалилыіаго жара; это періодъ такъ пазы- 
ваемаго горячаго дутья (\Ѵ аппЫ азеп), —  продуктомъ его является обыкпо- 
венный генераторный газъ —  Затѣмъ дутье прекращаютъ и пропускаютъ 
черезъ раскалеппый уголь водяной паръ, который, разлагаясь, даетъ во- 
дяной газъ; иеріодъ пропускапія водяпого пара или такъ пазываемое 
холодное дутье (КаЬЫавеп) продолжается обыкновенно до тѣхъ поръ, пока
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уголь, вслѣдствіе реакціи разложенія, не охладится до извѣстной степени.— 
Конструкція приборовъ находится въ зависимости отъ рода горючаго мате- 
ріала, идущаго въ дѣло, отъ тѣхъ примѣненій, которыя даютъ генараторпому 
газу, получаемому въ періодъ горячаго дутья, и паконецъ въ зависимости 
отъ того, впускаютъ ли паръ по тому же направленію, какъ воздухъ, илн 
по противополояшому. Въ Америкѣ получаютъ водяной газъ, какъ уже 
сказано ранѣе, изъ антрацита въ кускахъ, величиною съ куриное яйцо, и 
карбурируютъ его для цѣлей освѣщ енія.— Карбурированіе производится 
чрезъ прибавленіе къ водяному газу углеводородовъ и притомъ тремя спо- 
собами. По первому изъ нихъ, смѣсъ водяного газа съ углеводородами 
сильио нагрѣваютъ въ регенераторахъ (способъ 'Ьб\ѵе); по второму, водяной 
газъ нрогоняютъ черезъ рядъ раскаленныхъ ретортъ, въ которыя одновре- 
менно впускаютъ нефтяпые остатки (способъ Теззіё бе М оіау), и наконецъ 
по третьему —нагрѣтый въ регенераторѣ водяной паръ смѣіпиваютъ съ тя- 
желыми углеводородами и смѣсь пропускаютъ черезъ раскалепный уголь. 
причемъ одновременно происходптъ разложепіе водяного пара, углеводоро- 
довъ и карбурированіе водяного газа (способъ 8ігоп§’а).

Къ числу первыхъ американскихъ приборовъ для получеиія водяного 
газа относятся аппараты Ьб\ѵе и затѣмъ 8ігоп§’а.

Первый заводъ водяпого газа по системѣ Ьб\ѵе былъ устроепъ въ 
1874 году, въ г. РЬбпіхѵіІІе, а къ 1880 году пасчитывалось уже около 25 го 
родовъ, освѣщаемыхъ по способу Ьб\ѵе, какъ то: В аШ тоге, Папсазіег, Пііса, 
НаггізЬоиг^ и др.

Система 8ігопц’а (1877 г.) имѣетъ то преимущество передъ устрой- 
ствами Ьб\ѵе, что дозволяетъ пользоваться весьма мелкнмъ горючимъ мате- 
ріаломъ; по отзывамъ многихъ компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ амернкан- 
скихъ профессоровъ, — СЬатІІег а, 8 іЦ ітап 'а , Мооге и д р .,— работавшихъ 
надъ этой системой и въ продолженіи двухъ лѣтъ изучавшихъ ее, приборы 
8(гоп^’а даютъ больпіую экономію въ топлнвѣ и отличаются лучшей утили- 
заціей теплоты, чѣмъ приборы системы Ьб\ѵе.

ІІервып заводъ ио системѣ 8ігои§’а былъ устроенъ въ Уоп§-ег8’ѣ, въ 
1879 году, тамошнимъ газовымъ обществомъ, а въ началѣ 1880 года уже 
образовались двѣ болыиія компаніи для эксплоатаціи изобрѣтенія 8(гон§’а, 
одпа въ Ныо-Іоркѣ, „Ме(горо1і(аи К иеі С аз С о т р а и у “, а другая, подъ на- 
званіемъ „8ігои§ Оаз Киеі а т і  Іл ^ Ы  С о т р а и у " ,— для распрострапенія наз- 
вапной системы въ различныхъ мѣстахъ территоріи Сосдиненныхъ ІПтатовъ.

Во время выставки 1876 года въ Филадельфіи мпогіе европейскіе уче- 
ные и техники, посѣтнвшіе Америку, имѣли возможность познакомиться 
ближе съ новыми способами получеиія водяпого газа н видѣть на дѣлѣ 
дѣнствіе заводовъ, устроеш ш хъ съ этой цѣлыо.

Весьма быстрос распрострапеніе поваго изобрѣтенія и значительный успѣхъ 
послѣдняго невольпо обратили на себя внимапіе пѣкоторыхъ европейскихъ уче- 
ныхъи заставили ихъ, по возвращеніи въ Европу, сдѣлаться пропагандистами п
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стороннішши водяного газа. Изъ числа послѣднихъ назовемъ профессора 
Кеиіеанх и шведскаго ученаго ТоггеГа. Тоггеі убѣдилъ одпого изъ горячихъ 
сторонниковъ новаго изобрѣтенія, М. БгѵіоѢГа, пріѣхать въ Стокгольмъ для 
устропства тамъ апнаратовъ съ цѣлыо полученія водяного газа , а также 
для ироизводства новыхъ научіш хъ изслѣдованій въ этой области.

Мы опшпемъ здѣсь приборы 8Н оп§’а и Ьбѵ\7е, послѣдній въ томъ видѣ, 
какъ онъ былъ усовершенствованъ И\ѵі§ЬГомъ въ 1878 г. Приборъ Ьбѵѵе 
состоитъ изъ двухъ шахтъ: геператора А  и перегрѣвателя В  (см. фиг. 7). 
Генераторъ цмѣетъ въ нижней части рѣшетку, на которую насыпается ан- 
трацитъ, въ кускахъ, велпчиною съ обыкновепное яйцо, слоемъ отъ 1 до 1,2 
метра въ толщпну. Засыпка производится черезъ отверстія а п Ь. Воз- 
духъ, необходимый для сгоранія антрацита, вдувается подъ рѣпіетку гене- 
ратора. Генераторные газы, образующіеся въ А ,  идутъ по трубамъ с въ 
перегрѣватель В  и сжигаются окончательно подъ рѣшеткой послѣдняго съ 
помощью воздуха, подводимаго по трубѣ сі. Продукты горѣпія поступаютъ 
въ регенераторъ В , наполненный кусками огнеупориаго матеріала, и на- 
конецъ черезъ нриборъ для пагрѣва дутья уходятъ въ дымовую трубу. 
К акъ скоро обѣ піахты раскалятся до бѣла (на что обыкновепно требуется 
отъ 10 до 15 мпнутъ времени), вдуваніе воздуха прекращаютъ, закрываютъ 
заслонкой отверстіе е въ дымовую трубу и начинаютъ впускать подъ рѣ- 
шетку генератора водяиой паръ изъ котла В  при помощи трубы д. Ііри- 
ходя въ соприкосііовепіе съ раскаленнымъ до бѣла углемъ, водяной паръ 
разлагается съ образованіемъ водяного газа; ііослѣдпій идетъ по трубѣ В  
въ систему трубокъ парового котла В ,  а затѣмъ въ конденсаторъ и скруб- 
беръ для охлажденія и освобожденія отъ механіічески увлеченной пыли-

Если желаютъ полученпый газъ примѣшггь для освѣщенія, то его карбу- 
рируютъ слѣдующимъ образомъ. Изъ нияшяго резервуара Е  перекачиваготъ 
насосомъ нефть въ верхній Т , изъ послѣдняго опа поступаетъ по тру^бкѣ г 
въ генераторъ А  въ періодъ впуска пара; при этомъ смѣсь водяного пара 
и нефти даетъ сильпо свѣтящійся газъ, тяжелые углеводороды пефти пере- 
ходятъ въ болѣе постояпныя соедипепія того же типа и кромѣ того угле- 
кислота и водяной паръ, всегда имѣющіеся въ водяномъ газѣ, съ частыо 
углерода углеродистыхъ водородовъ даютъ СО и II.  ІІоэтому является воз- 
можпость гіроизводить вдувапіе пара довольно долгое время и вмѣстѣ съ 
тѣмъ получать продуктъ, содержащій весьма мало углекислотьг. Замѣтимъ 
при этомъ, что вдуваніе водяного пара приноситъ также ту пользу, что 
препятствуетъ чрезмѣрпому пакаливаніго колосниковой рѣшетки и способ- 
ствуетъ разбиванію иастывшихъ пілаковъ. Когда генераторъ, вслѣдствіе 
пропускапія пара, достаточпо охладится, и иачпстъ получаться много угле- 
кислоты, открываютъ крышку а , понижаютъ воронку Ь и даютъ газамъ 
загорѣться въ шахтахъ; затѣмъ снова закрываготъ а и Ъ, прекращаютъ 
впускъ пара, открываготъ клапанъ е, закрываютъ Е  и снова по прежпему 
иускаютъ дутье подъ рѣшетку. По Аш ігеа, изъ 1 к§. антрацита и 1 к§.
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нефтлнихъ остатковъ получается 1 куб. метръ карбурированиаго водяного 
газа, свѣтовая сила котораго вдвое болѣе, чѣмъ у обыкновеннаго каменно- 
угольнаго свѣтильнаго газа.

Иногда къ аппарату Ьб\ѵе и 0 \ѵ і§ Ы ’а прибавляютъ еще второй реге- 
нераторъ для нагрѣва пара. Въ періодъ холоднаго дутья водяной паръ 
поступаетъ сначала въ одинъ изъ регепсраторовъ, гдѣ перегрѣвается, за- 
тѣмъ собствепно въ геператоръ, и уже отсюда полученный водяной газъ 
идетъ во второй регенераторъ, пагрѣваетъ его и паконсцъ собирается въ 
газгольдерѣ. Въ слѣдующій періодъ холоднаго дутья, направленіе впуска 
пара обратное.

Если для карбурировапія желатотъ употребить твердыя битуминозныя 
вещества, то послѣднія забрасываютъ въ кускахъ черезъ отверстіе п въ 
генераторъ.

Генераторъ Стронга ') для получепія водяного газа (1877 г.) состо- 
итъ изъ двухъ камеръ А  и В  (см. фиг. 8 и 9), помѣщенныхъ въ общей 
массивпой кирпичной кладкѣ для предупреждепія сильной потерп тепла. 
Камера А  спабягена колосниковой рѣшеткой, а въ В  имѣется регенератив' 
ная кладка. Продукты неиолнаго горѣнія угля изъ камеры А  идутъ въ 
регенераторъ В ,  и здѣсь окончательпо сожигаются дополпительнымъ количе- 
ствомъ воздуха, подводимымъ но трубѣ сі. Для усиленія тяги въ с имѣется 
струйчатый вентиляторъ. Когда нечь достигаетъ надлежащей температуры, 
запираготъ отверстія а , Ь и сі, останавливаютъ дѣйствіе вентилятора и 
впускаютъ по трубѣ / ' паръ, который, персгрѣвгаись въ регеператорѣ В , 
постунаетъ въ генераторъ А  и здѣсь, въ соприкосповеніп съ раскаленнымъ 
углемъ, даетъ водяпой газъ; затѣмъ послѣдній по трубѣ д отводится въ 
резервуаръ.

Въ періодъ холодпаго дутья черезъ воронку Ъ засыпаготъ въ генера- 
торъ уголыіую мелочь; послѣдняя начинаетъ разлагаться ужс въ соприкос- 
иовеніи съ перегрѣтымъ паромъ въ шахтѣ А , окотічателыюе же сожигаиіе 
ея производится па рѣніеткѣ генератоііа. Огверстіе і  служитъ для шурова- 
нія. Когда кирпичи регенератора достаточно охладились, прекращаютъ впускъ 
пара, открываютъ зольникъ а и заслонку Ь, и засыпаютъ новое количество 
свѣжаго горючаго; затѣмъ пускаютъ паръ въ вснтиляторъ с п т. д. При 
этомъ сообщепіе съ газоотводной трубой, понятно, прекращаютъ. Газъ, по- 
лучаемый въ приборѣ Стронга, имѣетъ слѣдующій составъ:

Водорода . . . .5 2 ,7 0
Окиси углерода . . 35,88
Болотнаго газа . . 4 ,ц

х) 2(8сЬг. (Т. У. Б. і п § .  1882 г. № 6 статья Магх’а. Отчетм о дТліствіи ириборовъ Стронга 
можно найти въ брошюрѣ <Зиа§1іо „У/аззегяаг аІ8 ВгеппзТоІТ11.
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Углекислоты . . . 2,05
А з о т а .............................. 4,43
Кислорода. . . . 0,77

Въ патентѣ Стронга также сказано, что его приборъ ыожетъ служить 
и для полученія свѣтящагося газа. Съ этой цѣлыо наполпяютъ каменнымъ 
углеыъ третыо камеру 7 , соединяютъ трубу § съ газометромъ и заставляютъ 
нагрѣтый водяноп газъ проходить черезъ холодные слои угля, прнчемъ по- 
слѣдній будетъ разлагаться съ образоваиіемъ продуктовъ сухой перегонки.

Далыгѣйшиыъ шагоыъ въ усовершенствованіи системы Іюѵѵе и 8ігоп§’а 
служитъ приборъ (^иа§1іо и Б \ѵ і§Ь Га, построенный въ 1880 году 1). А ппаратъ 
состоитъ (см. фиг. 10 и 11) изъ четырехъ шахтообразныхъ камеръ А , В , С , В ,  
зак.ноченныхъ въ общую кладку, скрѣпленную снаруж и яіелѣзными связями. 
Отверстіе а  служитъ для засыпки горючаго въ генераторъ А ,  снабженный 
колосниковой рѣшеткой; Ъ— дверцы для доступа въ зольникъ. Камеры В , 
С и В  наполнены кускаыи огнеупорнаго матеріала; двѣ послѣднія имѣютъ 
кроыѣ того отверстія для выхода продуктовъ горѣнія, которые изъ генера- 
тора А  поступаютъ въ камеры В  п С, а отсюда черезъ с уходятъ въ ды- 
мовую трубу; для болѣе полнаго сожнганія получающагося генераторнаго 
газа вдуваютъ воздухъ по трубамъ [  и д. Когда камеры А ,  В  и С  доста-
точно накалились, закрываютъ клапанъ с, открываютъ клапанъ въ газоот-
водную трубу, прекращаютъ дутье и начипаютъ внускать водяной паръ по 
трубѣ і. Послѣдній, проходя по регенераторамъ, перегрѣвается и въ сопрн- 
косновевіи съ горючимъ въ А  даетъ водяной газъ, который идетъ сначала 
въ 1), отдаетъ камерѣ часгь своей теплоты и затѣмъ уходитъ черезъ трубу 
іі въ газопроводъ. Когда тенпература генератора достаточио понизится, за- 
крываютъ клаианъ /г, открываютъ сі, и снова пускаютъ дутье ио трубамь 
д  и [  для окончательпаго нагрѣва камеры В \  продукты горѣнія черезъ (I 
уходятъ въ дымовую трубу. Когда генераторъ и камера В  достаточно нагрѣ- 
лись, закрываютъ сі, [  и д, открываютъ клапаиъ к въ газопроводъ и пу- 
скаютъ паръ по трубкѣ е; водяной газъ отводится по трубѣ к и т. д.

Если для нолученія газа хотятъ такж е воспользоваться уголыюй мелочыо 
или мусоромь, то послѣдніе помѣщаютъ въ засыпочпую воропку т  н забра- 
сываютъ въ ш ахту генератора въ періодъ холоднаго дутья, какъ мы уже 
это видѣли при описапіи прибора Стронга; при этомъ регеператоры В  и С  
должны быть раскалепы сильнѣе, чѣмъ обыкиовенііо. Ж идкое горючее вво- 
дится по трубѣ п. Для карбурироваиія получаемаго газа вспрыскиваютъ тя- 
желые углеводороды по трубкамъ п  и т, въ зависимости отъ того, по ка- 
кому наііравлепію внускается паръ. Если желаютъ карбурировать получае- 
мый водяпой газъ твердыми битуминознымн веществами, то ихъ засыпаютъ

*) (Ща&ііо. ХѴав.чег^аг аіз ВгеппзіоЯ (Іег 2икипЙ. 1880 г.
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въ камеру В  вмѣсто кусковъ огпеупорпаго матеріала. Газы, идущіе по на- 
правлепію отъ і къ 1і, должны въ иагрѣтомъ состояпіи пройти черезъ слоп 
холоднаго угля въ 2), при этомъ пропсходитъ сухая перегонка угля и водя- 
ной газъ насыщается летучиыи сосгавными частяыи битуминознаго венщства. 
ІІолучаемый коксъ снова можетъ идти въ генерагоръ. Для приготовленія 
чистаго водороднаго газа, паполняютъ одну или двѣ изъ регеперативныхъ 
камеръ (С  и В )  вмѣсто огнеупорнаго ыатеріала желѣзной ломыо и нагрѣ- 
ваютъ послѣднія обыкновеннымъ способомъ. Въ соприкосновевіи съ метал- 
лическимъ желѣзомъ водяной паръ разлагается и даетъ водородъ и окись 
металла, которая въ слѣдующій періодъ горячаго дутья отчасти возстапов- 
ляется образуюіцимся генераторнымъ газомъ. Водородъ моашо карбуриро- 
вать для цѣлей освѣщенія обыкновешшмъ способомъ. Такпмъ образомъ въ 
приборѣ <Зиа§1іо и Бѵѵі^ЬГа полученіе водяного газа идетъ не пепрерыв- 
но; обыкновенно періодъ холодиаго дутья продолжается 4 минуты, а горя- 
чаго 6 мииутъ. Длл неирерывности полученія, слѣдователыю, необходимо 
іш ѣть по крайней мѣрѣ 3 прибора.

Во пзбѣжаніе взрыва, который можетъ нроизойти вслѣдствіе получе- 
нія гремучеп смѣси, необходимо въ моментъ впуска воздуха въ регенера- 
торы открывать отверстія послѣднихъ, ведущія въ дымовую трубу. Составъ 
газа изъ прпбора (Діа§1іо и Влѵі§Ьі’а близокъ къ составу газа, получаемаго 
8 ігои§’омъ.

Въ послѣднее время въ Европѣ и Америкѣ появилось довольно болыпое 
количество разныхъ спстемъ приборовъ для полученія водяного газа п ути- 
лизаціи его съ различными цѣлями, въ особенности для освѣщенія и метал- 
лургическихъ процессовъ. Вообще надо сказать, что вопросъ о водяпомъ 
газѣ сильно интересуетъ техниковъ Зап. Европы, и полемика, начавшаяся 
въ технической литературѣ еще съ появленія въ свѣтъ въ 1880 году бро- 
гаюры пнжепера ((ріадііо „ѴѴаззег^аг аіз ВгеішбіоіТ бег 2икипЙ “ , продо.і- 
жается до сихъ поръ и уже теперь довольно ясно обрисовываются нѣкоторыя 
преимущества новаго рода газообразнаго горючаго и та роль, которую оно 
будетъ играть въ пронышленностн н общежитіп въ недалекомъ будущемъ. 
Мы опишемъ здѣсь пѣкоторыя устройства для полученія водяпого газа, 
которыя нмѣются въ Европѣ.

На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ иоставить заводъ „8с1т1г Кпаші и С°“ въ 
Эссенѣ. Описаніе этого завода имѣется въ статьяхъ инженера ВІаззА  г).

Замѣтимъ, что надъ выработкой различныхъ типовъ приборовъ для цо~ 
лученія водяиого газа особенио трудились въ Европѣ нѣмецкіе июкенеры. 
Въ общемъ, конечно, нѣмецкія устройства покоятся на тѣхъ же принципахъ, 
какъ и америкаискія, но разнятся иногда весьма замѣтно отъ послѣднихъ 
въ деталяхъ, въ зависимости отъ различія условій ироизводства въ Германіи

*) Доигпаі Гііг (ІавЬсІеисЬіицд и. 8. \ѵ. 1886 г. 8 223 и .^(аЫ  ипіі Еівеп11 1886 г. № 1.
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н Амернкѣ. Въ Соедішенныхъ Ш татахъ примѣняютъ для нолученія газа 
чистый антрацитъ, въ крупныхъ кускахъ, пе дающій ночти совершенпо золы 
и пылп; въ Германіп же преимуіцествешю пдетъ коксовая или уголыіая ме~ 
лочь съ болышшъ содержаніемъ золы, отъ 10 до 30°/о, въ среднеыъ 15 — 
20°/0. Поэтому является необходпмость въ такомъ устропствѣ приборовъ, при 
которомъ было бы возможно удобно и легко освобождать генераторъ отъ 
образующпхся въ болыпоыъ количествѣ золы и шлаковъ, а также нредохра- 
ішть футеровку генератора отъ быстрой порчи и разъѣданія. Кромѣ того ыы 
уже ранѣе впдѣли, что, благодаря введенію въ генераторъ тяжелыхъ углево- 
дородовъ, возможно удлиннить иеріодъ холоднаго дутья, безъ вреда для ка- 
чествъ иолучаемаго газа; въ Германіи, гдѣ водяной газъ пе карбурируется, 
этотъ періодъ, очевидно, долженъ быть короче, еслп ие желаютъ получать 
газъ съ больпшмъ содержаніемъ углекислоты, удаленіе котороп съ помощыо 
пзвести будетъ обходиться сравнительно дорого.

Эссенскіе аппараты для полученія водяпого газа построены по системѣ 
Наіщ  а нѣкоторые изъ нзхъ представлены на фиг. 15— 19 (Таб- II). Для предохра- 
ненія генерато]іа отъ сильнаго разъѣданія шлаками, во всѣхъ ириборахъ въ і і и я і -  

ней части генератора имѣется снарѵжи кольцеобразный сосудъ, наполненный 
водой и служащій для охлаягденія стѣнокъ этой части прибора. К акъ разъ 
подъ этимъ водянымъ кольцомъ нмѣется внутри генератора свободное, 
гакже колъцеобразное нростраиство, въ которое при горячемъ дутьѣ посту- 
паетъ воздухъ, а при холодномъ— образующійся водяной газъ. Получающіеся 
шлаки образуютъ родъ оболочкп на конической ііоверхности осыпав- 
шагося горючаго и легко извлекаются черезъ 4 отверстія, закрываемыя двер- 
цами; отверстія эти расположены по окружностн пижней части генератора. 
Очнщеніе отъ шлаковъ производнтся черезъ каждые 6 часовъ и заиимаетъ 
отъ 15 до 30 минутъ времени, сыотіія по колнчеству образовавишхся шла- 
ковъ.— Н а первый взглядъ можетъ показаться, что охлаждепіе нижпей части 
генератора водою должно повести къ большимъ потерямъ теплоты; одпако 
практика показываетъ, что ничего подобнаго не пронсходитъ. Въ періодъ 
горячаго дутья воздухъ, поступающій въ кольцеобразное пространство, отни- 
маетъ у воды обрагно то количество теплоты, которое опа ранѣе получнла 
отъ горючаго лучеиспусканіемъ; при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что эта 
потеря теплоты горючимъ замѣтна только тогда, когда щлаки убраны, по 
мѣрѣ же ихъ образованія получающаяся вновь кора шлаковъ заіцищаетъ 
горючее отъ силыіаго лучеиспусканія.—  В ъ періодъ холодиаго дутья водя- 
ной газъ съ температурою въ 1200— 1500° поступаетъ въ кольцеобразное 
пространство и иагрѣваетъ весьма замѣтно воду; но попятно, что эта потеря 
теплоты не можетъ идти въ счетъ, такъ какъ водяной газъ все равно 
рапо или поздно долженъ охладиться въ скрубберѣ и очистителѣ.

Принципъ дѣйствія приборовъ тотъ-же, какъ и у Стронга, т. е. водя- 
ной паръ, пеобходимый для газообразованія, предварительно перегрѣвается 
въ двойпомъ регенераторѣ, и затѣмъ уже, въ соіірнкосновеніи съ горячимъ
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углемъ генератора, даетъ водяной газъ.— Нагрѣвъ регеператоровъ произ- 
ізодіітся теплотою продуктовъ пеполнаго горѣнія въ періодъ горячаго дутья. 
ІІрактика Эссенскихъ аппаратовъ показала, что невыгодно вести процессъ 
съ полнымъ сгораніеыъ получаемаго г а за .— Вслѣдствіе сильнаго иагрѣванія 
въ этомъ случаѣ регенераторовъ и большого колнчества золы, уносимой то- 
комъ газовъ изъ весьма плохого горючаго, идущаго въ дѣло, регенеративная 
кладка весьма скоро портплась н оплавлялась.— ІІоэтому пришлось отка- 
заться отъ примѣненія верхняго дутья. Хотя прн этомъ водяной паръ на- 
грѣвался до болѣе низкой темнературы, не выше 500°, н произошло нѣко- 
торое увеличеніе расхода топлива, но за то производительность приборовъ 
сильно возрасла.

Если все то количество воздуха, которое дается верхнимъ и пижнимъ 
дутьемъ, заставить поступать только въ видѣ нижняго дутья, то оказывается, 
что, во иервыхъ, періодъ горячаго дутья умеиынается почти вдвое, а во вторыхъ 
и нропзводительпость прибора, съ 120 куб. метр. газа въ 1 часъ, возрастаетъ 
до 250— 300 куб. метровъ. При производительности прибора въ 300 куб. 
метр. въ 1 часъ нагрѣвается 2 куб. метра воды до 73°. Расходъ горючаго на 
1 куб. метръ водяного газа 1,2 к§\ коксовой мелочи.

Изъ кольцеобразнаго пространства Е Е  (см. ф. 16, Таб. II) водяной газъ 
черезъ гидравлическій затворъ Е  ноступаетъ въ коксовый конденсаторъ или 
скрубберъ, а затѣмъ, охлажденный и очищеннып отъ пыли,— въ газометръ. Въ 
началѣ холоднаго дутья нолучается газъ, совершенно не заключающій угле- 
кислоты и водяного пара, но затѣмъ содержаніе въ немъ С 0 2 и воды все 
болѣе и болѣе увелнчивается; такъ, послѣ пропускапія 1100 литровъ газа че- 
резъ копдепсаторъ получается около 24 куб. сант. воды, что соотвѣтствуетъ 
4 вѣсовымъ процентамъ. Гидравлическіп затворъ меяіду газометромъ и ге- 
нераторомъ внолнѣ устраняетъ проникапіе воздуха въ періодъ горячаго дутья 
только при употреблепіи крупиаго горючаго, какъ это имѣетъ мѣсто въ Аме- 
рикѣ. ІІри употребленіи же мелкаго кокса, содеря;ащаго миого золы и трудно 
нроникаемаго дутьемъ, упругость котораго поэтому, очевндпо, должна быть 
больше, подобнаго затвора недостаточно и является необходимость въ устрой 
ствѣ особаго клапана, охлаждаемаго водой. ІІроникаіііе воздуха въ газометръ 
можетъ служить причиноГі образованія гремучаго газа н новести къ весьыа 
сильнымъ и опаснымъ взрывамъ.

Въ Эссенѣ всѣ клананы и краны для провода дутья, нара, отвода газа 
и продуктовъ горѣнія могутъ совершенпо нослѣдовательно и въ требуемомъ 
порлдкѣ закрываться и открываться; съ этой цѣлыо всѣ оші соедішепы съ 
однимъ обіцимъ валомъ, на которомъ насаяіепо колесо; поворачивая послѣд- 
нее въ ту или другую сторону, мы будемъ открывать или закрывать пхъ въ 
требуемомъ порядкѣ.

Прп продоляштелъности періода горячаго дутья въ 10 мішутъ и холод- 
наго въ 5 мипутъ, аппаратъ даетъ въ 1 часъ 250— 300 куб. метровъ водяного 
газа слѣдующаго состава:
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Водорода
Окиси углерода . . . . 41 „
Углекислоты 
Азота . .

Кроыѣ того въ газѣ замѣчаетса присутствіе кремневодорода, правда въ 
весьма незначнтельпыхъ количествахъ. Онъ образуется въ періодъ холодпаго 
дутья, въ особенности въ началѣ послѣдняго, когда газъ не содержитъ угле- 
кислоты и воды; въ концѣ періода, креыневодородъ разлагается водянымъ 
наромъ съ образованіемъ кремнекислоты, которая выдѣляется въ вндѣ бѣ- 
лаго облака и осаждается въ скрубберѣ или газометрѣ.

На фиг. 15 иредставленъ одппъ изъ нервыхъ Эссенскихъ аппаратовъ 
для полученія водяпого газа. Приборъ разсчитанъ на небольшую произво- 
дительность, 50 куб. мет. газа въ 1 часъ, и устроенъ весьма просто и ком- 
пактно .— Ни регенератора для перегрѣва пара, ни воронки для засыпки 
горючаго не иыѣется; тяга производится вентиляторомъ Кертинга и, какъ 
впдно изъ чертежа, одно и то же отверстіе служитъ какъ для засыпки, такъ 
н для выхода продуктовъ горѣнія въ дкмовую трубу. Работа съ этиыъ гене- 
раторомъ весьма просгая: поворачивая рукоятку колеса А  внраво или влѣво, 
ыы пускаемъ прпборъ въ дѣйствіе или останавливаемъ его; а и а трубки 
для подвода пара, Ъ —  труба для воздуха, въ с отверзтіе въ газоотводную 
трубу.— Приборъ расходуетъ на 1 куб. метръ водяного газа 1,5 кд. кокса 
съ содержаніеыъ 15°/0 золы и 5° /0 влажности; — при этомъ принятъ во вни- 
маніе и тотъ коксъ, который сгораетъ безполезно ночыо. Періодъ горячаго 
дутья дліггся 10  минутъ, холоднаго 5 ыипутъ. Воды на охлажденіе расхо- 
дуется около 3,5  куб. ыегр. въ сутки .— Кромѣ того расходуется воды въ 
видѣ пара для газообразованія и дѣйствія прибора Кертинга на 1 куб. ыетръ 
газа около одпого литра, что соотвѣтствуетъ расходу горючаго въ 0,15 кц . 
Для дѣйствія скруббера требуется 170 литровъ воды въ часъ.

Геператорный газъ огъ горячаго дутья, въ вышеоппсанномъ приборѣ, 
выпускается на воздухъ, хотя его мояшо было бы съ пользою употрсбить на 
отопленіе парового котла. Но такъ какъ неболыніе приборы, ноставленные 
на фабрикахъ или въ промышленныхъ заведеніяхъ, располагающихъ боль- 
піимъ количествомъ пара, незначительной частыо котораго можно пользоваться 
для полученія газа, очевидно, не нуждаюгся въ особомъ паровомъ котлѣ, то 
утилизація генераторпаго газа отстунаетъ иа второй плаиъ.— При произ- 
водствѣ же водяного газа въ большихъ размѣрахъ, очевидно, такое игнори- 
ровапіе весьма нераціопальпо, тѣмъ болѣе, чго газъ отъ горячаго дутыі, 
вслѣдствіе значителыюй высоты шахты геиератора, содержитъ весьма мало 
углекислоты и представляетъ горючій матеріалъ, обладающій большиыъ теп- 
ловымъ дѣйствіемъ.

ІІа  фиг. 19 представлено устройство прибора съ часовои пронзводитель- 
тюстыо въ 500 куб. метровъ. Генераторъ одипъ и два скруббера,— одцнъ для
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генераторнаго газа, а другой для водяного. Въ Эссенѣ преднолагается но- 
ставить еще два такихъ прибора. ІІолучаемый водяной газъ, одипъ или въ 
смѣси съ генераторнымъ отъ горячаго дутья, идетъ для плавки и сваріш, 
подъ наровые котлы, а также для дѣйствія газовыхъ двигателей.

Смѣшанный газъ ио своему составу представляетъ лучшій горючій ма,- 
теріалъ, чѣмъ газъ генераторовъ Вильсона и Доусона, работающихъ съ впус- 
комъ нара подъ рѣшетку.

Кромѣ того вадб' замѣтить, что весьма трудно получить газъ Вильсона 
постоянно одного и того же состава, такъ какъ послѣдній измѣняется въ. 
зависимости отъ качествъ горючаго и высоты слоя его въ шахтѣ генератора. 
Это обстоятельство, имѣющее весьыа болыпое значеніе при работѣ съ газо- 
выми двигателями, совершеішо не имѣетъ мѣста при употребленіи смѣшан- 
паго газа (Мізсіщаг), такъ какъ составъ его остается почти постояннымъ. 
Смѣшанный газъ получается изъ 1 объема водяного газа съ 4 объемами ге- 
нераторпаго слѣдующаго состава:

О ііы т ы , ироизведенпые въ Эссенѣ съ двусильнымъ паровымъ двигателемъ, 
показали, что на 1 пар. силу въ 1 часъ потребны 2 куб. метра водяного газа или 
5 куб. мет. смѣшаннаго. Полученіе водяного газа введепо въ Эссенѣ главнымъ 
образомъ съ цѣлыо освѣіценія. Послѣднее устроено по снстемѣ Ванъ-Эльма, осно- 
ванной иа накаливаиіи магнезіальныхъ гребней пламепемъ водяного газа, тем- 
пература котораго, какъ мы раныпе видѣли, весьма высокая. ІТолучаемый свѣтъ 
отличается бѣлизной, даяге по сравненію со свѣтомъ, даваемымъ электриче- 
скими лампочками съ накаливаніемъ, спокоенъ и пріятенъ для глаза. Однимъ 
изъ недостатковъ этого рода освѣщенія нуяшо считать сильный расходъ маг- 
незіальныхъ гребней, правда въ настоящее время весьма недорогихъ; цѣна 
ихъ за штуку въ Эссенѣ 15 рі. или 8 копѣекъ, въ часъ сгораетъ на 14 — */5 
р і . , что даетъ расходъ па 1 куб. метръ газа ’/ г коп. ІІрн расходѣ газа въ 
150 Ііі. въ часъ, сила свѣта гребня равняется 20— 22 свѣчамъ; черезъ 00 ча- 
совъ сила свѣта падаетъ до 15 свѣчей, а черезъ 100 часовъ— до 10 свѣчей; внро-

Составъ газа.

2

СО
д

Эссенскихъ приборовъ. 
. . . . 2,2 

30,8

Генератора Вильсона.

55,2

СО ■ . . 42,3
I I . . . . 49,2
N . 4,3
С0 2 . . . 3,2

ГодяноГі газъ.
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чемъ одннъ и тотъ же гребень не остается на мѣстѣ болѣе 60-ти часовъ, такъ 
какъ далѣе будетъ уже много газа тратиться безнолезно. Иодъ гребни ста- 
вятся тарелки, потому что раскаленныя острія часто отпадаютъ.

Кромѣ того замѣпу старыхъ гребней новыми необходимо производнть 
ио очереди и постеііенио, такпмъ образомъ, чтобы въ дѣйствіи постоянно 
были какъ новые, такъ п старые гребни; этимъ достигается ностоянство силы 
освѣщенія въ данномъ мѣстѣ. Б ъ  настоящее время въ мастерскихъ общества 
„8 сіші2 , Кпаисі п С°“ поставлено до 600 такихъ горѣлокъ, кромѣ того во- 
дянымъ газомъ освѣщаютсн и отапливаются контора завода и квартиры нѣ- 
которыхъ служащпхъ и рабочихъ.

Для нагрѣванія 1 куб. метра помѣщепія въ 1 часъ при разницѣ тем- 
пературы внутрн комнаты и снаружи въ 2 0 °, достаточно 1 /1 0 0  куб. метра 
водяного газа; горѣніе газа безъ предварительпаго прнтока воздуха совер- 
шается безъ дыма и копоти.

Віазз прпводитъ въ концѣ своей статьи нриблизительную стоимость 
устройства завода для полученія водяпого газа. Ботъ эти дапныя:

I. Заводъ съ производительностыо 10 0  куб. метровъ газа въ 1 часъ.
2 генератора, скрубберъ, регуляторъ, газовые часы, газометръ на 2 0 0  

куб. мет., паровой котелъ, газопоспыя трубы и зданіе:

27.000 м а р о к ъ = 13,500 рублей.

I I . Заводъ съ производителыюстыо въ 500 куб. метровъ въ часъ.
2 геператора, 1 скрубберъ, очистителыіые ящики, регуляторъ, газовые 

часы, газометръ на 360 куб. метр., веіггиляторъ, газоносныя трубы и зданіе:

60.000 марокъ =  30,000 рублей.

III . Заводъ съ производительпостыо въ 1000 куб. мегровъ въ часъ.
2 генератора, 2 скруббера, паровой котелъ, вентиляторъ, очисгительные 

ящики, газометръ па 10 0 0  куб. мегр., газопроводныя трубы и здапіе:

70.000 м арок ъ = 35 ,000  рублей.

Въ зависимости отъ состава горючаго матеріала, а также отъ величини 
и конструкціи приборовъ, на 1 куб. метръ водяиого газа расходуется отъ 
0,8 до 1,5 к<г. кокса.

При маленькихъ ириборахъ на генераторъ задолжается 1 рабочій, а 
при болыиихъ 2 или 3.

Ыа дѣйствіе вентилятора, для получепія 1 куб. метра газа въ 1 часъ, 
требуется ' / 50 наров. лошади.

Разогрѣвъ генератора производится весьма быстро; достаточно нолуча- 
сового дутья для приведепія прибора въ гіолное дѣйствіе.

Европейское общество для эксплоатаціи водяного газа въ 1)ог(.ішикГѢ 
(Е . \У а88ег§ак-АсІіен ОезеІІзсЬаЙ) занимается устройствомъ и постановкой 
большихъ приборовъ для полученія водяного газа.
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Мы оішшемъ здѣсь два прибора этого общества 4). Одшіъ изъ і і и х ъ ,  

иредставлеііный на фиг. 12, весьма простой конструкдіи.— Генераторъ А  и 
регенераторъ В  соединены въ одной общей шахтѣ; газы горячаго дутъя изъ 
генератора подымаются вверхъ къ регенератору и передъ входомъ въ по- 
слѣдній окончательно сжигаются верхнимъ дутьемъ, подводимымъ по трубкѣ I ,  
такъ что уже продукты горѣнія нагрѣваютъ регенеративную кладку, а затѣмъ 
уходятъ въ дымовую трубу черезъ отверстіе т. Когда уголь въ генераторѣ 
досгаточно раскалился, прекращаютъ дутье и пускаютъ воду по трубкѣ (\ 
имѣющей нѣсколько отверстій. Въ нрикосновеніи съ раскаленными кирни- 
чами регенератора вода обращается въ наръ, который, проходя слой горю- 
чаго въ генераторѣ, даетъ водяной газъ, отводішый по трубѣ п,  послѣ кон- 
денсаціи и охлаждепія, въ газометръ.

На фиг. 13 гіредставлснъ другой аннаратъ той жс фирмы, по только 
болѣе сложной конструкціи. Генераторъ В  представляетъ изъ себя родъ т о _ 
почной трубы парового котла. Воздухъ, необходимый для сгоранія, подводится 
по одпой или нѣсколькимъ трубкамъ М .  Засыпка свѣжаго горючаго произ- 
водится черезъ 2 , предварителыю закрывъ заслонку С въ дымовой трубѣ. 
Въ періодъ холодпаго дутья отверстіе ^закры вается.— Е —клапанъ въ трубѣ, 
іюдводящей воздухъ для нижняго дутья, Ь — наровой клапанъ. Всѣ краны н 
клапаны соединены надлежащимъ образомъ съ валомъ колеса IV; поворачивая 
послѣднее въ ту или другую сторону, мы тѣмъ самымъ пустимъ гіриборъ въ 
дѣйствіе или остаиовимъ его.

Аппаратъ РогЬаску ипб 8 о1с / .2) имѣетъ нѣсколько иреимуществъ срав- 
нительпо съ приборомъ 81гоіщ’а. Дѣйствіе аппарата пепрерывное, устройство 
при большой утилизаціи тепла сравнительно ііростое; потеря теплоты не 
иревосходитъ 6 ° /0 всего количества ея, развиваемаго горючимъ. Получаю- 
щійся газъ, обладающій большимъ шірометрическимъэффектомъ, представляетъ 
собою не чистый водяпой, а смѣшаішый (Мі8с1і§а/), ц мояіетъ быть утили- 
зируемъ весьма легко съ различными цѣлями.

Анпаратъ состоитъ изъ двухъ генераторовъ А  и В  (см. фиг. 20—24) 
соединенныхъ между собою каналомъ аЬ (фиг. 2 2 ); кромѣ того каждый изъ 
генераторовъ, посредствомъ канала сіі, соедипяется съ соотвѣтствующішъ ре- 
генераторомъ А х и В г. Послѣдиіе при помощи клапапа д могутъ быть пооче- 
редпо сообщаемы, съ одпой стороиы, съ вептиляторомъ Кертинга, а съ другой, 
съ главной газоотводной трубой і. Каждып генераторъ сііабліепъ колоспи- 
ковой рѣшеткой, частыо ступенчатой, частыо обыкиовенной плоской. Пред- 
полояшмъ теперь, что генераторъ А ,  при открытыхъ дверцахъ р,  находится 
въ полномъ ходу, п уровень въ немъ угля, вслѣдствіе горѣнія, нопизнлся 
до горизопта тп. Уголь при этомъ раскалепъ до бѣла, а регенераторъ Л , 
пагрѣтъ до надлежащей температуры. Тогда закрываютъ дверцы р ,  откры-

8іаЫ ип<1 Еізеп 1881 т. стр. 56.
2) Вегд-щкі ІІШ тап . ХЩ. 1886 г. стр. 62 и 170.



ВОДЯНОЙ Г А ЗЪ . 6 1

ваютъ о, засыпаютъ въ генераторъ А  новое количество свѣжаго горгочаго и, 
повернувъ надлежащимъ образомъ клапанъ д, сообщаютъ А  съ вентнляторомъ 
Кертинга. Смѣсь вдуваемаго пара и воздуха проходитъ черезъ регенераторъ 
А г, нерегрѣвается здѣсь п затѣмъ поступаетъ по каналу ссі въ генераторъ 
А .  ІІроходя черезъ слоп свѣжаго горючаго, нагрѣтая смѣсъ пара и воздуха 
вызываетъ сухую перегонку угля, затѣмъ вмѣстѣ съ продуктами послѣдней 
проппкаетъ черезъ раскаленный уголь генератора и вырабатывается въ во- 
дяной газъ, годный для освѣщепія. Получепный газъ по каналу аЬ идетъ 
въ генераторъ В ,  гдѣ разлагаются послѣдніе слѣды водяного тгара находя 
щимся тамъ раскаленнымъ углемъ. Смѣсь горячихъ газовъ, вмѣстѣ съ окисью 
углерода, образующейся въ В ,  поступаетъ въ регенераторъ В г, пагрѣваетъ 
гіослѣдній и наконецъ идетъ въ главную газоотводную трубу і.

Когда генераторъ А  достаточно охладится, дверцы о закрываютъ, пере- 
кидываютъ клапапъ д и ведутъ процессъ въ обратномъ порядкѣ. ІІри каж - 
домъ перекидываніп клапана д, во избѣжаніе взрыва, сначала, въ продолженіи 
нѣсколькпхъ секундъ, впускаютъ въ регенераторъ только одинъ водяной паръ 
а уже затѣмъ начинаютъ вдувать надлеяіащую смѣсь пара и воздуха.

Въ Вптковицахъ г), въ Австріи, дѣпствуетъ съ мая 1886 года болыной 
заводъ для получеиія водяного газа. Водяной газъ уиотребляется для освѣ- 
щенія, а также п для металлургическихъ цѣлей—сварки пакетовъ, иагрѣва крицъ 
и мартеповскаго процесса. Генераторы, поставленные въ Внтковицахъ, того 
же тппа, какъ п въ Эссенѣ. Геператоровъ два, разогрѣвъ ихъ производится 
дровами, затѣмъ засыпается около 700 к§. кокса и пускается дутье въ 50 мм. 
по водяному мапометру. ІІри установившемся ходѣ генератора, уиругость 
дутья доводятъ до 300 мы. Періодъ горячаго дутья продолжается 10 минутъ‘ 
холодиаго 5 минутъ. Еаждые два часа генераторъ очищается отъ ш лаковъ, 
причемъ операція очищенія занимаетъ около 2 0  мин. времени. Послѣ кождаго 
очищенія количество получаемаго газа возрастаетъ съ 110  до 180 куб. метр- 
(въ 5 минутъ); по мѣрѣ настыванія ш лаковъ, геператоръ пачинаетъ давать 
снова все меньшее и меньшее количество газа, и передъ новымъ очищеніемъ 
получается въ 5 минутъ только 110 куб. мегровъ.

Газы и воздухъ поступаютъ въ сварочиую печь холодными и подъ нѣ- 
которымъ давлеиіемъ. Опыты показали, что въ 12 часовую смѣпу было пе- 
реработапо 16000 к§. холодпыхъ стальпыхъ крицъ, вѣсомъ каждая въ 50— 
80 кц. Расходъ газа въ 1 минуту равнялся 6 куб. метр., а на 100 к". на- 
садки расходовалось 27 куб. метр., что соотвѣтствуетъ 8  к§. угля. Въ то же 
время въ обыкновенной печи съ горизоптальпой колосниковой рѣшеткой не- 
рерабатывалось 9000 к§. тѣхъ же стальныхъ крицъ, причемъ расходъ угля 
па 1 0 0  кд. пасадки равнялся 40 ко-. Слѣдовательно въ печи, дѣйствующей 
на водяпомъ газѣ, расходъ тепла составляетъ только 28°/0 того количества

1) .Іоигпаі Гііг ОааЬеІеисЫипё. 1887 г., стр. 188, 8ілЫ иші Еізеп 1887 Г. стр. 224.
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его, которое расходуетъ обыкновенная сварочная печь ’). Въ настоящее вреыя 
сварка на водяпомъ газѣ оставлена, такъ какъ нослѣдній почти весь идетъ 
для мартеновскаго процесса. Производителыюсть мартеновской печи, дѣй- 
ствующей на водяномъ газѣ, около 2 0 ,0 0 0  к§\ въ сутки, расходъ газа въ 
1 мин. = 8  куб. метр.

Воздухъ и газъ, пагрѣваемые въ регенераторахъ до 1200°—1400°, по- 
ступаютъ въ печь подъ давленіемъ 110 мм. водяного столба. Температура, 
развиваеыая горѣнісмъ газовъ въ печи, близка къ точкѣ плавленія платины; 
несмотря на это, благодаря раціональному устройству регенераторовъ, про- 
дукты горѣнія уходятъ въ дымовую трубу съ температурою не выпіе 400— 
500°. Расходъ газа на 100 к§. стали равпяется 60 куб. метр., что соотвѣт- 
ствуетъ 19 к§. угля, включая сюда и то количество тенлоты, которое идетъ 
на нагрѣвъ и расплавленіе пода.

Такъ какъ въ обыкновенной мартеиовской печи, дѣйствуюіцей на гене- 
раторпомъ газѣ, расходъ топлива равняется 50 к§. угля на 100 к§. стали, 
то отсюда слѣдуетъ, что мартеповская печь, дѣйствующая на водяномъ газѣ, 
расходуетъ на 49 ° /0 меньше теилоты, чѣмъ обыкновенпая генераторпая.

Два прибора, поставленные въ Витковицахъ, расходуютъ въ сутки 24,160 
к§. угля, причемъ получается 17,760 куб. метр. водяного газа; производп- 
тельпостъ одного генератора въ часъ равняется 370 куб. мет., причемъ на 
1 куб. метръ водяпого газа получается 5 куб. метр. генераторнаго, которын 
идетъ главнымъ образомъ на отопленіе паровыхъ котловъ. Слѣдователыю 
изъ 1 к§. угля получается 0,72 куб. мстр. водяного газа.

Составъ газовъ слѣдуюіцій:
Водяной газъ. Генераторный газъ.

с02 . . . 1% 1,7 %
со  . . • 46 „ 31,7 „
I I  . . . 48 „ 2,8 „
N . .
с я 4 . . ‘ | 5 „ 64,8 „

Освѣщеніе водянымъ газомъ производится по системѣ В. Эльма; въ на- 
стоящее время поставлено до 120  горѣлокъ; 1 куб. метръ водяпого газа об- 
ходится заводу въ 1 пфен., а 1 куб. метр генераторнаго 0,34 пфен., слѣдо- 
вательпо 10000 калорій въ первомъ случаѣ стоятъ 3,54 пфеп., а во второмъ 
3,44 пфен., т. е. приблизительно одинаково. Но такъ какъ работа на водя- 
номъ газѣ на 50°/0 экоиомичпѣе, сравнителыю съ работои па генератор- 
номъ, то яспо, что ироизводство мартеповской стали въ нервомъ случаѣ бѵ- 
детъ значителыю дешевле, чѣмъ во второмъ. Кромѣ того работа съ водіі- 

нымъ генераторомъ удобнѣе, чѣмъ съ обыкновеннымъ, и устройство марте- 
новской печи проще.

9  Прн разсчетѣ принято, что 1 куб. метръ водяного газа развиваетъ при сгоранін 
2880 кнл., а I к§. данпаго угля 7070 кил.
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Водяной газъ нашелъ себѣ прпмѣненіе къ нартеновскому процессу 
также п въ Америкѣ. Мы прнведемъ здѣсь для примѣра одно изъ подоб- 
ныхъ устройствъ, опнсанпое 2і1іепЬег§‘омъ въ его рефератѣ обществу 
американскихъ пнженеровъ въ Ныо-Іоркѣ *). Генераторы (см. фиг. 25— 31) 
обыкновеннаго устройства изъ огпеупорпаго кирпича съ засыпными отвер- 
стіямп въ верхней частн. Нижняя часть генераторовъ покоится на чугуп- 
ныхъ плптахъ (фиг. 28), которыя образуютъ родъ яіциковъ Ь\ плиты подперты 
стойками с и кромѣ того поддерживаются полосами й,  задѣлаппыми въ кладку.

Благодаря такому устройству генератора, очищеніе послѣдяго отъ золы 
п большого колпчества настывающихъ шлаковъ производится весьма. удобно. 
По окружпости ящиковъ Ъ имѣется нѣсколько отверстій, которыя сообща- 
ются съ возд)Хопроводной трубой е; нослѣдняя имѣетъ 2 клапапа / / ,  уста- 
новленныхъ подъ угломъ вь 90° другъ къ другу.— Въ нижней части генера- 
торовъ находятся двѣ трубы дд, соединяющіяся въ одпу общую 1і, которая 
н отводігтъ получаемый газъ спачала въ пагрѣватель, а изъ послѣдняго въ 
печь.— Трубы поочередно закрываготся клапапами іі ,  связанными между 
собою тягон к.

Всѣ клапаны и заслонки соединепы въ одно цѣлое иадлежащимъ обра- 
зомъ и могутъ одновременно поворачиваться въ ту или другую сторону 
движеніемъ рѵкояткп те. Каналы въ верхпей части генератора ведутъ въ 
коробку, въ которой двигается золотникъ, приводпмый въ диижепіе тягой р  
и валомъ д. Н аръ, доставлясмый, какъ и дутье, вентиляторомъ, поступаетъ 
черезъ трубу г  въ ящнкъ п\ каналъ з служитъ для отвода геиераторпаго 
газа въ камеру.

ЬІа чертежѣ представленъ тотъ періодъ работы, когда дутье ноступаетъ въ 
лѣвый генераторъ, а въ правый впускается водяной паръ. Образующійся въ 
лѣвомъ генераторѣ газъ подымается вверхъ п черезъ трубы § и I постуиаетъ 
въ камеру и.  Водяной газъ изъ нраваго генератора ндетъ по трубамъ д и 1і 
въ перегрѣватель. Генераторный газъ сжигается въ камерѣ вводимымъ туда 
воздухомъ, а продукты горѣнія по каналамъ ѵ лѣвой части нагрѣвателя нро- 
ходятъ въ боровъ гѵ и затѣмъ въ дымовую трубу; водяной газъ и воздухъ, 
необходимый для его сгоранія, идутъ по сосѣднимъ каналамъ и наиравляются 
въ печь. М артеновская печь имѣетъ 4 канала для входа воздуха и водяного 
газа и для выхода продуктовъ горѣнія; послѣдніе паправляются въ нагрѣ- 
ватель, идутъ по каналамъ 5 правой стороны и черезъ боровъ іѵ уходятъ, 
въ дымовую трубу. Слѣдовательно водяной газъ и воздухъ, по мѣрѣ своего 
движенія къ печи, приходятъ въ соприкосновеніе все съ болѣе и болѣе нагрѣ- 
тыми стѣнками перегрѣвателя. Ш ирина каналовъ 2 3 0 т іп  высота 3 8 0 т м і. 
толщина раздѣлягощихъ стѣнокъ 76 шгп.

На мехапическомъ заводѣ Л. ІІобеля въ С.-ІІетербургѣ получаютъ кар

') 2ізс1іг. 4ез Ѵегеіпз I ) .  .) п. 1885 г. № 31. КсЬщеІгоГеп гаіі ѴѴаавег^агЬеігіеЬ.
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бурированеый водяиой газъ для освѣиі,епія. Работа ведется на коксѣ, а для 
карбурированія примѣняютъ нефтяные остатки (мазутъ), вводимые въ реге- 
нераторъ одновремеішо съ водянымъ нарОмъ. Удѣльный вѣсъ получаемаго
газа равняется 0,ез при 20° Д . Фотометрическія испытанія, произведенныя 
въ 1886 году Дамскимъ, Ламанскимъ и Явейномъ 4) нривели къ слѣдуго- 
щимъ выводамъ:

Газрѣзная горѣлка (7 куб. футовъ въ 1 часъ для свѣтильнаго газа), 
при расходѣ газа 5,6 куб. футовъ, дала силу свѣта въ 27 свѣчей, слѣдова- 
тельно расходъ газа на одну свѣчу— 0 ,2і к. ф. Аргантовая горѣлка со стек- 
ломъ и выпшною въ 9” , при расходѣ газа въ 1 часъ 5,6  куб. фут., дала 
силу свѣта въ 25 свѣчей, или на одну свѣчу— 0,22 к. ф. По мнѣнію Ла- 
манскаго, результаты получились бы еще болѣе выгодными для водяного 
газа, если бы взять горѣлки, болѣе подходящія къ удѣльному вѣсу этого газа. 
1 0 0 0  куб. футовъ газа обходятся заводу:

1) При непрерывномъ производствѣ.
59,з фунта нефтяныхъ о статк о в ъ ..................................90 к.
28,8 фунта к о к с а ..............................  ...................18 „
35,2 фуита водяного п а р а ................................................ 9 „

Всего. 1 р. 17 к.

2 ) При производствѣ съ перерывами.
1.4 пуда нефтяныхъ остатковъ.  84 к.
1.4 пуда кокса (съ растопкой)   35 „
Водяной п а р ъ  9 „

Всего . 1 р. 28 к.

Стоимость газа опредѣлена по среднимъ расходамъ въ 1884— 85 году. 
Въ коицѣ своей статьи Ламанскій приводитъ сравнптелыіую стонмость 

нефтяного, каменноугольнаго и водяпого газа въ С.-ІІетсрбургѣ.

Ко.іпчество. ЬІефтяной.

1000 куб. футъ 4 р. 50 —5 р.
1 куб. метръ 16 — 17,5 коп.

Каиенпоугольный. 
Для освѣщ. Для двпгат.

п отонлеп.

2 р. 60
9,2 коп.

2 р .

7 коп.

Водяной. 
'Гистыіі Карбурнров.

56 к. 1 р. 28 к. 
2 к. 4,5  к.

При горѣлкѣ въ 15 — 17 свѣчей средпій расходъ газа въ 1 часъ опре- 
дѣлится приблизительно въ 42 метра для нефтяного, 150 метровъ для ка-

0  Врошюра С. Ламанскаго: „0 каменноугольномъ, нефтяномъ іі водяномъ газѣ“. Снб.
1887 г.



менноугодьнаго н 85 метр. для водяпого карбурированнаго, слѣдовательпо 
1 часъ освѣщенія обондется:

нефтянымъ газомъ. . . . .  О.ті
каменноугольнымъ. . . • . 1 ,зе 
ВОДЯНЫ МЪ............................................   0,49
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Болыной заводъ4) водяного газа устроенъ такж е М аззепет/омъ въН оегсІе, 
прнчемъ водяной газъ прнмѣняется для плавки, сваріш, а также для освѣ- 
щ епія завода, генераторный же газъ горячаго дутья идетъ подъ паровые 
котлы. Подобный же заводъ устроенъ б а т р зо п  Р ох ’омъ въ Ьеесіз^ѣ для сварки 
трубъ п освѣщенія (Ьеесіз Бог§е Соѣ лѵогкз); по словамъ устроителя, сварка 
нроисходптъ весьма совершепно, быстро и удобно. Неболыпіе аппараты на 
50 куб. метровъ газа въ 1 часъ поставлсны также бр. Р іп ісЬ  въ Еіігзіеп- 
лѵа1с1'ѣ, близъ Берлина, для освѣщенія завода и яселѣзнодорожиой станціи, и 
Вильсономъ въ Стафордѣ.

Нельзя не упомянуть о весьма успѣшномъ приыѣненіи водяного газа 
на новомъ громадномъ стальномъ заводѣ въ Тегпі въ Италіи, а такж е въ 
мастерскихъ фирмы Зульцеръ въ Винтертурѣ (Ш вейцарія), гдѣ въ послѣд- 
нее время были предприпяты оныты карбурированія водяного газа посред- 
ствомъ пафталина. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ настоящее время по- 
ставлено въ Зап. Европѣ около 30 генераторовъ для полученія водяного 
газа, болынпнство изъ нихъ въ Германіи.

*) ГЬе .Іоигпаі оГ Ціе Ігоп апсі Віееі Іпяіііиіе. 1888 г. № 1. 
г о р н . ж у р н .  1891 г ., т .  III, № 7.



0 ДОМЕННЫХЪ ИЕЧАХЪ КУЛЕБАКСКАГО ГОРІІАГО ЗАВОДА

К. Р е й н е р а .

Въ Анрѣльской книжкѣ «Горнаго Ж урнала» за 1888 годъ мною была 
описана новал доменная печь на Кулебакскомъ Горномъ заводѣ, профиль 
которой близокъ къ цилиндру; въ Мартовской книжкѣ за 1889 г. сообіца- 
лось о постройкѣ на томъ же заводѣ другой доменной печи того же типа. 
Эта вторая доменная печь, обозначаемая на заводѣ домной № 2, отличаясь 
отъ первой (домны Л» 3) главнымъ и суіцественнымъ образомъ своей высотой, 
въ отношеніи профиля весьма схожа съ нею, что видно изъ нрилагаемаго при 
семъ чертежа (Таб. III). Она была задута 21  Августа 1888 года н работаетъ 
по настоящее время безостановочно. Средній выплавъ чугуна достпгаетъ въ 
ней до 450 пѵдовъ въ сутки, что составляетъ 14,94 пуда (249 килогр.) на 
1 ш 3 емкости домны въ сутки; средній расходъ угля на 1 пудъ выплавлен- 
наго чугуна равенъ 0,283 кубич. арш. Выплавляемый па ней чугунъ идетъ 
для мартэновскаго нроцесса, по этому передѣлочные шлаки, какъ содер- 
жащіе сравнительно много фосфора, въ нынѣшнемъ году въ шихту пе 
пускаются.

Приложешшя въ концѣ статыі таблицы даютъ возможность сравнить 
работу всѣхъ трехъ домениыхъ печей. Изъ нихъ оказывается, что

На домиѣ № 1 Н а домнѣ № 2 Н а домнѣ № 3
Средній суточный выплавъ

чугуна равняется . . . 1157,06 нуд- 442,55 п. 391,09 п.
Н а выплавъ 1 пуда чугупа

расходовалось угля. . . 0,329 к. арш. 0,283 к .арш . 0,ззэ к. арпт.
или на 1 куб. аршинѣ угля
выилавлено чугуна. . . 3,оз пуд. 3,53 п. 2,95 п.
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На доынѣ № 1. На домнѣ № 2. Н а доынѣ № 3.
Такимъ образомъ стоимость 

топлива,потребнаго для вы- 
плава 1 пуда чугуна (при- 
нимая, что 1 куб. арш. угля
стоитъ 65 коп.) равна. . 21,46 к. 18,зэ к. 22,оз к.

Т. е. наиболѣе выгодно работала домна № 2, такъ какъ получается сбере- 
женія на топливѣ для 1 п. чугуна:

ІІа домнѣ № 2 сравнительно съ домной № 1 на 3,07 копѣйки 
» я я „ № 3 на 3,64 „
„ № 1 „ „ ’ № 3 на 0,57 „

Доменную печь № 3, послѣ годичнаго дѣйствія, осенью 1888 года при- 
шлось выдуть вслѣдствіе соображеній коммерческаго характера. 11-го Сен- 
тября было приступлено къ выдувкѣ, которая и окончилась 13 числа. Нри 
этомъ явилась возможность убѣдиться, насколько разработались весьма тонкія, 
сравнительно, ея стѣнки и не измѣнился ли первоначальный ея профиль. 
Ноэтому, лишь только домна остыла, было приступлено къ снятію профилей. 
Оказалось, что въ верхней части домны, на протяженіи 9 фут. книзу, 
образовался плотный наростъ, состояіцій изъ весьма тонкихъ слоевъ тяже- 
лаго, плотнаго вещества, напоминающаго своимъ наружнымъ видомъ сланецъ, 
съ желтымъ налетомъ снаружи; толщина этого нароста на стѣнкѣ, лежащей 
почти папротивъ отверстія для засыпки колошъ, доходила до */, ФУта. Въ 
нижней части горна стѣнки сначала сильно разгорѣли, затѣмъ, начиная 
нѣсколько выше линіи фурмъ, на нихъ образовалась настыль, такъ что 
профиль домны измѣнился: получилась шахта_, въ видѣ усѣченнаго конуса, 
высотою около 2 8 'Д  фут., отдѣленная распаромъ, діам. около 7 фут., отъ 
нижняго горна, вышиною около 5 фут, и діаметромъ по лещади около 3“фут. 
Вертикалышй профиль и пять поперечныхъ разрѣзовъ представлены на 
таблицѣ ІУ .

Читателей „Горнаго Ж урнала", интересующихся техническою стороною 
горнозаводскаго дѣла, не менѣе занимаетъ, я думаю, и экономическая его 
сторона; поэтому позволяю себѣ познакомить ихъ съ однимъ, крайне непри- 
г л я д ііы м ъ  и, къ несчастію, довольпо распространеннымъ въ нашемъ краѣ 
явленіемъ, которое сильно тормозитъ развитіе заводовъ, занимающихся вы-

5*
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илавкою  чугуна изъ пашихъ, въ общемъ весьма хорошихъ рудъ х). Дѣло въ 
томъ, что заводы въ большинствѣ случаевъ не имѣютъ собственной руды, а 
принуждены добывать ее на арендуемой ими чужой землѣ, чаще всего 
крестьянской. Обыкновенно заводъ, получивъ свѣдѣніе о томъ, что въ 
извѣстной мѣстности находится руда, приступаетъ, съ согласія землевла- 
дѣльдевъ, къ развѣдкамъ, которыя иногда увѣнчиваются успѣхомъ. Остается 
заключить надлежащее условіе и начать разработку рудника; землевладѣльцы, 
разумѣется, весьма рады случаю нажить, безъ всякаго труда и риска съ 
ихъ стороны, деньги; заводу тоже очень пріятно обезпечить себя рудою,— 
словомъ, обѣ стороны довольны другъ другомъ. Но здѣсь, какъ Веиз ех  
тасЫпа  является на сцену нѣкто третій, о которомъ никто и не думалъ. Это— 
юркій, съ бѣгаюіцими глазами, сладко улыбающійся и приторно вѣжливый 
человѣкъ, въ кафтанѣ изъ тонкаго сукна,— кабатчикъ, торговецъ, скупіцикъ, 
ноставщикъ и подрядчикъ всего, что вамъ понадобится. Онъ зорко слѣдилъ 
за вашими развѣдками, и когда результаты оказались удачными, явился тутъ 
какъ тутъ. Мужицкую дугау и мужицкій умъ онъ, конечно, изучилъ до 
тоикостей, знаетъ чѣмъ ублаготворить крестьянина, какъ повліять на пего. 
На сцену является водка, кое-кто изъ домохозяевъ оказывается уже должни- 
комъ юркаго человѣка, на сходкахъ образуется партія его приверженцевъ, 
и гіереговоры объ арендѣ земли подъ добычу руды вдругъ начинаютъ затя- 
гйваться, крестьяне предъявляютъ несоразнѣрныя требоваиія, не желаютъ 
заключать долгосрочнаго формальнаго нотаріалыіаго условія, а соглашаются 
лишь на краткосрочное, и то явленное лигаь въ волостномъ правленіп,— 
словомъ, перемѣна декорацій. Если заводъ не согласится на требованія 
крестьянъ, то черезъ нѣкоторое время юркій человѣчекъ является въ коп- 
тору и предлагаетъ доставку руды по сходной цѣнѣ, болѣе дешевой, чѣмъ 
требовали крестьяне. Руда нужиа, приходится согласиться; благодѣтель достав- 
ляетъ руду исправно и кажется сначала, что сдѣлано весьма выгодное 
дѣло. Но черезъ нѣкоторое время благодѣтель заявляетъ, что „такъ какъ то 
и то, то не благоугодно ли будетъ нрибавить двѣ копѣечки на пудъ, а впро- 
чемъ, какъ угодно; ІѴ— скій заводъ тоже согласенъ на эту цѣпу и оиъ, 
пожалуй, стаиетъ поставлять руду въ Ж .“ Вы принуждены согласпться; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, чувствуя, что попались въ руки кулаку, стараетесь испод- 
воль разыскивать новыя мѣсторожденія руды; но у кулака могана стала 
туже и опъ продѣлываетъ с.ъ вами ту же процедуру и въ другомъ мѣстѣ, 
и еще зиачительнѣе увеличиваетъ цѣпу. Если же заключить условіе съ 
крестьянами, то и тогда кулакъ добьется своего,— правда, спустя нѣкоторое 
время, но все таки добьется; въ концѣ копцовъ заводамъ приходится пла- 
тнть за руду такія цѣны, что объ дегаевомъ чугуиѣ пе можетъ быть и рѣчи. 
Кулакъ же, наживая деньги съ завода, наровитъ нажііть вдвое болыпе съ

')  См ямалвзы этііхъ рудт. вт, Г Ж., 1888 г. № -і
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ыужика. Своиыъ рудокопамъ, возчыкаыъ и прочему рабочедіу люду онъ 
платитъ не деньгами, а круиой, мукой, овсомъ, лаптями, голицами, мясомъ, 
солониной, рыбой; все это пизкосортное, порченое, подчасъ безусловно 
вредное и негодное къ употребленію; но ведика нужда крестьянская и вы- 
носливъ ыужнкъ: все пріѣстъ, все возьметъ. 0  тоыъ яіе, какъ ведется до- 
быча руды, нечего н говорнть: техшіческаго надзора пикакого; самъ кулакъ 
нлн же его сродникъ н суть главные и единственные раснорядители на 
рудникѣ, а „дудки“ вѣдь достигаютъ 18— 20 саженъ глубины и отъ нихъ 
ведутся „подкопы" па много саженек. II такихъ вотъ кулаковъ развелось 
у насъ превеликое ыноясество, и нодняли они цѣны на руду до нослѣдней 
кранности, а руду, вдобавокъ, прпходится зачасгую возить верстъ за во- 
семьдесятъ, сто и болѣе. Вотъ тутъ и дѣлай, что угодно....

Есть у насъ одно учрежденіе, которое доллшо и могло бы оказывать 
несравненно больше содѣйствія нашему горнозаводскому дѣлу, чѣиъ оно 
оказываетъ нынѣ; это —институтъ окружныхъ инясеперовъ. Нельзя не по- 
жалѣть о тоыъ, что гг. окруяшые инженеры заняты почти исключительно 
полицейскими и фискальными мѣропріятіями и упускаютъ изъ виду цѣль, 
руководившую закоподателемъ при созданіи этой должносги, которая состо- 
яла въ томъ, чтобы дать въ ихъ лицѣ русскимъ горнымъ заводамъ оиытныхъ 
совѣтниковъ, доляіенствующихъ способствовать своими знаніями и авторите- 
томъ развитію нашего горнаго дѣла- Для того ліе, чтобы цѣль эта была 
достигнута, но ыоеыу, необходимо, чтобы гг. окружные инжеііеры ближе 
знакоыились съ пулгдами горнозаводской промышленности и, въ свою оче- 
редь, знакомили съ ними надлцяіащія ішсшія учрежденія; тогда, быть можетъ, 
послѣднія выработали бы мѣропріятія противъ вторженія Разуваевыхъ въ 
сферу горнозаводскаго дѣла.

і
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ВЫПИСКА ИЗЪ ЖУРНАЛА ДОМЕННАГО ЦЕХ

У  П  О  Т  I Е  Б  Л  Е  Н о .

Н Е Л Я. Р у д ы . Ш л а к а . Г а р и . И т о г о .

Г о р ю ч и х ъ  м а т е -  

р і а л о в ъ . И з в

Д *

У г л я .
Б р и -

к е т ъ .

с т н я

п у д ы . п у д ы . п у д ы . п у д ы . к у б .  а р . п у д ы . п у д і

С ъ 2 1

1888 г.
п о  2 8  ф е в р а і я .  .  .  .  . 1 0 1 1 7 3 8 7 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 6 7 0 __ 12

и 2 8  ф е в р . п о  6 м а р т а  . . 1 0 5 9 0 353® 1 2 4 1 153^1 2 7 3 6 — 12

и 6 м д р т а Я 13 Я • • п  0 7 4 3 6 9 0 1 2 5 6 1 6 0 2 0 2 8 8 0 — 13

я 13 и я  2 0 я  • • 1 0 5 8 2 3529 1175 1 5 2 8 6 2754 — 13

я 2 0 я Я 27 Я • • 9 6 9 8 3234 1 3 5 6 1 4 2 8 8 2 5 8 0 — 14

я 2 7 я „  з * а п р ѣ л я  . . 8 6 0 3 2 8 6 8 790 1 2 2 6 1 2 3 6 4 — 10

я 3 а п р ѣ л я  „  ю Я • • 8 6 9 0 2 8 9 8 1 0 4 5 1 2 6 3 3 2334 — 10

Я ІО Я я  17 Я • • 8 9 1 6 2972 1 2 9 0 1 3 1 7 8 2 4 3 6 — 18

Я 17 я я  24 я  * * 7 7 6 1 2 5 8 9 9 1 1 1 1 2 6 1 2 і 6 о — п

я 2 4 я я  і м а я  .  • 9 6 6 3 3 2 2 0 і і  49 1 4 0 3 2 2 6 7 О — 12

я і м а я п о  8 я  • • 1 0 4 4 2 348 і 1350 1 5 2 7 3 2 8 3 8 — 12

V 8 )) я : 5 я  • • 1 0 7 3 4 3576 1475 15785 2 8 6 2 — 12

УІ 15 и я  2 2 я  • * 1 0 2 3 9 34 і  і 1 2 4 6 1 4 8 9 6 2754 — 12

Я 2 2 и я  29 Я • • 9 6 7 5 3 2 2 6 1354 14255 2 6 4 6 — I I

я 2 9 и я  5 • І ю н я  . . 8 9 8 9 2 9 9 6 1 4 0 8 13393 2 б 0 0 — 10

1) 5 і ю н я я 1 2 я • • 9 8 7 4 3 2 9 2 1 2 8 6 1 4 4 5 2 2 7 6 6 — I I

я 1 2 я я  19 Я • • 8 5 4 1 2 8 4 5 1 2 0 8 12594 2 3 6 4 — Ю

Г) и я  2 б я  • • 9 6 2 6 3 2 1 1 1432 1 4 2 6 9 2 6 9 4 — 12

я 2  6 и я  3 ІЮЛЯ .  • 1 0 0 5 6 3353 1 6 2 2 1 5 0 3 1 2 8 3 2 — 14

я 3 ІЮЛЯ „  1 0 я  • • 8757 2 9 г9 2 0 7 0 і 374б 2 5 1 8 — 12

я 1 0 я *» х7 я  • * 9 8 9 1 3297 1 5 8 0 1 4 7 6 8 2 8 2 6 — и

л 17 п „  24 Я • • 8 8 8 8 2 9 6 2 1 4 2 2 1 3 2 7 2 2532 — г

п 2 4 п і і  З і я  • • 7 5 2 1 2 2 6 3 1 2 0 0 1 0 9 8 4 2 1 3 0 — к

* З і )> ,і  7 а в г у с т а  .  . 8 0 5 5 2 9 1 9 і б і З 1 2 5 8 7 2 4 1 0 — к

п 7 а в г . Я 14 я  • •

о
ог^

-
о

2 3 6 8 1 5 0 6 1 3 6 6 1 2 5 6 8 к
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ДОМНА № 1  (Чугунъ передѣлочпый).

В  Ь І  Г Г Л  А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
В р е м я С р е д н і й  

в ы п л а в ъ  

в ъ  

і  с у т к и .

Н а  

і о о  п у д .  

р у д ы  ч у -  

г у н а .

Н а  

I  к у б .  

а р ш .  у г л я  

ч у г у н а .

У г л я  н а  

і  п .  ч у -  

г у н а .

С р е д -

н е е

д а в л е -

н і е .

Т е м -

п е р а -

т у р а .

И з ъ

р у д ы .

И з ъ

ш л а к а .

И з ъ

г а р и .
В с е г о .

д ѣ й -

с т в і я .

п у д . п у д . п у д . п у д . с у т к и . п у д . ° / о п у д . к у б .  а р .

5 5 3 і 2 1 6 9 І О І І 8 7 1 1 7 1 2 4 4 5 7 , 4 4 3 , 2 6 0 , 3 0 7 > , і 2 6 6

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

6 2 2 3 2 0 6 5 1 1 3 ° 9 4 1 8 7 1 3 4 5 5 6 , 1 7 3 , 2 7 0 , 3 0 6
і , і 5 З і 8

5 9 4 5 1 9 7 7 1 0 5 7 8 9 7 9 7 1 2 8 2 5 6 , 1 8 3 , 2 6 0 , 3 0 7 г , і 5 З З і

5 4 9 ° 1 8 1 1 1 2 2 0 8 5 2 1 7 1 2 3 2 5 6 , 6 3 , 3 0 , 3 0 2 і , і і 2 9 6

4 7 і 8 і 6 о 5 7 1 1 7 0 3 5 7 1 0 0 5 5 4 , 8 4 2 , 9 8 о , З З б 0 ,8 9 3 5 0

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

5 0 6 8 1 6 6 4 и б і 7 8 9 3 7 1 1 2 8 5 6 ,8 3 3 , 2 4 0 , 3 0 9 і , і 7 3 2 4

4 5 2 8 1 4 5 0 8 2 0 6 7 9 8 1 1 3 3 5 8 , 3 4 З Н 5 0 , 3 1 7 1 , 2 2 3 2 2

5 5 3 ° 1 8 0 3 Ю 3 4 8 3 6 7 7 1 1 9 5 5 7 , 2 2 з , г з о , З г 9 1,3 3 0 0

6 2 7 3 1 9 4 9 1 2 1 5 9 4 3 7 7 1 3 4 8 6 0 , 0 7 3 , 3 2 0 . 3 0 1 г , 4 3 2 1

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

6 0 4 3 1 9 1 0 1 1 2 1 9 0 7 4 7 1 2 9 6 5 9 , о і 3 , 2 9 0 , 3 0 4 г , 3 7 3 0 0

5 5 о о 1 8 0 6 1 2 1 9 8 5 2 5 7 1 2  1 8 5 6 , 7 4 З , 2 2 0 , 3 1 0 1 , 2 2 3 2 3

5 3 7 5 1 6 7 8 1 2 6 7 8 3 2 0 7 и  9 0 5 9 , 7 9 3 , 2 0 , 3 1 2 1 , 3 7 3 0 5

5 7 5 4 1 8 4 4 1 1 5 7 8 7 5 5 7 1 2 5 0 5 8 , 2 7 3 , і 6 0 , 3 1 6 1 , 3 8 2 3 8

4 9 2 7 1 5 9 3 1 0 8 7 7 6 0 7 6 7 , і і  7 0 5 7 . 4 4 З , 2  Г о , З і  г 1 , 2 2 2 1 1

5 7 7 8 1 7 9 8 1 2 8 9 8 8 6 5 7 1 2 6 6 6 о 3 , 2 9 о , 3  п 1 , 2 2 2 8 і

5 9 7 5 1 8 7 7 1 4 6 0 9 3 1 2 7 і З З О 5 9 , 4 і 3 , 2 8 0 , 3 0 4 1 , 3 1 2 7 5

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

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

5 1 6 7 1 6 5 8 1 2 8 0 8 1 0 5 7 1 1 5 8 5 8 , 1 3 3 , 2 о , З З і 1 , 2 0 2 7 7

4 4 1 6 1 2 6 7 1 0 8 0 6 7 6 3 1 1 2 7 5 8 , 7 1 3 , 1 7 о , З і 5 1 , 1 5 2 1 2

4 8 2 3 1 6 3 5 Г 4 5 2 7 9 1 0 7 1 1 3 0 5 9 , 8 8 З , 2 8 0 . 3 0 4 і , і 7 2 3 6

5 5 7 9 1 3 2 6 1 3 5 5 8 2 6 0 7 1 1 8 0 5 7 3 , 2 1 о , З п 1 , 1 8 2 2 3
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Н Е Д  Ъ  Л Я

У  П 0  Т  Р Е  Б  Л Е  Н  О . В Ь І П Л А В Л Е Н О  Ч У Г У І - І А .
В р е м я

д ѣ й -

с т в і я .

С р е д н і й

в ы и л а в ъ

В Ь

і  с у т к и .

Н а  

ю о п у д .  

р у д ы  ч у -  

г у н а .

Н а  

і  к у б .  

а р ш .  у г л я  

ч у г у н а .

У г л я н а  

і  і і . ч у -  

г у н а .

С р е д -

н е е

д а в л е -

и іе .

Т е м -

п е р а -

т у р а .

Р у д ы . Ш л а к а . Г а р и . И т о г о .

Г о р ю ч и х ъ  м а т е -  
р і а л о в ъ . И а в с -  : 

с т н я к а . '

И з ь

р у д ы .

И з ъ

ш л а к а .

И з ь

г а р и .
В с е г о .

У г л я .
Б р и -
к е т ъ .

п у д ы п у д ы . и у д ы . п у д ы . к у б .  а р . п у д ы . п у д ы . • п у д . н у д . н у д . н у д . с у т к и . п у д . °/о п у д . к у б .  а р .

С ъ 1 4  а в г . п о  2 1  а в г у с т а  . . 1 2 9 9 6 9 8 4 1 2 9 6 1 5 2 7 6 2 9 0 6 1 2 4 4 ' 7 0 9 6 55 1 1 1 6 6 8 8 1 3 7 1 2 5 9 5 4 ,5 9 3 , ° 3 ° , 3 3 ° 1 , 2 8 2 3 9

» 2 1  я 2 8  „ 9 5 4 3 3 1 9 5 1 2 2 9 1 3 9 5 7 2 6 5 8 — 1 4 0 8 5 2 2 6 1 7 8 9 і  і о б 8 1 2 1 7 п б о 5 4 ,7 6 3 , ° 5 ° , 3 2 7 1 , 2 2 3 6

и 2 8 ; „ 4  с е н т я б р я  .  • 1 0 0 7 3 8 2 8 1 2 1 5 1 2 1 1 6 2 3 4 0 — 1 4 5 9 5 0 6 2 4 6 3 1 0 9 4 6 6 1 9 7 9 4 5 5 ° ,7 5 2 , 8 2 ° , 3 5 5 0 ,9 8 1 4 2

іі 4  с е н т я б I I  я 8 5 9 6 2 3 0 1 1 3 0 3 1 2 2 0 0 2 5 0 8 — 1 4 8 5 I 4 6 6 5 1 2 8 8 1 1 7 3 7 1 2 6 7 ю і 8 5 4 ,2 6 * 2 , 8 4 ° 3 5 2 1 . 0 7 1 2 7

У> I I  я 18  я 1 1 6 7 8 8 4 9 1 2 3 6 1 3 7 6 3 2 4 8 0 — 1 5 3 7 6 6 2 5 4 7 6 1 1 1 1 2 8 2 1 3 7 1 1 7 3 5 6 ,7 3 3 ,3 1 0 , 3 0 2 Ь * 3 3 1 6

я ■ 8  я 2 5  я  • • 9 7 3 5 3 0 8 0 1 6 7 5 1 4 4 9 0 2 7 5 4 — 1 7 9 8 і : 5 8 9 3 Г7 2 5 1 5 0 8 9 1 2 6 7 і З ° 4 6 0 , 5 4 3 , 3 1 0 , 3 0 2 і , 3 б 3 0 2

п 2 5  „ 2  о к т я б р я  . . 8 7 8 8 2 8 6 5 1 4 2 3 1 3 0 7 6 2 5 0 0 — 1 6 2 8 ! 4 9 7 6 1 6 0 5 І 2 8 і 7 8 6 2 7 1 1 2 3 5 6 ,6 3 3 , і 4 0 , 3 1 4 і , і 2 7 5

11 2  О К Т Я б . 9 8 0 8 1 2 8 9 2 1 2 6 5 1 2 2 3 8 2 3 9 8 — і 538- ? 4 6 7 9 г 6 2 0 1 1  3 8 7 4 3 7 7 Ю б 2 5 7 ,9 3 , і 0 , 3 3 2 і 2 7 0

» 9  » : і б  я 7 9 4 5 2 7 4 7 1 2 9 7 1 1 9 8 9 2 3 7 6 — І 5 Ч 4 4 9 4 1 5 3 9 1 1 6 7 7 2 0 0 6 1/  2 и о у 5 3 3 , ° 3 ° , 3 3 1 , 1 5 2 7 5

11 1 6  я • 2 3 9 1 7 4 3 « 5 7 У5 1 0 1 3 7 4 1 2 7 1 8 — 1 7 4 5 4 9 2 ° 1 7 1 2 1 3 5 9 7 9 9 і 7  | 1 1 4 2 5 3 ,6 3 2 ,9 4 ° , 3 4 1 , 2 1 2 5 9

» 2 3  я 3 °  в 9 9 7 2 3 3 2 4 1 6 0 8 1 4 9 0 4 2 8 6 2 — 1 8 3 3 5 ° ° 5 1 8 6 1 1 4 4 7 8 3 1 3 7 ; 1 1 8 7 5 ° ,  і 8 •2 ,9 ° , 3 4 4 І , 2 б 2 2 9

11 3 ° 6  н о я б р я  ■ . 8 1 0 4 2 8 0 3 1 3 4 4 1 3 2 5 I 2 5 0 8 - 1 3 5 ° 4 0 4 7 1 5 6 9 1 2  1 0 6 8 2 6 6 і і 3 7 4 9 ,9 3 • 2 , 7 2 ° , 3 б 7 і , і  8 1 5 2

п 6  и о я б . і З 8 1 5 2 2 7 1 6 1 0 6 2 і і 9 3 ° 2 5 0 8 —  ; 1 3 5 9 3 9 6 7 1 5 2 1 9 5 6 6 4 4 4 7  і «  9 2 0 4 8 ,6 6 2 ,5 5 ° , 3 9 2 і 1 6 2

11 1 3  я 2 0  „  . . 1 0 2 5 4 3 5 9 1 1 3 2 6 1 5 1 7 1 2 8 9 2 — 1 4 1 7 5 3 5 9 2 0 1  I 1 1 9 3
•

8 5 5 4 7 1 2 2 2 5 2 Н 7 2 , 9  6 ° , 3 3 8 1 ,3 2 3 2 7

» 2 0 1 „ 2 7 8 7 5 5 3 2 3 8 9 4 0 1 2 9 3 3 2 6 5 2 —  ■ 1 4 5 8 : 4 4 6 ^
1

і ,8 ГЗ ,8 4 6 7 1 2 8
7 І

І 0 і 8 • 5 Б ° 4 2 , 6 8 о , 3 7 3 і , і 5 2 4 3

2 7 .  я 4  д е к а б р я 1 0 4 7 9 3 6 6 1 1 3 7 4 І 5 5 І 4 2 9 9 1 - - і З о б  і 5 7 ° 4 2 0 5 0 < 2 3 6 8 9 9 0 7 ! 1 2 8 4 5 4 ,4 2 3 , ° о , 3 3 3 і , З б 3 4 3

11 4 . д е к а б . I I  я  ■ • . 9 1 3 7 3 0 4 5 1 0 5 2 1 3 2 3 4 3 5 ° 2 — 1  і о Й 4 9 9 4 1 7 0 5 9 4 7 7 6 4 6 6 ; 1 2 7 4 5 4 ,6 5 3 , ° 5 0 , 3 2 7 і , 3 3 1 6

п I I  я і 8 9 9 4 0 3 4 2 7 1 3 ° 4 1 4 6 7 1 2 7 4 2 — 1 1 7 0 5 6 2 4 1 9 1 9 1 1 7 5 8 7 1 6 7 | • 1 2 4 5 5 6 ,5 7 З Н 8 о , З і 4 і , 3 3 2 8

5.' 1 8  ■ » ■ 2 5  „  . . 8 8 1 3 3 1 9 2 1 2 1 9 1 3 2 2 4 2 4 1 2 — 1 0 6 5 : 4 9 8 4 1 7 8 8 і ° 9 7 7 8 6 9 7 ' 1 1 2 4 5 6 ,5 5 3 , 2 6 : 0 , 3 0 6 1,1-3 3 2 3

11 2 5  і: я 31  я 8 7 1 5 3 2 0 6 1 0 7 3 1 2 9 9 4 2 4 9 0 — І 0 55 4 9 8 5 ■ 7 9 5 9  6 6 І 7 4 6 7  ' I ю б 5 7 ,1 9 • 3 , " ; : 0 , 3 2 1 1 , 1.4 3 ° і

і : '
4 2 5 6 9 9 1 3 3 5 3 3 5 8 8 5 9 6 1 8 0 8 1 I 1 7 1 2 1 — 6 0 5 1 4 2 3 9 8 8 6 . 7 4 7 6 9 529 .7 .2

!

3 6 7 6 2 1

• 5

3 1 0 і і  8 6 5 6 ,3 З П 4 0 , 3 1 9 1 , 2 2 7 5

1 8 8 9  г .
1 ' і

С ъ і .  п о  8 я н в а р я  .......................... 9 3 6 6 3 1 6 2 1 0 3 9 1 3 5 6 7 2 6 7 6 — 1 1 3 4 5 0 5 2 і 7 7 ° 9 3 5 7 7 5 7 7 і ю 8 5 9 ,9 3 2 ,9 ' : 0 , 3 4 4 і,і5 2 6 4

» 8  1 5 11 . . . . 9 5 б з З і 8 8 1 1 7 9 1 3 9 3 ° 2 6 9 4 1 3 6 0 4 8 3 7 1 7 8 5 ю б і 7 6 8 3 7 , 0 9 7 5 ° , 5 7 2 , 8 5 ° , 3 5 1 , 1 2 2 2 9

5) 1 5 . 2 2
І

11 ........................... 9 8 1 4 3 4 3 9 1 3 0 6 1 4 5 5 9 2 6 7 0 — 1 6 3 7 ' ' 5 1 2 3 1 9 2 6 1 1 7 5 8 2 2 4 1 и  7 5 5 2 ,1 9 • з,°з 0 , 3 2 4 1 , 2 3 0 0

11 3 2 ;  2 9 и • • • • 9 2 0 8 3 0 6 9 1 2 8 7 1 3 5 6 4 2 5 9 2 — 1 379;
4 7 6 6 1 7 1 8 і  1 5 8 7 6 4 2 7; Ю 9 ? 5 Н 7 5 3 о , 3 3 3 1 . 1 2 3 5 4
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• У П 0  Т Р Е Б Л Е Н 0 .

Руды. Шлака. Гари. Итог і.

Горючихъ ма- 
теріаловъ.

■
Из-

Н Е Д Ъ  П Я.
Угля. Бри-

кеть.
вестшіка

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды.

Сь 29 янв. по 5 февраія . . 9261 3087 795 іЗНЗ 2446 — 1188

» $ февр. „ 1 2  „ 7980 2630 53° іі  140 2418 — 958

>5 12 )) ,, 19 » 8458 2819 947 12224 оо — ІОІІ

» 19 )) 5, 26 „ • • и б 53 577 1401 13631 2652 — 1585

)) 26 » » 5 марта • • 92І9 2375 1212 12806 2598 — 136?

)) 5 марта )5 12 » * * О
О оо 00 со 2078 1207 12168 2520 — 1228

)) 12 » » 19 ) до8о 2046 II10 12236 2532 — П36

)) 19 » „ 26 „ . . 8989 2998 1196 І3 і8з 2724 — 1330

)) 26 » „ 2 апрѣля • . 993» 3112 1340 1439° 2784 — 1382

)) 2 апр. „ 9 )> 9261 гб47 1188 13096 2484 — 1335

)> 9 )) „ іб „ 12830 — 1309 І4 І39 27 66 — 1486

)) іб )) „ 23 „ • • 9065 2600 1276 12941 2544 — 1309

)) 23 )) ), 3°  » • • 8970 2954 1315 13239 2568 — 13 12

)) 3° » „ 7 мая . . . . 10269 1435 1439 13143 2484 — І596

)) 7 мая „ 9 „ . . . . 4031 І4 ГЗ 609 6053 И 94 — 651

Р е м 0 н т ъ

Съ 7 авг. по 13 августа . . . 83Н поб — 9420 1956 — 15°7

м іЗ )) )) 20 „ . • • 8056 2974 713 п  743 2088 — 1523

)) 20 і) ,, 27 „ • • 7479 3097 2194 12770 2406 — іі  57

)) 27 )) „ з сентября . . 8264 ЗП55 2497 13916 2 508 — 1335

)) 3 сент. гю ю  „ 8585 3242 2449 142/6 Ь> ол О
О о — 1619

)> ІО )) „ 17 )> 00 сл 'Л 3152 2603 14300 2466 — 1575

)) 17 )) » 24 ,) • • 9222 3413 2772 15407 2706 — 1706

» 24 )) „ і октября . • 8437 32 І3 2589 ]4 239 2520 — і 6°5

» I окт. „ 8 „ 8563 3257 2370 14190 2604 — 1687

)) 8 )) „ 15 ,, 8484 3527 2640 14651 2664 — ібоі

)) 15 )) „ 22 ,» • • 969:2 3888 274° 16320 30! 2 1884

0  ДОМЕІШ ЫХЪ ІІЕЧА Х Ъ КУЛЕІІАКСКАГО ГОРНАГО ЗАВОДА- 75

В ЫГ І Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
Время
дѣй-
ствія.

Средній
ВЫІІЛЛВЪ 

ВЪ I

сутки.

На іоо 
пудовъ 

руды 
чугуиа.

На і 
куб. арш.

угля
чугуна.

Угля 
на і пудъ 
чугуна.

Сред-
нее

давле-
ніе.

Тем-
пера-
тура.

Изъ
руды.

Изъ
ш л а к а .

И з ъ

гари.
Всего.

иуды. пуды. пуды. пуды. сутки. Ііуды 0/0- пуды. куб. ар.

493б 1728 715
»

7379 7 1054 53,28 2,79 0,358 і )05 3°7

оо 1472 477 5786 6 964 48,07 2,4 0,416 0,87 291

4 гб5 1578 852 6695 7 956 50,47 2,73 0,365 о,8 290

5485 323 1260 7068 7 1009 47,об 2,66 0,37 6 о,8г 278

4356 133° 1090 6776 7 968 47,24 2,6і 0,383 о,9 287

39б5 1163 1086 6214 7 888 44,62 2,4б 0,407 о,8 225

4286 1145 999 6430 7 918 44,22 2, 54 ° ,392 о,9 247

4698 1679 1076 7453 7 1065 52,2б 2,73 0,365 о,99 280

5144 1743 1206 8093 7 п  56 55,09 2,9 о,344 1,02 254

4662 1482 ІО69 72 І3 7 1030 5°,33 2,9 о,344 I 271

7159 — ІІ78 8337 7 1191 55,8 3,°і ° ,332 1,26 231

ОО 'Л 'Л 1456 ІІ48 7459 7 1065 53,55 2,93 о,34і I 264

5135 1654 1183 7972 7 И 39 57,24 3,і 0,322 1,2 193

5381 803 1295 7479 7 1068 52,39 3,01 о,332 I 260

2114 791 548 3453 3 1151 52,43 2,9 о,344 1,2 25°

Д 0 м н ы № І-Й

2б79 619 — 3298 6 549 32,89 і,68 о,595 0,7 200

3553 1665 64І 5859 7 837 44,09 2,8 о,357 0,8 225

3348 1734 1974 7056 7 1008 44,72 2,93 о,34і і 290

З д і г 1766 2247 7925 7 1132 47,2 3, і 6 0,316 !»2 5 28

3729 1816 2204 7749 7 1107 43,44 3 о,333 і , г 2 2 5

3927 1765 2342 8034 7 1148 45,97 3,25 о,3°7 1,21 233

4240 1911 2495 8646 7 1235 45,97 ЗП9 0,3 і г і ,35 261

4048 1799 233° 8 і 77 7 1168 47,49 3,24 0,308 і,33 268

ооООоо 1824 гіЗЗ 7845 7 I 121 45 ,4° 3,оі °,332 і,3 266

4102 1975 2376 8453 7 1207 48,35 ЗП7 0,318 1,36 253

4619 г і77 2466 9262 7 І323 47>б5 3,°7 0,325 і,4° 265
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У ГІ 0  Т Р Е Б Л Е Н 0 .

Н Е Д Ъ Л Я Руды. Шлака. Г ари. Итого.

Горючихь ма- 
•геріаловъ. Из- ; ;

Угля. Бри-
кетъ.

вестняка.

иуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды. ;

Съ 22І октяб. 110 29 октября . . 8596 3192 2575 14363 2736 1596

„ 29; „ „ 5 ноября . . 9495 3255 1828 14578 2790 — !б 34 :

„ 5( ноября „ 1 2  „ . . 9793 ЗЗі і 1867 14971 2 8 з 8 — 1654

» І2І 59 95 19 >9 • • 9765 3255 2079 15099 2790 — 2168

59 1 9[ 55 95 2  ̂ 3, • • ' 9984 2236 1879 14099 2718 — 2042

,, 261 „  3 деііабря . . ! . 10043 3347 2320 15710 2886 — 2232 р

;9 3! декаб. „  ю  „  . . '
■

9884 3295 1958 І5І37 2838 — 2194
1 і 

59 55 55 ' 17 ;59 • • :
і

9680 322 7 2084 14991 2808 — 2148; і
!

55 17\ 5> 95 24 ;>5 * -* і 1105)5 3685 2270 17011 3126 — 2454 і і

>5 24І ,, 31 ,, • • 11375 2597 21 іб 16088 2994 2325) 4

_; я 1 '95 ! 9 5 95 Э І 55 • • IЧIІ2ѵ і ‘ 5°4 336 2352 432 — з з б | |

. -

I . і - !
370662 іі  1557 66564 548783 104460 — 62468

1890 г.

Еъ і января по 6 яцваря . . : 95 і |3 2555 1716 13784 2586 — 20ЮІ ;і
у І

55  ̂ 55 >5 - 1 3 І5> • » 1127І7 3759 2О9О 17126 3222 — 25оо| 1

55 55 5 9 2® .55 * * , 1036ІЭ 3454 21 8і 15995 2958 — з 299І ^

■„ 20 „ 2 7 1075)2 3584 1856 16192 3072 — 2387;

„ 2 І  , і „ 4 февраля . . ; ІІ2ІІ4 3738 2042 16994 3204 — 2 І89; 5
: Ч  '„ 4 февр. „ і і  Д, - .  -!

і !
1125,6 3752 1860 16868 3216 — 2497;.

99 1 I Г55 55 /5 *І 115Ф|
3864 1960 17416 3312 — 2573 3

і • 1
» 1 8 95 59 2 5 55 * * , і і48«7 3829 2172 17488 3282 — 2467 ]

25 • „  „ 4 марта 12853 12,20 2484 і 6557 зю 8 2076 ;

4 мартд „ п  „ • • 12305 25О 2720 15275 2790 — 1254)

5 1 I, *Я 55 1  ̂ 55 * * * 10185 3395 2660 16240 2910 — 1353І

55 Ц  59 5 5 2*5 55 * * * 9660 3220 2501 і 538і 2330 — 1285

„25;  1 апрЬля - ■ .

і 4 •

9576

і
3*92 2625 15393 0792

і

1276

0  ДОМ ЕНПЫ ХЪ ІІЕЧА Х Ъ  КУЛЕБАКСКАГО ГОРПАГО ЗАВОДА 77

В Ы І І Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
Время
дѣй-
ствія.

Средній На юо На і
Угля 

наIпудъ 
чугуна.Изъ

РУДы.
Изъ

галака.

/

Изъ
гари.

Всего.

выплавъ
ВЪ I

сутки.

пудовъ
руды

чугуна.

куб. арш.
угля

чугуна.

Сред-
нее

давле-
ніе.

Тем-
пера-
тура.

пуды. пуды. пуды. пуды. сутки. пуды. 0/ . 
10* пуды. куб. ар.

4026 1787 2317 8130 ‘ 7 •: и б і 46,82 2,97 •о,335 і і ,3 ■ 257 :

4204 1823 1645 7672 7 ■ 1096 1 45,38 : . 2?75 ° ,3бз 1,3 262

3994 1853 1680 7527 7 1075 і 40,77 2,65 о,377 1,28 236

4208 1823 1871 7902 7 1129 | 43,09 2,83 о>354 1,33
Г

255

4623 1252 1691 7566 7 ю8і 46,3 2,78 0,36 1,3 237

4911 1874 2088
| | 8873 7 1267 47,9 ■ 3,о8 0,325 1,4 . 255

4881 і 8(5 1762 8488 7 1212 : 48,65 : а о.ззз і ,38 257Г
4670 1807 187З 8352 7 ; 1193 48,23 2,97 о,ЗЗб 435 240

53” 2063 2043 9417 7 1345 48,32 3,оі 0,332 1,65 215

5528 4 5 4 1904 8886
7 і

1269 48,59 2,97 о,ЗЗб і ,39 247

808 282 302 1392 і . 1392' 53,39 3,22 0,309 1,48 250

179265

і, і

62460 59897 301622 2 7 5 ' Ю97 48,36 2,88 о,34б і ,” 243

| 4466 4 3 ° 1544 7440 6 1240 46,92 2,88 0,347 і> $ 2І '  5

5274 2105 1889 9268 7 1324і
46,83 2,88 0,347 і ,39 2 Г 3

4858; 1934 1963 8755 7 1251 49,°5 2,96 о,338 1,37 : 233

і 5077 2008 1670 8755 1253: 47 ,4 і 2,85 о,35 і ,37 224

5293 2093 1838 9224 7 і Зі ^ 4 7 4 9 2,88 о,347 1,42 214

5° 7 Т 2101 1674 8846 7 1264 45,05 2,75 0,363 1,32 220

5124 2і63 1764] 9051 1293і 46,86 2,73 0,365 1,40 220

5359 2144
•

1955 9І458 7 ■ І35 і 46,66 2,89 •; 0,343 і ,44 . 2 0 0

5810 683 2235 8728 7 1247 45П9 2,8 о-357 1,26 120

5687 140 2448 8275 7 1182 46,21 2,96 о,338 іДЗ 8о

51 ю 1901 2394 9405 7 1343 50,18 3,23 0,309 іД і 2 39

4827 1803 2251 888 г 7 1269 49,96 -знз- о,Зі9 ” 35 2 54

5043 1/87 2362 9192 і з 4 52,75-
::

. .ЗЫ9 - 0,304 1,48 2 6 7
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*
У п  о  т Р Е Б Л Е Н О .

д  ъ  л я. Руды. Шлака. Гари. Всего'

Горючихъ ма- 
теріаловъ. Извест-

Н Е
Угля.

Бри-
кетъ.

няка.

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды.

Съ I по 8 апрѣл...................... 9387 ЗЗбі 2260 15008 2702 — 1240

» 8 15 п ........................... 9198 3255 2300 14753 2628 — 1225

п 15 22 я ........................... 10053 3552 2450 16055 2870 — 1339

п 22 29 я > • • • 9586 3436 2280 15302 2724 — 1275

» 29 апрѣля по 6 мая . . 9405 37 і6 2680 15801 2600 — 1254

я 6 мая 13 я 9б75 3525 '995 І5І95 2580 — 1290

» 13 я 20 , 9671 3327 2100 15098 2592 — 1191

п 20 п 27 . 8184 2822 2180 13186 2268 — 1727

п 27 мая 3 іюня .  . 8723 2944 2420 14087 2466 — 1570

ч 3 ?юня ю  „ 8697 2470 2360 13527 2418 — 1396

п ІО п >7 » 8736 2912 2675 14323 2496 — 1453

» п 24 » • • 8484 2828 2400 І37І2 2424 — 1212

п 24 іюня I іюля . . 8842 2948 277О 14560 2478 — ІІ78

п I іюлл 8 п ■ ■ 8804 2935 287О 14609 2584 — 1168

п 8 п '5  . 8379 2793 2біО 13782 2 5 4 — 1115

т п 22 „ ОО со 2779 2320 13436 2407 — I 112

п 22 » 29 „ 8500 2/00 1775 12975 2415 ' — 1118

Г) 29 іюля 5 авг. . . 8985 2972 1570 13527 2520 — 1176

я 5 авг. 12 „ 8480 2828 1555 12863 2358 — іі Зі

* 12 я ■9 » 9421 3 і4 і 1765 14327 2650 — 1250

п 19 Я 26 „ 8792 2931 1775 13498 2458 — іі  70

V 2 6 я 2 еент. . . 9635 3212 1755 14602 2658 — 1284

0  ДОМЕННЫ ХЪ ПЕЧАХЪ КУЛЕВАКСКАГО ГОРНАГО ЗАВОДА. 79

В Ы П Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
Время Средній На юо На Угля

Сред-

нее

давле-

ніе.

И з ъ

руды.

Изъ

шлака.

Изъ

гари.
Всего.

дѣй-

ствія.

выплавъ 
въ 

і сутки.

пудовъ 
руды чу- 

гуна.

I куб. 
арш. угля 
чугуна.

на іпудъ 

чугуна.

пуды. пуды. пуды. пуды. сутки. пуды. 7 „- пуды. куб. ар.

4 9 1 5 1 8 8 2 2 0 3 4 8 8 3 1 7 1 2 6 1 52,36 3 , 2 6 0 , 3 0 6 і ,4

4 8 4 5 1 8 2 3 2 0 7 0 8 7 3 8 7 1 2 4 8 5 2 ,6 7 3,32 о,3 і ,4

5 1 6 6 1 9 8 9 2 2 0 5 9 3 6 0 7 1 3 3 7 5П 38 3 , 2 6 0 , 3 0 6 і ,39

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

4 9 2 9 2 0 8 1 1 2 4 1 2 9422 7 1 3 4 6 52,48 3 , 6 2 0 ,2 7 5 1 ,4 6

4 9 4 6 1974 1795 8 7 1 5 7 1 2 4 5 5 і , і і 3 , 3 8 0 , 2 9 6 і ,4

4 8 9 0 1 8 6 3 1 8 9 0 8 6 4 3 7 1235 5 0 ,5 6 3,33 0 ,3 0 1 і ,44

3773 1 5 8 0 1 9 6 2 7 3 1 5 6 1/* 1125 4 6 ,0 9 3,22 0 , 3 0 9 1,3

4354 1 6 4 8 2 1 7 8 8 1 8 0 7 1 1 6 9 49,09 3,31 0 , 3 0 2 1,32

4049 1383 2 1 2 4 7556 6 ‘ /» 1 1 6 2 46,55 3,11 0 ,3 2 1 1,3

4 1 2 6 1 6 3 0 2 4 0 7 8 1 6 3 7 Іібб 4 7 ,2 1 3,27 0 ,3 0 5 1,31

4 1 0 6 1 4 7 2 2 і 6 о 7738 7 П 0 5 4 7 , о З 3 , і 9 0 ,3 1 2 1 ,2 9

4134 1 6 5 1 2493 8 2 7 8 7 1 1 8 2 46,75 3,34 , 0,299 1,35

4 0 9 2 1643 2583 8 3 1 8 7 1 1 8 8 4 6 , 6 7 3,22 0 ,3 0 9 Б 35

3 8 6 0 1 5 6 4 2349 7773 7 І І І О 4 6 , 0 6 3,09 0 , 3 2 3 1 ,2

3742 1557 2 0 8 8 7387 7 Ю 55 44,89 3,07 0 ,3 2 5 і , і 5

3 8 8 6 I 5 1 2 1597 6995 6 7 , 1 0 7 6 45,7 2 , 8 9 0,345 1 ,2

4 0 4 1 і 6 6 4 1 4 1 3 7 1 1 8 7 1 0 1 7 44,97 2 , 8 2 о ,354 1,13

3865 1583 1 4 0 0 6 8 4 8 67, і °53 45,57 2,9 о , З і 4 1 ,2

4225 1759 1 5 8 8 7572 7 1 0 8 2 44,84 2 , 8 5 о ,35 1,2 3

о со оо - 1 6 4 1 1597 7 2 7 6 7 1 0 3 9 45 , 9 і 2 , 6 9 о ,338 1 ,2

4397 1 7 9 8 1 5 8 0 7775 7 і и  і 45,63 2,93 о,34і 1,25

Тем-

пера-

тура.

257

2 5 0

2 3 2

200

266

240

і82

230

170

212

211

204

1 8 8

2 2 8

203

2 1 0

138

1 7 2

250

2 3 0

200

220
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і: !
I . • і ' Т-ТЛ. 1 .

У П 0  Т Р Е Б Л Е Н 0. В Ы П Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
Время

дѣй-

Средній На юо На і
Угля 

н.і і пудъ
Сред-

нееН Е Д Ѣ Л Я. Руды. Шлака. Гари. Всего

Горючихъ ма 
теріаловъ. Извест- Изъ Изъ Изъ

Всего.

выплавь
въ

пудовъ 
руды чу-

куб. арш 
угля чу-

Тем-

Бри- няка. руды. шлака. гари. ствія. і сутки. гуиа. гуна.
чугуна.

давле-
пера-

т !і ■ . Н кетъ
ніе.

тура.

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды пуды. пуд. пуд. пуд- луд. сутки. пуды. 01
Іо пуды. куб. ар.

Съ
1 ’. •
4 по 9 сентября

1
. 9194 3е 73 1890 14157 2510 122$ 4180 1721 1701 7602 7 1086 45,46 3,02 0,33 і*?2 223

« 9  Дб ! .8931 2977 1840 13748 . 2390 1г9 * 4072 1667 1656 7395 7 1056 45,58 3.09 . 0,324 і , і9 230

г? 4  23 . ■ •. • • 8359 2782 1980 і Зі 2Т 2324 IІІ2І 3942 1558 1782 7282 7 1040 46,08 3,13 . 0,32 і,Д7 240

п 23 30 9027 3008 2510 14545 2565 1202 4259 1684 2259 8202 7 1172 47,32 3, і 8 0,315 і ,.34 25Р

V 3© сент. по 7 окт. 9122 2942 1910 13974 2496 1205 430г 1647 1719 7667 7 і °95 47 ,іЗ 3-07 0,325 1,29 25.0

; • . 5 -
Итого . . . . . 384637 12Г981 87862 594480 107377 - - 60277 оо О СО 68190

-I
79081 330304 278 1188 47,58 ЗР7 ° ,325 і,3 і 215

Всего за 3 года
А Л

I180998 367061 213285 1761344 328958 183259 602178 205419 191950 999547 863 1158 50,98 3>°3 0,329 §і - —

і , ? I 

1 ■ ■•■ ! * ■г\

\ •

ЙІ і • Ц о м е
!
Н К а N9 2 (Чугунъ передѣлочньій). і , . . •

1 Г. ! • : *.*

1888 г. 1
!

... !

I .

I I у ■

Сь 2Т по 28 августа . . . . 1022 8 — ю 3о 292 -1
і

ібі 171І 4 — 175 2 87! 17,22 . о;6 1,67

« 28 август. ло 4 сент. • . ' 5249 ! 50 ; 5299 776 475 2481 28 — 2509 7 і З58 46,94 ■ 3,23 ° ,3°9 • ■ 7.

:•> 4 сентяб. 11 ” * *! 5207 ! — ; 5207 738 464 2801 — — 2801
7

400
і ■ 53,79 3,79 0,264 Щ V : %

V м „ , 18 » ’ * 5294
-4

49°

ооѵо 728 457 2919 — 441 ЗЗбо 7 І
480 55Д4 4 ,6 1 0,216 ■й.

V
й18 „ .. 25 » • *і 5°;іі 445 і 5456 774 546 2915 400 3315 7 ! 473 58,16 4,29 . 0,233 яс

V 2:5 » ‘ 2 скгяб. . I 4840
г

; 555 : 5395 750 560 2785 — 5°о . 3285 7 | 469 57,55 4,38 0,228 о О

Г) 2 октября 9 »  • і 4674 480 5154 740 529 2686 — 432 Зи8 445 57,46 4,21 0,239 »=е ' ^

У) 9 „  іб »  • * -  48І23
!

4і5 : 5238 778 55^ 2831 — 373 3204 7 457 58,69 4,12 0,242

. » І.б »  . 23
1

в . • » , 5870.
и -

1
290 ! 53бо 792 58:

2860 — 261 3121 7 44<5 5б,4 і 3,99 0,252 м

23 »  30
1

п * I1 5 Ю9
1

350 5459 814 55*
2998 — З і5 ЗЗіЗ 7 473 58,88 4,07 0,245 ?

п 3°  »  6 ноябр. .  . 4792 250 5042 790 5 9
2559 • — 225 2784 7 398 53,4 3,52 0,283

п

п б ноябр. 13 »  • 457б 370 4946 770 5 б
2587 — 333 2920 417 56,53 ■ -3,79 . 0,264

ь ? %

Г) 13 » 20 » • I* 5473-
I

320 5793 902 64 3174 — 288 3462 7 495 58 3,83 0,261 *•

п 20 » . 27 »• • • 5551 Г 180 5731 ! 793 | 57 3101 _ 162 3263 7 466 56,06 4 Д4 0,241

і ■ і 1
го р п . ж г р н .  1891 г.. т. III, № 7 . ѳ



82 ГОРИОЕ И ЗАИОДСКОЕ ДѢЛО.

Н Е Д Ѣ Л Я.

У П 0  Т  Р Е Б Л Е Н 0 .

Руды . Ш лака. Гари. И того.

Горючихъ ма- 
теріаловъ. Извест-

няка.
Угля.

Бри-
кетъ.

пуды . пуды . пуды . пуды. куб. ар. пуды. пуды.

Съ 27 ноябр. по 4 дек абр . • • 5824 _ 230 6054 843
_ 623

я 4 дек дб . і і  „ 5339 — 250 5389 744 — 559

я п  я 18 я 6065 — 420 6485 858 - 641

п і8  „ 25 я 6328 — 310 6638 904 — 665

я 25 » 31 я 6874 — 200 7074 982 — 737

97121 58 5555 102734 14768 — 10522

1889 г.

Съ і по 8 января .................... 7°75 — 230 7305 1032 — 773

я 8 15 я * * ‘ ' 6691 — 230 6921 902 — 73 і

п 15 22 Я ..................... 7109 — 265 7374 968 — 855

я 22 29 п * • * * * 6636 — 340 6976 1000 — 821

п 29 январ по 5 ф евр. 5483 140 420 6043 890 — 636

1) 5 Ф евР- 12 „ 5036 — 2б0 5296 856 — 68 і

я 12 „ 19 Я 5805 — — 5805 768 — 676

я 19 я 26 „ 6212 — — 6212 846 — 846

п 29 я 5 марта . . 6186 — 45 6231 86о — 828

я 5 марта 12 я 5240 — — 5240 7 66 — 710

п 12 „ 19 я 6189 — — 6189 846 — 8 і 5

п 19 » 2б „ 5889 - - — 5889 892 — 821

я 26 .) 2 апрѣл. . . б о ю — — б о ю 952 - 855

я 2 апрѣл 9 п 6202 — — 6202 942 — 748

я 9 я іб  я 5515 — — 5515 912 — 657

я іб  „ 23 „ 4949 — — 4949 8оо — 649

я 23 7) 3°  і) 6278 — 175 6453 1036 — І О Ю

я 30 „ 7 мая .  . 6236 — 440 6766 1030 — 975

я 7 мая 14 „ 5 іЗ і — 4 1 0 5541 890 737

0  ДОМЕНЯЫХЪ П ЕЧ А Х Ъ  КУЛЕВАКСКАГО ГОРНАГО ЗАВОДА. 83

В Ы П Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А.
Время
дѣй-
ствія.

Средній На Ю О На і
Угля 

н а і пудъ 
чугуна.

Сред-

нее

дав-

леніе.

Изъ
РУДЫ.

Изъ
шлака.

Изь
гари.

Всего.

выплавъ
ВЪ I

сутки.

пудовъ
руды

чугуна.

куб.арш.
угля

чугуна.

Тем-

пера-

тура.

пуды. пуды. пуды. пуды. сутки. пуды. 01
І0‘ пуды. куб. ар.

3220

2920

3455

— 207

225

378

3427

3145

3833

7

7

7

489

449

548

55.29 

54,69 

56 ,9 б

4 ,°6

4,23

4 ,46

0,246

0,237

0,223

>-<

%
44
Я
3
о
*(
4»
и

м

%
44
н
3
О
Ц

*4

3532

3779 -

279

180

3811

3959

7

7

544

565

55,8 і  

54,97

4,21

4,03

0,239

0,248

X
я

й

>4
*

53774
32 4999 58805 128 459 55>36 3,98 0,251

3828 — 207 4035 7 576 54, і 3,9 і 0,255

3268 — 207 3475 7 496 48,34 3,85 0,259 %

3672 — 238 3910 7 559 5 Ь64 4 ,0 4 0,247

3621 —  ■ 306 3927 7 56х 54,58 3,92 0,254
44

44

З і 5 і 78 378 3607 7 5і 5 57, і 6 4,05 0,246 И
X

2710 — 234 2944 7 420 53,8 і 3,44 0,29 я
3

2979 - V — 2979 7 425 5 Б З І 3,88 0,257 о
о

3076 — — 3°7 6 7 439 49 , 5 і 3,6 3 0,275 *=(

М оо ач — 4 і 2904 4 4 і 5 46,28 3,37 0,296

2306 — — 2306 7 329 44 3,оі 0,332
*4 *4

2960 — — 2960 7 423 47,83 3,5 0,285
ю Ю

3149

3327

3556

— —

З і49

3327

3556

7

7

7

449

475

508

53,47

55,35

57,33

3,53

3,5

3,77

0,283

0,285

0,265

<4 Г4

*

3205

2872

— ---- 3205

2872

7

7

458

410

58,11

58,03

3, 5 і

3,59

0,284

0,278
т

с<

3512 — 157 3669 7 524 55,99 3,54 0,28

3346 — 396 3742 7 535 52,89 3 ,6 3 °>275

2778 — З б 9 3147 7 449 54П 4 3,53 0,283 о ,95 200

6*



8 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

н е д  и  я.

У п О Т Р Е Б Л Е Н О .

Руды. Шлака. Гари. Итого.

Горючихь ма- 
теріаловъ. Из-

вестняка.
Угля. Бри-

кетъ.

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды. :

Сь 14 по 21 мая........................ 5011 430 544і 924 677

„ 21 „ 28 „ . • . . . 5329 — 460 5789 962 — 668 !

„ 28 мая по 4 іюня . . 4191 — 325 4 5 іб 762 — 484

„ 4 іюня іі  „ 3654 - 270 3924 674 — 424

у> 11 я >8 „ 545і — 475 5926 1004 - 627

п п 25 » 54° і — боо бооі 982 — 702

г> 2 5 » 2 ІЮЛЯ ■ . 5295 — 500 5795 95° — 7 П

„ 2 ІЮЛЯ 9 » 6527 140 6667 1252 - : 938

п 9  п іб „ 5437 — 8о 5517 890 — 666

„ іб „ 23 6461 — — 6461 іі іб — 837

» 23 „ 3°  „ 7°37 — 5° 7087 1224 — 918

„ зо іюля 6 август. . . 7197 — 40 7237 1252 — 936

„ 6 август. 13 я! 6124 5°5 — 6629 980 — 734

V г3 эт 20 „ . . 5712 708 — 6420 946 — 708

эт 20 „ 27 „ 53б4 857 130 635 і 894 — | 735

я 27 „ 3 сентяб. . . 4220 1166 8о 5466 728 -  * 716

„ з сентяб ю  г 5П2 872 95 6079 888 — 852

„ » 17 » 4932 657 460 6049 852 — 822

» 17 » 24 >> • * 4644 п б і і і 5 5920 802 — 77 6

» 24 >> і октяб. • . 471,6 11.79 100 5995 822 — 78 6

„ і октяб. 8 „ 4140 І039 — 5179 73° — 718

» 8 „ 15 » 3937 1146 3° 5 ” 3 796 — 764

» 15 » 22 ,$ . . 3889 1071 6о 5020 734 — 714

>> '̂ 22 ■> 29 „ 4612 557 7° 5239 804 — 764

» 29 „ 5 нояб. • . 4611 640 3° 5281 7 66 — 734

„ 5 нояб- 12 „ 5376 669 — 6045 848 — 836

»> 12 „ 19 „ 4212 702 — 4914 712 — 702

0  ДОМЕНІІЫХЪ ІІ ЕЧА Х Ъ  КУЛЕЬАКСКАГО ГОГНДГО ЗАВОДА. 8 5

В Ы І І Л А В Л Е Н  0  Ч У Г У Н А .
Время
дѣй-
ствія.

Средній На юэ На і
Угля 

наіпудъ 
чугуна.Изь

руды.
Изъ

шлдка.
Изъ
Гари. Всего.

выплавъ
ВЬ I

сутки.

пудовъ
руды

чугуна.

куб. арш.
угля

чугуна.

Сред-
нсе

дале-
ніе.

Тем-
нерл-
тура.

Ііуды. пуды. нуды. пуды. сутки. пудьі. °/о. пуды. куб. ар.

2582 387 2969 7 424 51,52 3,21 0,31 о,8о 200

2898 - 414 3312 7 473 54,4 3,44 0,29 о,95 200

2299 - 292 2591 7 37° 54,84 3,4 0,294 0,85 200

1920 — 243 2163 7 3°9 52,54 3,21 ° ,3 і о,75 200

2955
і

428 3383 7 483 54,22 3,36 0,296 о,75 200

2962
і

54° 35°2 7 500 54,84 3,56 0,28 0,85 200

Ы оо о-> - 45° 3323 475 54,26 3,5 0,285 0,85 200

3622 — 126 3748 535 55,49 2,99 0,334 0,85 200

2902 — 72 2974 7 425 53,37 3,34 °,5 о,7° 15°

3328 — — 3328 7 475 545 2,98 0,337 0,90 200

334 і - - 45 3386 7 484 47,47 2,7 6 0,362 0,90 200

оо ол со — Зб 3617 7 5 і 7 49-75 2,88 о,347 о,95 200

2805 283 — 3°88 7 441 45.8 3, і 5 о,3'7

2567 396 — 2963 7 423 44,93 3,13 0,319

2499 480 4 7 3096 7 442 46,58 3,46 0,288 •

1965 652 72 2689 7 384 46,54 3,69 0,271 гОі
%

2402

2270

488

368

85

414

2975

3О52

7

7

425

43б

46,97

46,59

3,35

3,58

0,298

0,279
М я

2171 650 104 2925 7 418 46,75 3,65 0,273 «е 8

2194 66о 9° 2944 7 421 4б,5 і 3,58 0,279 О о

1863 582 — 2445 7 349 45 3,34 0,299 *

1843 642 27 2512 7 359 46,82 ЗП 5 о,Зі7
м Й

оо О ол 599 54 2458 7 35 і 46,39 3,35 0,298. (4

2 112 312 63 2487 7 355 45,79 Зі 0,322 * X

2104

2 2 9 7

358

375

27 2489

2672

7

7

355

382

45,62

42,73

3,25

3>'5

0,307

о,Зі7

сі

ы

сі

&

177 6 393
_ 2169 7 3°9 42,16 3,°4 0,328



8 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

У П О Т Р Е Б Л Е Н О -

Н Е П ■*: /1 я . Р у д ы . Ш л а к а . Г а р и . И т о г о .

Г о р ю ч и х ъ  м а т е -  

р і а л о в ъ . И з в е -
Д  Ь  /1

У г л я .
Б р и -

к е т ъ 1).

с т н я к ъ .

п у д ы . п у д ы . п у д ы . п у д ы . к у б .  а р . п у д ы . п у д ы .

Съ 19 н о я б . п о  2 6  н о я б р я  . . 3 6 9 8 7 і З 4 4 1 1 6 7 4 6 6 4

У) 2  6 » „  з  д е к а б р я  .  . 3949 7 8 і — 473 ° 7 1 8 — 7 1 8

п 3 д е к а б . „  ю 11 • 4552 9 2 0 — 5472 8 3 8 — 8 3 8

п 1 0 1) » г7 11 • • 4 4 1 1 8 0 2 65 5 2 7 8 8 0 2 — 8 0 2

п і 7 Я »  24 » • • 4837 8 6 8 6 о 57б 5 8 6 8 — 8 6 8

п 24 п п 3 1 » • • 4785 9 7 0 2 9 0 6 0 4 5 8 7 0 — 8 7 0

» — п „  31 »  • • 6 3 8 і і б 4 0 794 і і б — 1 1 6

279424 1 8 2 3 9 7 8 1 0 305473 4 6 3 6 8 — 39649

1890 г.

Съ і л н в а р я  п о  7  я н в а р я  .  .
4 1 2 5 7 1 6 55 4 8 9 6 750 — 750

п 7 іі >, Ч У) • • 5739 2 6 2 2 5 0 6 2 5 1 948 — 948

V) Ч » „  21 У) * • 5837 — 2 6 5 6 і 0 2 8 9 8 -- 8 9 8

УІ 2 1 У) „  2 8 » • • 5 8 8 9 — 175 6 0 6 4 8 9 9 — 9 0 8

» 2 8 я н в а р я  п о  4  ф е в р .  .  .
5174 — 2 4 5 5419 6 8 4 4 4 8 7 9 6

» 4  ф е в р . я  • • 5 4 0 8 — 3°5 5713 8 0 2 б о 8 3 2

Г) 11 » „  1 8 » • • 5 0 2 9 — 195 5 8 2 4 8 2 6 2 2 0 8 6 6

Г) і 8 » Я 25 » • • 5 7 4 6 — 1 2 0 5 8 6 6 7 6 4 4 8 0 8 8 4

» 2 5  ф е в р а л я  п о  4  м а р т а  . .
5439 — і б о 5599 7 7 6 330 854

» 4  м а р т а ,, I I 11 • • 5 1 2 4 — 275 5399 854 — 8 5 4

» 1 1 п „  1 8 11 • • 5382 — 245 5 6 2 7 7 0 8 4 8 0 784

» 1 8 іі « 2 5 » • • 4 5 0 1 — 2 2 0 4 7 2 1 732 2 0 0 5б 5

Г) 25 м а р т а  п о  і  а п р ѣ л я  .  . 6 8 9 3 — 635 7528 1 0 8 4 — 798

и I а п р . я  в » • • 5837 — 245 6 0 8 2 9 0 8 — 675

» 8 » и 15 » • • 6 8 3 8 — 9 0 6 9 2 8 1 0 5 2 — 790

п і 5 п „  2 2 » • • 5 6 2 3 — 135 5758 8 9 1 — 6 5 8

1) 2 2 11 П 29 п  •  • 5837 — 2 7 0 6 1 0 7 8 7 8 — 654

*) Изъ древесноугольной мелочи и генераторной смолы.

0  ДОМЕПНЫХЪ НЕЧАХЪ КУІЕВАКСІСАГО ГОРНАГО ЗАВОДА. 87

В Ь І П  Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
Время С редній На На У  гля на

И зъ

руды.

И зъ

шлака.

И зъ

гари.
Всего.

дѣ й-

ствія.

выплавъ 

въ 

I сутки.

100 пуд. 

руды чу- 

гуна.

I куб. 

арш.угля 

чугуна.

і п. чу- 

гуна.

п уд . пуд. пуд. пуд. сутки. пуд. °/о пуд. куб. ар.

172 6 399 2125 7 3 0 3 46,66 З П 5 0 , 3 4

2019 437 — 2456 7 351 50,61 3,42 0,292

211 I 515 — 2626 4 375 4 6 ,3 9 3 , и 0 ,3 2 1

2189 449 58 2696 7 385 4 9 , 6 1 3,36 0 , 2 9 7

2394 486 54 2934 7 419 49,44 3,38 0 ,2 9 5

2 4 1 5 543 261 3219 7 459 50,46 3,7 0 , 2 7 0

2)1 65 36 372 і 372 5 2 ,6 6 З , 2 0 ,3 1 1

І4 І2 4 0 10210 7 0 2 8 1 5 8 4 7 8 Зб5 434 50,55 3,4 і 0 , 2 9 2

2 0 8 1 4 0 1 5о 2532 6 4 2 2 5 0 ,4 6 3,38 0 , 2 9 6

2843 146 225 3214 7 459 4 8 , 6 9 3,43 0 ,2 9 1

2 8 4 2 — 2 3 8 3 0 8 0 7 4 4 0 49,52 3,39 0 ,2 9 5

2 8 0 7 — 1 5 8 2 9 6 5 7 423 47,67 3,27 0 ,3 0 5

2 5 і 6 — 2 2 0 2 7 3  6 7 391 4 8 ,6 1 3,43 0 , 2 9 2

2592 — 275 2 8 6 7 7 409 47,93 3,44 0 , 2 9

2 5 1 0 — •75 2 6 8 5 7 383 44,58 3,25 0 , 3 0 7

2657 — ю 8 2765 7 395 4 6 , 2 4 зпз о , З і З

2458 — 4 4 2 6 0 2 7 372 45П 9 з,°з о ,335

2323 — 247 2570 7 367 45,32 3 о ,333

2566 — 220 2 7 8 6 7 398 47,66 3,36 0 , 2 9 7

2228 І 9 8 2 4 2 6 7 347 49,5 3 , и 0 ,3 2 1

3556 — 571 4 1 2 7 7 5 8 9 5 П 58 3,87 0 , 2 5 7

3001 — 2 2 0 3 2 2 1 7 459 5 П 23 3,42 0 , 2 9 2

3352 — 8і 3433 7 4 9 0 4 9 , 0 2 3 , 2 6 0 , 3 0 6

2757 — 1 2 1

оосос* 7 4п 4 9 , 0 2 3,23 0 , 3 0 9

2957 ---- 2 4 3 3 2 0 0 7 457 5 0 , 6 6 3 , 6 4 0 , 2 7 1

С р е д -

н е е

д а в л е -

н іе .

Т е м -

н е р а -

т у р д .



8 8 ГОІ’НОЁ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

У П О Т Р Е Б Л Е Н 0.

Н Е ■ь Л Я. Руды. Шлака. Гари. Всего

Горючихъ ма- 
теріаловъ. Извест-

Д
Угля.

Бри-
кеть

няка.

пуды. нуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды пуды.

Съ 29 апрѣля ГІО 6 мая . . . 6356 340 6696 925 68і

» 6 мая » 13 * • • • 6146 — 305 6451 900 — 66і

» іЗ )) » 20 „ . . . 6790 — 185 6975 972 — 727

» 20 » » 27 ч • • • 6566 — 210 6776 948 — 713

2 7 )) )) 3 іюня . . . 6678 — і 25 6803 954 — 717

» 3 ІЮ ІІЯ Я ю  „ . . . бі 18 — 210 6328 874 - 655

)) 10 )) » 17 „ • • • 6776 — 260 7036 968 — 727

» 17 )) )) 24 „ * • 6720 — 265 \Г»
оосч40 972 — 719

)) 24 )) » I іюля . • • 6216 — 430 6646 888 — 667

)) і іюля )) 8 „ . . . 595° — 395 6345 870 — 638

)) 8 )) )) 15 п • ■ ■ 6594 — 475 7069 972 — 706

» 15 )) » 22 „ . • • 6398 - 22 5 6623 929 — 685

» 22 )> » 29 „ . • 6566 . _ З і5 6881 986 — 7°3

)) 29 » )) 5 августа . . 6875 - ібо 7035 996 — 717

» 5 авг. » 12 „ 543° -  : 200 5630 754 — 566

)) 12 » я 19 * 6022 180 6202 844 — бзз

» 19 » » 26 „ 6063 230 6^93 882 — 625

5) 2 6 » )) 2 сентяб. • . 7095 — і 180 7275 966 — 709

)) 2 сент. » 9 я 7065 — 45 71 ю 952 — 707

„ 9 » » іб 652 5 — 300 6825 9 і 5 — 652

)) іб » » 23 « 6150 — 235 6385 835 — 615

» 23 » » 3° п 6180 — 300 6480 909 — 617

)) 3» » » 7 октяб. . . 6630 — 335 6965 894 — 662

Итого . . . . 24293° 978 979° 253698 35559 2218 29016

Всего за з года 619475 і 9275 2 315 5 661905 96695 2218 79187

0  ДОМЕННЬІХЪ ІІЕНАХЪ КУЛЕ6АКСКАГ0 ГОРНАГО ЗАВОДА. 8 9

В Ы П Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
Средній На іоо На і

Время
дѣй-
ствія

Угля 
наіиудъ 
чугуна.Изъ

руды.
Изь

шлака.
Изъ
гари

Вссто.

відплавь
ВЪ I

сутки.

пудовъ
руды

чугуна.

куб. арщ.
угля

чугуна.

Сред- 
нее 

д івле- 
піс.

Тем-
иера-
тура.

пуды. нуды. пуды. пуды. сутки. пуды. 00- нуды. куб. ар.

32І9 306 3525 7 503 50,64 3>8 і 0,262 * *

3076 — 274 355° 7 479 5° 3>72 0,268

3378 і
166 3544 7 506 49,78 3,64 0,274 % %

2869 189 3058 437 43,69 3,22 0 ,3 0

3239 — 112 335 1 7 479 44,49 3,5 і 0,284

2»79 — 189 3°68 7 438 47/57 3,5і 0,284

3044 — 234 3278 7 468 44,92 3,38 0,296
X

3003 — 238 3241 7 463 44,68 3,33 0,3
X

2968 — 387 3355 • 7 479 47,74 3,77 0,265 2
2795 — 355 3 0 0 7 45° 46,96 3,6а 0,275

3070 — 427 3497 7 499 46,54 3,59 0,278 С о

2949 — 202 З і5 і 7 45° 46,07 3,38 0,296 ,

2993 — 283 3276 7 468 45,57 - 3,32 0,301 ч

3082 — 144 32г6 7 461 44,82 3,24 0,308

2432 - 180 2612 435 44,77 3,46 0,288

2663 — 162 2825 4°3 44,22 3,34 0,299

2 705 — 207 2912 7 416 44,02 3,3 і 0,302 » м

3133 — 162 3295 7 471 44Н5 3,4 і 0,293

3205 — 4° 5245 7 463 45,35 3,48 0,287

2968 — 270 3238 7 462 45,49 3,53 0,283 **

2862 — 212 3°74 7 439 46,54 3,68 0,272

2947 — 270 3217 7 459 46,37 3,59 0,278 X

3060 — 3°І 3361 7 480 46,15 3,76 0,265

114585 547 8804 123936 278 446 47,16 3,48 0,287

309599 10789 20831 341219 771 442 50,00 3,53 0,283



9 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО. 0 Д0МЕВНЫХЪ цЕЧАХЪ КУЛЕБАКСКАГО ГОРНАГО ЗДВОДА 91

Д о м е н к а  № 3 Чугунъ литейный.

Н Е Д Ъ Л Я.

У П 0  Т  1 Е Б Л Е Н 0 . В Ы П Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .

Время
дѣй-

ствія.

Средній

выплавъ

ВЪ I
сутки.

На іоо 
пудовъ 

руды 
чугуна.

На і 

куб.арш 
угля 

чугуна.

Угля 

на і нудъ 
чугуна.

Сред-

нее
давле-

иіе.

Тем-

пера-

тура.

Руды. Шлака. Гари. Всего.

Горючихъ ма- 
теріаловъ. Извест-

няка. Изъ
руды.

Изъ
шлака.

Изъ
гари.

Всего.
Угля.

Бри-
кетъ.

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. иуды.
пуды. пуды. пуды. пуды. сутки. пуды. °/о- пуды. куб. ар.

1 8 8 8  г.

Съ яі февр. по 28 февраля 5323 — 200 5523 928 — 464
3028 “  1 180 3208 7 458 56,88 3,45 0,289 м м

„ 28 „ „ 6 марта . . • 6004 — 210 6214 1042 — 521 3278 — 189 34б7 7 495 54,59 3,32 0,301

„ 6 марта „ 1 3  „ • • • 5892 — 210 6102 982 — 4 9 1 3189 — 189 3378 7 482 54,12 3,44 0,290

„ 1 3  » І> 2 0  » • • • 5735 — 180 5915 986 — 525
3095 — 162 3257 7 465 53,97 3,3 0,303 <0,

,, 20 „ „ 27 „ « . • 5б7б — 110 5786 946 — 708
3172 — 99 3271 7 467 55,88 3,45 0,289

„ 27 „ „  3 апрѣля • • 4864 — 115 4979 912 — 595 2663 — 103 2766 7 395 54,73 3,03 о ,33

„ 3 апР- » 10 » 6і02 — 110 6212 1024 — 524
3273 — 99 3372 7 482 53,64 3,29 0,304

„ 10 „ »> 17 » • • 6179 — 3° 6209 1036 — 777
3 37 і — 27 3398 7 485 54,55 3,28 0,304

„ 1 7  „ „ 24 » • • 5377 — 30 5407 924 — 68і
2942 — 27 2969 7 424 54,71 3,21 о,3 ” % 2

„ 24 „ „ і мая . . . . 5714 — 180 5894 988 — 494 3217 — 162 3379 7 482 56,3 3,42 0,292

„ і мая „  8 „  . . . . 6528 - 240 6768 1088 — 544
З657 — 2і6 3873 7 553 56,02 3,56 0,280 о о

„ 8 ,, » !! . . . . 6036 — 300 6336 1030 — 515 3392 — 270 3662 7 523 56,19 3,53 0,282
к

» 1 5 » >! 2 2  » * • • • 5839 — 385 6224 1052 — 526 3306 — 347 3653 7 522 56,62 3,47 0,287

„ 22 „  „ 29 „ . . . . 4843 — 260 5 ЮЗ 896 — 441 2656 — 234 2890 7 4 іЗ 54,84 3,27 0,305

„ 29 мая „ 5 іюня . . . . 5467 — 300 57б7 1024 — 507
3092 — 270 3362 7 480 56,55 3,28 0,304

„  5 ІЮНЯ „ 1 2  „ . . . . 5755 — 310 6065 1022 = 489
3255 — 279 3534 7 505 5б,5б 3,45 0,289

„ 12 „ „ ^9 » • . ■ • 4666 — 318 4984 846 — 457 2679 — 286 2965 7 423 57,4 і 3,5 0,285 м м

„  19 „  » 26 „ . . . . 5329 — 325 5654 856 — 493 2997 — 292 3289 7 469 56,23 3,84 0,260

„ 26 „ „ з іюля . . . . 5634 — 375 6009 920 — 549 3189 — 338 3527 7 504 56,63 3,83 0,261

„  з іюля „ ю  „ . . . . 4752 — 47° 5222 829 — 494 2777 — 423 3200 7 457 58,43 3,86 0,259
■Л

„ Ю „  ;! ^7 » * * * 4676 - 45° 5126 816 — 475 2807 — 405 3212 7 459 6о 3,94 0,253

„ 17 » » 24 „ • • • • 3612 — 255 3867 628 — 373 2028 — 230 2258 7 322 56,16 3,6 0,277 ы *

» 24 » „ 3 1  » • • • • 4б43 — 90 4733 794 — 497 2538 — 8і 2619 7 374 54,66 3,29 0,304

„ 3 * » >! 7 аВГ.................. 4059 — 230 4289 668 — 418 2300 — 207 2507 7 358 56,64 3,75 0,266

„ 7 авг. „ 1 4  ...................... 4536 — 155 4691 736 453 2523 — 139 2662 7 380 55,62 3,62 0,275 иі



92 ГОГІЮЕ и  :іл и о д с к о е  д ѣ д о . 0  ДОМЕНПЫХЪ ПЕПАХЪ КУЛЛКСКЛГО ГОРНАГО ЗАВОДА 93

Н Е Д Ъ Л Я

У ГІ О Т Р Е Б Л Е Н 0 . 13 Ы ГІЛ  А В Л Е Н 0  Ч УГ У Н А.
Время

дѣй-

ствія.

Средній 
выплавъ 

вь 
і сутки.

На 
іеопуд. 

руды чу- 
гупа.

На 
і куб. 

арш. угля 
чугупа.

Угля на 

і п.чу- 

гуна.

Сред-

нсе

давле-

ніе.

Тем-

пера-

тура.

Руды. Шіака. Гари. Итого.

Горючихь ма- 
теріаловь. И.і-

ьестня
Изъ

руды.
Изъ

шлака.
Изъ
гари.

Всего.
Угля. Бри-

кетъ.

пуды. иуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды пуд. пуд. пуд. пуд. сутки. пуд. °/о пуд. куб. ар.

Съ 14 по 2і август.....................

,, 21 28 ............................

„ 28 авг. по 4 сент.................

„ 4 сент. и  „ . . . .  

„ і і  ,, 13 „ . . . .

5439

4887

4213

4503

788

—

150

30

190

90

20

5589

4917

4403

4593

808

920

819

720

742

146

— 53

48

43

43

8

2915

2566

2145

2414

471

7

135

27

І7І

1 8і

18

3650

2593

2316

2495

489

7 1 

7

7 і

7

4

і

43б|

370

з з |

35б!
I

336

53,59

52.5 

50,98

53.6 

58,29

3,3 і

3, і 6

3,21

3,36

3,25

0,302 

о;з 16 

о,Зіі

0,297

0,307

»-ч
%
44 'я
яо

м

&<7І
X

%
44
3лОК
М
іЧясП

153071 — 6318 159389 26320 — 1498 84935 5686 90621 204‘/2 443 55,48 3,44 0,290

18 8 9 г.

Съ 14 по 2і мая 3797 — 310 4107 910 — 55 1762 — 279 2041 6 І 340 46,9 2,41 0,415 М -

„ 21 28 „ 4226 — 520 4746 888 — .55 2392 * — 468 2860 408 5б,б 3,22 0,309

„ 28 мдя но 4 іюня • . 3533 — 400 3933 772 — 48 1970 Збо 2330 7 ' 333 55,76 3,02 о.ЗЗі % *
„ 4 іюня н 3076 — 360 343б 676 - 4 ' 1728 — 324 2052 410 56,17 3,03 о,33

» и  » і8 „ . . 4842 — 525 53б7 1076 — 67 2670 — 472 3142 7 445. 54,5 і 2,89 о,345

„ і^ „ 25 5 52б — 460 5986 1228 — 7 6 2898 - 4 і 4 3312 7 473 52,44 2,7 о,37 и Ш

)э 2 5 >> 2 ІЮЛЯ . . 5328 — 650 5978 1156 — 72 2886 - 585 3471 7 496 54,іб 3 0,333 8 2

„  2  ІЮЛЯ 9 „ 5492 — 450 5942 1182 — 73 3045 - 1 405 3450 493 55,44 2,92 о,342 0 о

>» 9 >і іб „ 5128 — 280 5408 1080 — 67 2852 — 252 3104 443 55,6і 2,87 о,347 к*

і^ » 23 „ 5054 — 260 5314 1064 — 66 2778 - 234 3012 7 430 54,96 2,83 0,353

» 2 3 » 30 „ 5779 — 340 бі 19 1190 — 74' 2957 - 306 3263 7 466 5ІД7 2,74 0,365 (4

» 30 » 6 август. . . 5150 — 340 549° 1084 — 67 2677 — 306 2983 7 426 51,98 2,75 0,363 Й

6 август. 13 5°9° — 430 5520 ю і 8 — бЗ 2412 — 387 2799 7 399 47,38 2,75 0,363

„ 13 » 20 „ 4370 — 395 4765 874 — <4 2083 355 2438 7 348 47,65 2,79 0,358

» 20 і» 27 . . 4300 — 415 4 7 і 5 86о — 5; 2005 — 374 2379 7 340 46,64 2,76 0,361 Я

ѵ 27 » 3 сснтяб. . 4850 191 350 539 ' 97° — ■ 6с 2249 107 3 4 2671 7 382 46,87 2-75 0,363 Л *

„ з сснтяб. ю „ 4849 210 145 5204 938 — 7 < 2123 117 130 2370 7 339 43,75 2,52 0,397

» 10 )> 17 „ 47 ю 52 405 5167 942 — 7( 2193 29 365 2587 7 369 46,47 2,74 0,362

» 17 » 24 „ 5210 - 405 5615 1042 — 7*
2452 — 365 2817 7 402 47,07 ■ 2,7 о,37



9 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Н Е Д в Л Я.

У II 0  Т Р Е Б Л Е Н 0.
—

Руды. Ш л а к а . Г ари. Итого.

Горючихъ ма- 
теріаловъ. Из-

вестняк
Угля. Бри-

кеть

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды.

С ъ  2 4  с е н т я б .  п о  і о к т я б .  .  . 5 2 7 0 _ 495 5 7 6 5 1 0 5 4 — 79<

„  і о к т я б . 8  „ 5 1 7 0 — 5 0 0 5 6 7 0 Ю 34 — 775

.! 8  » 1 5  » • • 4 6 0 0 — 4 2 0 5 0 2 0 9 2 0 — 68 9

15 , , 2 2  „  .  • 4750 — 4 2 0 5 1 7 0 95 ° 715

»  2 2  „ 29 , ,  * * 4 8 1 0 — 3 9 0 5 2 0 0 9 6 2 — 721

н  2 9  ѵ 5 н о я б .  .  . 4 9 1 0 — 330 5 2 4 0 9 8 2 — 735

„  5  н о я б . 1 2  „  .  . 5 0 0 0 - 9° 5 0 9 0 1 0 0 0 — 750

, ,  1 2  , , 1 9  „  • • 4700 — — 4 7 0 0 9 4 0 — 704

»  х9  , . 2 6  „  . . 5 0 0 0 — — 5 0 1 0 1 0 0 2 — 750

„  2 6  „ 3  д е к а б .  .  . 5330 — 2 0 0 5 5 3 0 і о б б — 8ос

„  з  д е к а б р . ю  „  . . 5 0 5 0 — і б о 5 2 1 0 І О І О — 784

, ,  ю  , , 17 „  • •
3 1 6 0 — 1 3 0 5 2 9 0 І О 3 2 — 791

„  17  „ 2 4  „  • •
4 7 7 0 — 1 0 0 4 8 7 0 954 — 75°

, ,  2 4  , , З і  „  • • 4 2 4 0 — 1 2 5 4 3 6 5 8 4 8 — 635

„  3 1  д е к а б р я  . 5 8 0 — 50 6 3 0 і і б — 85

1 5 9 6 6 0 453 1 0 8 5 0 1 7 0 9 6 3 3 2 8 2 0 — 2 2 7 1 !

1890 г .

„  і  п о  7  я н в а р я  ........................... 3570 — 1 2 0 3 6 9 0 714 — 53*

„  7  М »  ........................... 4 3 6 0 — 195 4555 8 7 2 — %

„  14  21 »  • • • • • 4 9 2 0 — 195 5 і і 5 9 8 4 — 73

„ 2 1  2 8 )> • .  • • • 4 1 0 0 — 2 0 5 4305 7б З 1 5 2  Ч , 6 і
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В Ы П Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .
Время Средній Нд юо На Угля

И з ъ

РУДЫ .

И з ъ

шлака.

И з ъ

гари.
Всего.

дѣй-

ствія.

выплавъ 
въ 

і  сутки.

пудовъ 
руды чу- 

гуна.

і  куб. 
арш. угля 

чугуна.

на і пудъ 

чугуна.

Сред-

нее

давле-

ніе.

Тем-

пера-

тура.

пуды. пуды. пуды. пуды. сутки. пуды. °/о- пуды. куб. ар.

2 4 4 8 — 445 2 8 9 3 7 4 1 3 4 6 , 4 4 2,74 0 , 3 6 2
*-!

2 3 9 8 — 450 2 8 4 8 7 4 0 7 4 6 ,3 8 2,75 0 ,3 6 3

2 1 5 6 378 2534 7 3 6 2 4 6 , 8 7 2,75 0 , 3 6 3 Я? %

2 2 2 9 — 378 2 6 0 7 7 372 4 6 , 9 2 2,75 0 , 3 6 3
.{0 •Р

2 3 0 4 — 351 2 6 5 5 7 379 47,9 2 , 7 6 0 ,3 6 1
н и

3 2 6 9 — 297 2 5 6 6 7 З б б 4 6 ,2 1 2 , 6 2 0 , 3 8 я 8

2 2 9 7 — 8 і 2 3 7 8 7 340 45,94 2,37 0 , 4 2 о о

1 2 1 3 2 — — 1 2 1 3 2 304 45,57 2 , 2 7 о ,45

2331 — — 2331 7 333 4 6 , 4 6 2,32 о ,43 *

2 6 7 4 — 1 8 0 2 8 5 4 7 4 0 8 50 2 , 6 7 о ,373 « м

2 4 9 8 — 1 4 4 2 6 4 2 7 377 49,23 2 , 6 і 0 , 3 8 2

*  1

2551 — 1 1 7 2 6 6 8 7 З 8 і 4 8 , 5 6 2,58 0 , 3 8 7 X

2 3 0 7 — 90 2397 7 342 48,57 2 ,5 1 0 , 3 9 8 л сй

2 1 11 — 1 1 2 2 2 2 3 7 317 49,77 2 , 6 2 0 , 3 8 Й

2 9 7 — 55 342 і 342 5Б 2 2,95 о ,339

79<34 253 9 7 6 4 8 9 1 5 1 2 2 9 389 49,56 2 , 7 2 0 , 3 6 8

* 2

1 7 8 3

2145

— 1 0 8  

175

1 8 9 1

2 3 2 0

6

7

3<5

З З і

49,94

49 , 18

2 .6 5

2 . 6 6

о ,377

о , 37б въ 
до

м
нѣ

вь 
до

м
иѣ

ОоосОГЗ

<75 2 5 6 4 7 3 6 6 48,54 §2,6 0 , 3 8 4
<4 и?3

1 9 6 8 — 1 8 5 2153 7 3 0 8 4 8 ,0 1 2 , 6 2 0 , 3 8 2
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4ЛI
У п 0  Т Р Е Б Л Е Н 0.

>1

Н Е
сі ■ ЛІ I - .

Рудн. Г ари. Итого

Горючихъ мате- 
ріаловъ. Иавс-

1.

А %  Л Я шлака.
Угля.

Бри-
кетъ.

стмяка.

! пуды пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды.

Съ 28 |янв. по 4 февраля • . 4530; _и_ 25° 4780 906 — 68о

И 4 февр. )> і і  Ф • • 493°: 255 5>85 986 — 74°

11 і і і ” 11 і 8 „ • • 4520 33° 4850 9°4 — 678 :

11 18 : »
1

11 25 ,» 4920 315 5235 984 — 737

)1 25
і

• ” 11 4 марта • . 475° 4 280 5°3° 95° — 712

11. 4 імарта 11 п  „ . • 4 4 ° 195 4335 828 — 619

11 і і
*

1) і 8 „ . . . 5°4° 245 5285 1008 — . 629

1) і 8 іі 11 25 » • • • 4610 — 185 4795 922 — 57 6!

11 25 іі 11 і апрѣля • . • 4420 “" 5і 8 4938 894 — 535

11 і апр.
і

11 8 „ . . . 4190 _ 420 4610 838 — 524

>? 8 іі 11 і5 „ • • • 4890 380 5270 ?78 — 645

і 5 V >1 2 2  „  . • . 45°° 35° 4850 9°° — 580

11 22 11 >> 29 „ . . . 4180
""

140 4320 836 256

11 29 V 11 6 мая . . 4862 юО
'

4962 906 -  ■ 494

11 6 мая ” 13 „ • • • 5698 135 5«33 1036 — . 645

11 13 іі 11 2 0  ......................... 5192 70 5262 944 — 589

11 20 /і 11 27 „ . . . . 45б5 180 4745 830 — 5>7

11 29 і) 11 3 іюня . . . 45б5 230 4795 830 — 522

11 3 ІЮІІЯ 11 ІО „ . . . ■ 4796 385 5181 882 — 54б

11 ю » )1 17 4829 45° 5279 878 — 55°

11 17 11 - 11 24 „ . . . . 4527 520 5Ю7 834 ‘ - -  1 520

11 24 11 11 I іюля . . . . 349» 465 39б3 636 — 397

0  ДОМЕШІЫХЪ ІІЕЧАХЪ КУЛЕБАКСКАГО ГОРНАГО ЗАВОДА. 97

Б Ы І І Л А В Л Е Н О  Ч У Г У Н А .

Время
дѣй-
ствія.

Среднйй На юо На і
Угля 

наіпудъ 
чугуна.

'

■

Изъ 
, руды.

Изъ
шлака.

Изъ
Гари. Всего.

выплавъ
ВЬ I

сутки.

пудовъ
руды

чугуна.

куб. арш.
угля

чугуна.

Сред-
нее

дале-
ніе.

Тем-
пера-
тура.

пуды. пуды. пуды. пуды. сутки. пуды. °;о. пуды. куб. ар.

2207 — 225 2432 7 348 48,06 2,67 °,374 ►н

2436 — 222 2658 1 380 49,29 2,69 °,372

2098 — 297 2395 1 342 46,19 2,65 °,377
% гОі

2313
1

283 2596 7 37 і 47 2,66 °,3  76

2143 252 2395 7 342 45 ,и 2,52 °,394

1922 — 175 2097 7 349 46,41 2,53 ° ,396
•Р

\г. 
ОС ТГ 
п — 220 2705 386 49,29 2,68 °,373 Я я

2274 — ібб 2440 7 349 49,3 і 2,64 °,374

2290 — 466 2756 7 394 5 г,8 3,°8 0,324
3 2

2196 — 378 2574 7 368 52,41 3,°7 °,325 о о

2516

2247 —

342

ЗЫ

2858

2562

7

7

408

366

5445

49,98

2,92

2,85

°,342

°,35

■3 ц

1918 — 126 2044 6‘/, ЗН 46,12 2,44 0,41 1

2424 — 9° 2514 7 359 49,65 2,77 0,361 *

2814 — 121 2935 7 419 49,36 2,83 °,353 оэ ю

2560 — 63 2623 7 375 49,36 2,77 0,361

2057 іб2 2219 7 Зі7 45,6 2,67 °,374

220б 207 2413 7 344 48,32 2,9 °,344
і* &

2252 — 346 2598 7 371 46,94 2,94 °,34 х X

2297 — 4°5 2702 7 386 47,5 6 3,°7 °,325
п п

2186 — 468 2654 7 379 47,65 3 ,і 8 о,ЗіЗ

1628 — 418 2046 7 34 і 46,53 3,21 о,Зі й X

го р н  ж г р н . 1891 г., т. III, № 7 7
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Н Е Д Ъ Л Я

У П 0  Т Р Е Б .7 Е Н 0 .

Руды. ІІІлака. Гари. Итого.

Горючихь ма- 
теріаловъ. Из-

вестняла1
Угля. Бри-

кетъ.

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. пуды. пуды.

Съ і іюля по 8 іюля 3990 — 295 4285 708 — 412

8 15 ■ • 4609 — 205 4814 838 — 543

: > *5 „ ” 4629 — 360 4989 852 — 324

ѵ 22 ,, 29 ,, • • 4664 — 285 4949 858 — 530

„ 29 „ 5 авг. 5271 — 125 539б 920 — 573

5 •'■■Ві'- 12 ., • 4944 — 195 5139 844 іг 5'3

„ 12 ,. 19 ,, 5112 — 90 5202 852 — 532

„ 19 „ 2 6 *, . . 4896 — ІІО 5006 816 — 5'0

,, 26 „ 2 сент. 5052 ” 5 5167 842 — 523

2 сенг. 9 „ 543б — і і 5 555 і 930 — 572

,, 9 „ ,, 558о — 335 5915 940 — 58'

,, іб „ 23 „ • 5248 — 120 5368 896 — 549

„ 23 „ 30 „ • • 54оо — 240 5640 909 — 562

, 3°  „ 7 октяб. . . 579б — 85 5881 9 66 — 603

Итоги ...................... 189789 — 9788 '99577 35214 І521;, 22778

Всего за 3 года . . . . 502520 453 26956 529929 94354 І52Ч2 60480

Всего з-хъ домнъ . 2302993 386789 263396 2953178 520007 2370Ѵ2 322296

0  ДОМЕИНЫХЪ ПЕЧАХЪ КУЛЕГ.АКСКАГО ГОРИАГО ЗАВОДА 99

В ЫГ І Л А В Л Е Н О  ЧУГУНА.
Время Средній На На Угля на

Сред-

нее

давле-

Изъ
руды.

Изъ
шлака.

Изъ
гари.

Всего.

дѣй-

ствія.

выплавъ 
въ 

і сутки.

юопуд. 
руды чу- 

гуна.

і куб 
арш. углл 

чугуна.

і п.чу- 

гуна.

Тем-

пера-

тура.

пуд. пуд. пуд. пуд. сутки. пуд. °/о пуд. куб. ар.

1831 — 265 2096 7 299 45,87 2,96 о,338 м

201 8 — 185 2293 7 327 46,74 2,73 0,366

Ѵ 59 — 324 2483 7 355 46,64 2,9 ' о,343 %

2126 — 256 2382 7 340 45,57 2,77 0,361

[ 2319 — 112 243' 7 347 43,98 2,64 о,379 -Р

2196 - '75 237 ' 7 339 44,4 2,8і о,35б
и и

2279 — 8і 2360 7 337 44,58 2,77 0,361

2219 — 99 2318 7 33' 45,32 2,84 о,35' я Й

2281 — 103 2384 340 45,'4 2,83 о,353 о о

2453 — 104 2557 7 365 45,'3 2,75 0,363

2553 — 302 2855 7 408 45,75 3,03 о,33
К

2401 — 108 2509 7 358 45,75 2,08 о,357

2512 — 2і6 2728 7 389 46,51 3 о,333 іЧ гЧ

2690 — 7 6 27 66 7 395 46,04 2,86 о,349 м м

89881 8796 98677 278Ѵ2 354 47,36 2,80 о,357

253950 253 24246 278449 712 3 9 ' 50,53 2,95 о,339
*

"65727 216461 237027 1619215 2346 690 50,62 3," 0,321



1 0 0 ГОРПОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Оканчивая настоящую замѣтку, я не могу не указать на безцеремон- 
ное обращеніе съ цифрами и фактами, которое я встрѣтилъ въ нѣмецкомъ 
журналѣ „8іаЫ  ипб ВІ8еп“ , въ статьѣ г. Павла Цецше (Раиі Яеіязсѣе): 
„Кіеіпе Н оігкоѣіеп-Н осѣоіеп ѵоп наѣеги суііпбгізсѣег В о г т “ , помѣщенной 
въ октябрьской кпижкѣ этого журнала за прошлый годъ.

Въ статьѣ этой г. Цецш е, описывая построенную имъ на Бѣлорѣцкпхъ 
заводахъ доменную печь съ почти цилиндрическимъ профилемъ, сравниваетъ 
результаты ея дѣйствія съ работою доменокъ Кулебакскаго горнаго завода 
того же типа, описанныхъ мною въ „Гориомъ Ж урналѣ" (1888 г. № 4 и 
1889 г. № 2), и при этомъ приводитъ относительно этихъ доменокъ неточ- 
ныя цифровыя дапныя, что видно изъ нижеслѣдуюіцаго сопоставлепія цифръ 
г. Цецше съ цифрами, извлечепными изъ журнала доменнаго цеха Куле- 
бакскаго завода.

Доменка 1887 г. Доменка О
О

о
о

со р

Цифры г. 
Цешпе.

Дѣйстви- 
тельныя 2).

Цифры г. 
Цецше.

Дѣйстви- 
тельныя. 3).

Средній суточный вы п л ав ъ ..................... 6732 к§. 6405 к§. 7273 к#. 7240 к§;.

Для выплава і тонны чугуна требовалось 
емкости домны . ...................................... 2,41 т 3. 2,55т3. 4,15 т 3. 4,87 т 3.

На юо к§. угля приходится прочей 
ш ихты .......................................................... 251 кц. 238 к». 3°5 к§. 292 к§.

Качество угля.............................

і куб. метръ угля вѣситъ средн. чи- 
с л о м ъ ..........................................................

К у ч 
Еловый.

126 к§;.

н а г о 
Еловый.

120 к§.

II 0

Березовый. 

ібо к§;.

ж е г а. 
Еловый.

120 к§.

Давленіе в о зд у х а ......................................... I'/* ф. 1,2 ф. і1/* Ф- 1,2 ф.

Температура воздуха..................................... Зоо° Ц. 275° Ц- 300° Ц. 275° Ц.

Для выплава юоо к§;. чугуна расходуется 
у г л я ................................. ............................ 984 к8. 890 к§. 1055 к§. 743 кц.

Въ домну заваливалось желѣзной ломи 
еж едн евн о ................................................. 0 62і к§. 775 к§'- 492 к§.

Неточности эти, какъ видно изъ вышесказаннаго, отчасти незначи- 
тельныя, отчасти весьма существениыя, проистекаютъ изъ того, что г. Цецше 
имѣлъ возможпость добыть свои свѣдѣнія о домнахъ Кулебакскаго завода 
только изъ вторыхъ рукъ. Г. Цецше, состоявшій па Кулебакскомъ заводѣ

*) А пе 1889, какъ говорптся въ статьѣ г. Цеціие.
2) Взятня за вреня 792—дневнаго ея дѣйствія съ Фѳвраля 1886 г. по 7 Окт. 1890 г., 

съ 8-мѣсячш.тмъ перерывомъ.
2) Взятыя за время 771-дпевнаго ея дѣйствія съ 21 Августа 1888 г. по 8 Окт. 1890 г.
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до второй половины 1887 года химикомъ при лабораторіи и имѣвшій къ 
доменеому дѣлу лншь настолько прикосновенія, насколько требовала этого 
заніімаеыая нмъ долишость, выставляетъ себя строителемъ маленькой до- 
менной печи („ѵон т іг  іш ДаЬге 1887 іп К иІеЬакіе егЬаиіекІеіпе Н осЬоіеп„), 
тогда какъ и саыъ нроектъ, и его исполненіе на дѣлѣ составляютъ работу 
техническаго бюро завода. Читатели „Горнаго Ж урнала" зпакомы уже, 
впрочемъ, съ иегоріей возникновенія этой доменки, вкратцѣ излолгенной 
мною въ № 4 Ж .и за 1888 г. — Затѣмъ г. Цецше говоритъ о вращ а- 
юіцпхся соплахъ при доменкахъ, якобы „впервые введенныхъ имъ на Ку- 
лебакскомъ заводѣІ; („біеее аЬсІгеЬЬаге О йзенѵогпсЬіипдеп ЬаЬе іск  Ьеі 
сіега кеіпеи НосЬоіен іп КиІеЬкаі гпегзі еіп§еійЬгі“) тогда какъ эти сопла 
существовали задолго до появленія г. Цецш е въ Кулебакахъ, при вагранкѣ, 
и былц прпыѣпены къ доменкамъ завѣдующіімъ доменнымъ цехомъ Кулеб. 
зав., Л. В. Солтыковымъ.

Гедакція „8іаЫ  ипсі Е ізен ", которой я предложилъ исправить неточ- 
пыя данныя въ статьѣ г. Цецш е, продерясавъ ыое ппсьмо подъ спудомъ въ 
продолженіи 4-хъ мѣсяцевъ, отказалась напечатэть его, чтобы не обидѣть 
„своего вѣрнаго сотрудника“.

К Ъ В О П Р О С У  0  ІІЕІІОЕРЕДЕТКЕІІІІОІНЪ ІІОЛіѴЧЕІІШ Ж Е Л б іЛ  II СТАЛІІ )

ІІроф. I . Э р е і і в е р т а .

Извѣстно, что первое желѣзо было получено непосредственныыъ пу- 
темъ, извѣстно н то, чго такой прямой способч. получепія ж елѣза сохра- 
нялся весьма долго и лишь въ послѣднее время исчезъ, почти окончательно 
уступивъ ыѣсто полученію желѣза изъ чугуна.

Европейскіе заводчики н техники, стоящіе главнымъ образомъ на 
теоретической почвѣ, высказываются рѣпштельно нротивъ непосредствепнаго 
полученія желѣза; папротивъ, американцы, основывающісся болѣе па прак- 
тическихъ данныхъ, не прекращаютъ опытовъ въ этомъ направленіи, несмотря 
на испытанныя рѣшительныя неудачи.

Въ сущности есть два способа для нолученія литого желѣза или стали 
неиосредственно изъ рудъ.

Въ первомъ спосббѣ плотная руда возстаповляется посредствомъ твер- 
даго угля или газаыи и иолучаемый при этомъ иродуктъ, похбжій па губку,—  
губчатое ж елѣзо,— затѣмъ расплавляется.

Во второмъ способѣ предполагается возстановленіе всего желѣза или

')  Переведено иаъ „ЗіаЫ шкі Еівеп11 Аргіі 1891 Н. Я.
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части его дѣйствіемъ угля уже существующей металлической ванны, въ ко- 
торой и растворяется непосредственно выдѣляющееся металлическое желѣзо.

Этотъ второй способъ описанъ мною въ особой брошгорѣ достаточпо 
детально, и здѣсь я ограеичусь лишь указаніемъ на него ]).

Основныя положенія этого способа непоколебимы, но на практикѣ онъ 
до сихъ поръ пе былъ примѣненъ.

ІІервый способъ, напротивъ, получилъ примѣненіе въ двухъ видоизмѣ- 
неніяхъ въ Америкѣ, это такъ называемые процессы „Соніеу-Ьапсазіег" 
и «Асіашз», изъ которыхъ здѣсь описанъ вкратцѣ первый.

Е ъ мартэновской печи съ обѣихъ короткихъ сторонъ нридѣланы ре- 
торты I I  для возстановленія руды. Онѣ вдѣланы въ пространство 0 , 
лежащее между вторыми парами регенераторовъ, и открываются съ 
одной стороны прямо въ мартэновскую печь, а съ другой стороны наружу. 
Само собою разумѣется, необходимо чтобы ихъ можно было плотно закры- 
вать съ обоихъ концовъ, для чего служатъ задвижка 8  и двери М\ по- 
слѣднія снабжены небольшими рабочими отверстіями. Способъ накаливанія 
ретортъ нельзя вполнѣ уяснить изъ чертежа и описанія; повидимому, оно 
совершается при помощи регенераторовъ, находящихся подъ ретортами. Впро- 
чемъ для нихъ не трудно придуматьи выполнить надлежащую систему отопле- 
нія. Для наполненія реторты служитъ стоячая трубка а съ воронкой; для 
отвода газовъ, образующихся при возстановленіи руды, служатъ вторыя вер- 
тикальныя трубки С, если же для возстановленія руды употребляются газы, 
то для введенія ихъ служатъ короткія трубчатыя насадки г  въ дверяхъ ретортъ.

Рабочее пространство собственно печи не отличается существенно отъ 
нечей Мартэна, Однако, кажется, чертежъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ выпол- 
ненному сооруженію.

Судя но наличнымъ дапньшъ, по этому простѣйшему плану построены 
печи въ Вгелѵвіегв ( А-/ )  въ С. Америкѣ и дѣйствуютъ уже нѣсколько мѣ- 
сяцевъ. Ходъ операціи очень простъ; тонко измельченная руда тѣсно смѣ- 
шивается съ возстановляющимъ веществомъ,—древеснымъ углемъ, коксомъ п 
т. п .,—и возстановляется въ ре ^  ортахъ при температурѣ, доходящейдо 800° Ц.; 
затѣмъ она сбрасывается на подъ рабочаго пространства печи, гдѣ или рас- 
плавляется сама, илн растворяется въ уже находящемся тамъ жидкомъ ме- 
таллѣ. Дальнѣйшее представляетъ процессъ печей М артэна и не нуждается 
болѣе въ поясненіи.

Переплавляютъ руду, содержащую послѣ магнитеаго обогащенія 62°/0 
маталла (магнитный желѣзнякъ), употребляя около 20°/0 возстановляющаго 
углерода; при продолжителъности возстановленія равной 3 — 4 часамъ, въ

0  Брошюра эта толысо что вышла и н о с ііт ъ  заглавіе: ізі сііе йігесіе Багзіеііиий ѵоп зсЬтіеіі- 
Ьагеп Еіасп аііег АгІ, Ъеш. сііе Лагзіеііипц ѵоп Ноііеізеп т і і  базеп тбдІісЬ, иші \ѵаз ЬаЪеп 
ѵѵіі* сіаѵои т  епѵагіеп? Ѵои Д. 6 . ѵоп ЕЪгапѵсгІІі.



Щ р н .  і т ' г . т т . К ъ  < тр № .

Лнт. А  Т р а и ш е л ь
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недѣлю, дѣлаютъ 18 садокъ руды и горючаго, каждая по 10  тоннъ, что со- 
отвѣтствуетъ дневной производительности около 25 т.

При этомъ на 10 0  частей выплавляемаго металла употребляютъ 2 0 0  ч. 
руды,— такъ что выплавляется металла 50°/0, а потеря его 1 2 % ,— при 4 0 %  
угля для возстановленія и 5 0 %  угля для нагрѣва печи. По мпогимъ иока- 
заніямъ, получается металлъ прекрасныхъ качествъ. Заводъ въ Вгеѵѵяіег8 
производіітъ ежедневно около 250 тоннъ 4) и со включеніемъ обогатительной 
подготовки производство обходится на половину дешевле, чѣмъ доменное 
пропзводство въ такпхъ же размѣрахъ.

По предположенію изобрѣтателей, заводъ съ ежедневною производитель- 
ностью въ 60 т. стоитъ около 140000 фл., тогда какъ заводъ для домен- 
наго и бессемеровскаго производства оцѣнивается въ 480000 фл.

Относительно стоимости рабочихъ рукъ и продолжителыюсти службы 
ретортъ изобрѣтатели не сообщаютъ опредѣленныхъ данныхъ, говорятъ лишь, 
что иродуктъ обходится вообще дешевле вслѣдствіе экономіп на сооруженіяхъ, 
горючемъ п на работѣ.

При с т о і і м о с т и  100 кгр. руды въ 1,ю фл. золотомъ, 100 к§. металла 
обходятся, при дневной лишь работѣ, въ 5,20 фл., а при дневной и ночной 
въ 4,04 фл., тогда какъ продажная цѣна куска металла, производство ко- 
тораго стоило 0,§4 фл., равняется почти 7 ,95— 8,37 ф л., такъ что полу- 
чается прибыль около 2 — 3 фл. При очень нечистыхъ рудахъ изобрѣтатели 
примѣняютъ особыя печи для возстановленія и въ качествѣ возстановителя 
употребляютъ углеводородный газъ.

Какъ извѣстно, главная причина неудачи всѣхъ способовъ непосред- 
ственнаго полученія литого желѣза, примѣнявшихся донынѣ, состояла въ оки- 
сленіи свѣжевозстановленнаго желѣза во время его охлажденія и еще болѣе 
во время вторичнаго накаливанія его съ цѣлью расплавленія. Въ этомъ от- 
ношеніи несомнѣнно сдѣланъ важный ш агъ впередъ, благодаря новому распо- 
ложепію, въ которомъ апаратъ для возстановленія непосредственно прнмыкаетъ 
къ плавильной печи, такъ что губчатое желѣзо, прямо и въ раскаленномъ 
состояніи поступаетъ въ ея рабочее пространство, вслѣдствіе чего оно мо- 
жетъ окисдиться въ гораздо меньшей степени чѣмъ прежде.

Если обратить вниманіе еще на то, что вторичпому окисленію можно 
противодѣйствовать такж е иными средствами— избыткомъ газа, погруженіемъ 
желѣза, то окажется, что изъ 6 2 %  РУДы выплавится 5 0 % , согласно съ фак- 
тами. Потеря изъ 62 на 5 0 %  или 24 на 100 ч. полученнаго продукта до- 
вольно велика.

Количество угля для возстановленія также значительно, оно соотвѣт- 
ствуетъ избытку въ 5 0 %  противъ теоретически вычисленнаго количества.

1) Неизвѣстно навѣрнре, все ли это ко.шчсство металла нолучается неносредственнымт. 
путемъ.
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Сомнптелыіо еіде поіш апіе, будто па 100 ч. металла надо употребить только 
50 ч. древеспаго угля.

Впрочемъ относительно этого предмета мы можемъ не ограничиваться 
одними сомнѣніями, а составить себѣ ясное нредставленіе.

Принявъ ноказаніш я данныя, опредѣляющія количество теплоты, не- 
обходимое для процесса, придемъ къ слѣдующммъ результатамъ:

На одну вѣсовую часть продукта употребляютъ:
Калоріи.

1) Для пакаливанія невозстановленной окиси, пустой породы,
пепла возстановителя и ошлакованной иабойкн печи
до 1600° Ц. съ расплавленіемъ и х ъ ....................................403

2) Для накаливанія 1,38 окиси до 400° Ц ., затѣмъ гіри посте-
пеппомъ возстановленіп до 800° Ц ...........................................289

3) Для накаливанія 0,зе ч. угля возстановителя до 4-00° и
при постепенномъ расходѣ до 800° Ц ..................................  64

4) Для расплавленія и пагрѣванія до 1600° Ц. одной вѣсовой
частя металла и ж е л ѣ з а ............................................................ 212

5) Для возмѣіценія отдачи тепла при возстановлепіи. . . . 700
Итого. . 1668

Полагая па 1 ч. употребляемаго угля 8000 калорій, найдемъ, что при
употребленіи 50 кгр. иа каждыя 100 ч. металла, нолезное дѣйствіе иечи
должно быть:

1668 : =  42°/0.

Подобнын эффектъ до сихъ норъ еще не достигнутъ въ мартэновскихъ 
нечахъ, и хотя эффектъ печей Сименса, безъ сомнѣнія, еще можетъ быть 
повышенъ, но пе до такой степени, какъ въ данномъ случаѣ; въ концѣ кон- 
цовъ пельзя назвать этотъ эффектъ абсолютно невозможпымъ.

Мы примемъ, однако, для того, чтобы стать на твердой почвѣ, полез- 
ное дѣйствіе печи всего лишь въ 20°/0, какъ оно болынею частыо бываетъ 
нри осповныхъ нечахъ, даже болѣе нѣсколько; потребность въ горючемъ 
тогда опредѣлится;

Уголь для п агр ѣ в а ..................................................   105 кгр.
„ „ возстаповленія.............................................. 40 „

Сумма 145 „
гіа 100 ч. металла.

Тогда какъ въ домепномъ производсгвѣ, приннмая 90 кгр. доменнаго 
кокса и выходъ его въ 7 0 % , иридется употребить:

для домиы 90/0,70 ................................ 130 кгр.
потеря при обогащеніи . . . 10 ,,

Сумма. . 140 „
горючее для мартэновской печи 25 „

Всего 165 кгр.
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т. е. на 20 кгр. болѣе, причемъ стоимость горючаго для домны удорожается 
еще вслѣдствіе расходовъ на обогащеніе и коксованіе угля, которыя не 
приняты въ разсчетъ. Эта экопомія въ горшчемъ при прямомъ процессѣ 
иротивуполагается большему расходу руды, который составляетъ около 
20 кгр. на 100 ч. металла.

Впрочемъ, при основной набойкѣ этотъ излишекъ можетъ быть значи- 
тельно уменыненъ, такъ что даже теряетъ зпаченіе при ея употреблепіи и 
внимательноп работѣ. Если присоединить къ этоыу еще малую стоимость 
сооруженій, то дѣлается несомнѣннымъ, что на этотъ разъ сообщенія 
амернканцевъ заслуживаютъ серьезнаго вшімапія и во всякомъ случаѣ не 
представляютъ дутой американской рекламы, какъ это часто бываетъ.

Я знаю хорошо, что, пропагандпруя свопмп работами неиосредственное 
полученіе желѣза, я иду противъ теченія и стою, въ Европѣ, по крайней 
мѣрѣ, одиноко; но я не могъ оставить этого дѣла, потому что, по моему 
убѣжденію, вопросъ о непосредственномъ полученін желѣза экономически 
разрѣшпмъ для многихъ мѣстностей и нельзя игнорировать его, если ие 
желаешь быть застигнутымъ въ расплохъ важными измѣненіями въ произ- 
водствѣ желѣза и стали.

Было бы черезчуръ преяѵдевремепно рѣш ать— какой способъ паивыгод- 
нѣйшій. Впрочемъ не трудно опредѣлить пріімѣнимость каждаго изъ пихъ, 
сообразуясь съ обстоятельствами. Я  считаю также по краиней мѣрѣ презкде- 
временныыъ утвержденіе, что непосредственное получепіе желѣза окаліется 
неблагопріятнымъ для ыиогихъ, если опо нріобрѣтетъ обширное распростра- 
пеніе. Но всякій согласится, что этотъ способъ имѣетъ будущиость въ стра- 
нахъ, гдѣ имѣется дешевое газообразное горючее, а горючее для домеішоіі 
плавки дорого.

Конечно вопросъ о рудѣ весьыа важенъ, ио, со времепи успѣпшаго 
обогащенія рудъ, этотъ вопросъ получилъ второстепенное значепіе и пере- 
шелъ, собственно говоря, въ другой вопросъ: какія руды легко обогащаются 
и какъ падо обработывать осталыіыя руды.

Несомнѣнно также, что доменная илавка будетъ существовать въ 
примѣненіи къ бѣднымъ рудамъ при хорошемъ и дешевомъ твердомъ горю- 
чемъ, какъ и то, что владѣльцы большихъ заводовъ, основаппыхъ иа домен- 
номъ нроцессѣ, не получатъ удовольствія отъ развитія прямого процесса.
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М Е Х А ІІІШ Г Ь  Д Л Я  Н РИ В Е Д Е Ш Я  В Ъ  ДЪ Й СТВІЕ II О Ш І ІО В ІШ  К РІІЧ
НАГО М О Л ІЩ

Фр. Дергинта.

Способъ подпиранія кричіш хъ молотовъ помощію непосредствепно под- 
ставляемаго подъ молотовище полѣна, практикуемый, напр. въ Нижнету- 
ринскомъ заводѣ, весьма примитивепъ, и, какъ все примитивное, представ- 
ляетъ многія неудобства. Во первыхъ, молотъ не всегда прочно подпирается, 
во вторыхъ, при опусканіи его необходпмо выбивать подпорку молоткомъ, 
что, во всякомъ случаѣ, сопряжено съ лишней потерей труда и времени.

Предлагаемая мною иодпорка состоитъ изъ двухъ прочныхъ брусковъ 
Р )Е  и ЕСг (см. рис.) поставленныхъ другъ на друга и соединенныхъ сбоку 
шарниромъ N. Нижній брусокъ ЪСг вдѣланъ подъ прямымъ угломъ въ ци- 
линдрическое бревно В С , расположенное подъ молотовищемъ на полу, въ 
одной съ нимъ вертикальной плоскости и удерживаемое въ этомъ положеніи 
колышками 2 .  При основаніи бруска Е С ,  также перпендикулярно къ бревну 
В С , укрѣплена длинная рукоять С Е , скрѣпляемая съ подпоркой Е С  брус- 
комъ І К ,  имѣющимъ на концѣ I  тяжесть, обусловливающую стремленіе всей 
системы вращаться справа налѣво. Этимъ же концомъ брусокъ І К  сочле- 
пяется шарнирно съ висящимъ шестомъ Р В ,  который дѣйствуетъ на рычагъ 
В 8 ,  запирающій и отпирающій посредствомъ шеста Т Л  резервуаръ воды, 
движущей колесо молота (запоры, находящіеся въ точкѣ II, не нарисованы).

Подпирая молотъ (молотовище Л ), механизмъ имѣетъ видъ, какой изо- 
браженъ на рис. № 1. Ж елая привести молотъ въ движеніе, дѣйствуютъ на 
рукоять Е  слѣва направо; отчего подпорка В С  изгибается въ точкѣ Ж, какъ 
бы ломаясь. Когда шарниръ N  окажегся нравѣе вертикальной плоскости, 
нроходящей черезъ ось молотовища Л , тогда молотъ, не будучи болѣе под- 
пираемъ, начинаетъ падать, производя давленіе на конецъ I) подпорнаго 
бруска В Е  (рис. № 2); вслѣдствіе чего вся подпорка В С  изгибается въ 
точкѣ Ж, все болѣе и болѣе двигаясь направо, до тѣхъ поръ, пока конецъ 
К  бруска І К  не будетъ захваченъ и удержанъ зацѣикой 7У (укрѣпленной 
на полу, на особой оси, и способной къ небольшому движенію въ верти- 
кальной плоскости). Въ то же время молотъ достигаетъ низшей точки своего 
паденія, а лѣвый конецъ бруска І К ,  подымаясь, отпираетъ посредствомъ 
шестовъ Р В  и I I I  водный резервуаръ; молотъ подымается; верхнее колѣно 
подпорки, выскользнувъ изъ подъ молотовища Л', принимаетъ подъ вліяніемъ 
баласта М  почти вертикальное положеніе.
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Прекращеніе дѣйствія молота (рис. № 1) производятъ во время его 
поднятія, нажиыая ногой педаль Т  зацѣпки У ѣ . Тогда весь механизмъ, подъ 
вліяніемъ отчасти груза I , отчасти шеста Р В ,  вращ ается справа налѣво до 
тѣхъ поръ, пока верхнее колѣно подпорки не коснется подымающагося мо- 
лотовища А '.  Это послѣднее скользитъ по концу этого колѣна В , пока пе 
достигнетъ высшаго своего положенія (А ). Въ это время подпорка ВСг, по- 
дойдя подъ молотовище, удерживается подъ его серединой порогомъ 0 ; въ 
этотъ же моментъ. при двпженіп своемъ внизъ, молотъ грузно опускается на 
подпорку. Но еще раньгае этого, когда подпорка коснулась молотовища въ 
положеніи его А ',  водный резервуаръ былъ уже почти запертъ и послѣднее 
поднятіе молота въ послѣдній разъ производптся остаткомъ дѣйствующей 
воды, а въ моментъ остановкн молота воднып резервуаръ посредствомъ шес- 
товъ Р В  и Т 17 совсѣмъ запирается.

Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ болѣе скорымъ и удобнымъ подпираніемъ 
молота, механизмъ этотъ одновремепно автоматически отппраетъ или запи- 
раетъ водный резервуаръ, что также является нѣкотороп экономіей рабо- 
чаго времени.

М ЕХ А Н И ЗМ Ъ  Д Л Я  П Р И В Е Д Е Н ІЯ  ВЪ Д Ъ Й С Т В ІЕ  И ОСТАНОВКИ К Р И Ч Н А І '0  МОЛОТА. 1 0 7



0  Р А т Д О Ч Н Ы Х Ъ  РАБО ТАХЪ  НА БУ РЫ Й  Н О Л Ь  Б Л И ЗЬ  ІІОЧАПИНСКАГО  
ЗАНОДА.

Гор. Инж. В. В. С а к о в і і ч а .

По желанію унравленія Почапннскаго сахарнаго завода, находящагося 
въ Звенигородскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи, я производилъ въ окрестно- 
стяхъ этого завода развѣдочныя работы на бурын уголь.

Работы начаты 1-го іюия, — окоечены 6-го иоября 1890 г.; результа- 
томъ ихъ было открытіе и приблизительное изслѣдованіе залежи бураго угля.

ГІриступая къ развѣдкѣ, слѣдовало осмотрѣть естественныя обпаженія, 
чтобы опредѣлить, относятся ли породы изсдѣдѵемой мѣстности къ тѣмъ, 
которымъ обыкновенно подчинены лигниты въ ІОго-Западномъ краѣ, и изу- 
чить общую конфигурацію мѣстности, для выбора пупкговъ, въ которыхъ 
залояіеніе буровыхъ скважинъ было бы наиболѣе цѣлесообразиымъ.

Бѵрые угли встрѣчаются въ нѣсколькихъ ярусахъ третичной системы Юго- 
Западнаго края. Екатеринопольское мѣсторожденіе, Звенигородскаго уѣзда, 
Кіевекой губерніи, нѣкоторыми изслѣдователями, согласно Гельмерсену х), 
считается залегающпмъ ниже снондиловаго яруса; Барботъ де Марнн 2), 
относитъ его къ ярусу бѣлыхъ песковъ; по Роговичу 3) топкій слой б. угля, 
находящійся въ бѣлыхъ Кіевскихъ пескахъ, составляетъ верхній ярусъ б. 
углей южныхъ уѣздовъ Кіевской губ. и, по содерліанію окаменѣлостей Ройо- 
сагриз еосепіса,— относится къ одноыу съ ними періоду; стало быть, Е ка- 
терішопольское мѣсторожденіе, но его мпѣпію, относится тоже къ ярусу 
бѣлыхъ песковъ. Ж уравское мѣстороікденіе, Чигиринскаго уѣзда, Кіевской 
губерніи, и мѣсторожденія сѣверной части Херсонской губ.,— одинаковой

9 Горн. Журналъ 1870 г. № 6.
2) ГеологическіЯ очеркт, Херсоисісой губ.
3) Зан. Кіевск. Обіц. Естест. 1875 г. т. IV.



древностн; буро-угольнын пластъ Ж уравскаго мѣсторожденія залегаетъ ниже 
слоя зеленовато-сѣрыхъ глинъ съ остаткамп Зропсіуіиз п др.; Херсонскія 
мѣсторожденія имѣютъ надъ пластомъ бѣлый, мѣлу подобный рухлякъ съ 
тѣмп же окамепѣлостями, характеризующими спондиловый ярусъ. Кремс- 
нецкое мѣсторожденіе, Волынской губ., изслѣдованное профессоромъ Трей- 
досевпчемъ, пнжеперами Ш имановскимъ, Ясинскимъ и др . ,— подчинепо по- 
родамъ сарматскаго яруса, покоющагося на сенонскомъ ярусѣ, мѣловой си- 
стемы. Вишневецкое мѣсторожденіе, Волынской губ., мѣсторождепіе, находя- 
щееся въ правомъ берегу Буга, противъ Богоявленска, мало изслѣдованное 
мѣсторожденіе близь села Щ ербаней, — относятъ тоже къ сарматскому 
ярусу. Лигниты, находящіеся близь Чернокозинецъ, ІІодольской гу б .,—отно- 
сягся къ морскому отдѣлу міоцепа; Барботъ де Марни тоже причисляетъ 
пхъ къ морскому отдѣлу третичной почвы ') .  Тонкіе прослойки б. угля, 
находящіеся близь села Гумепецъ, Каменецкаго уѣзда, Подольской губ.,— по 
Л. II. Долипскому, подчинены міоценовымъ известнякамъ ’ ). Буроуголыіый 
пластъ, всгрѣченный буреніемъ близь села Ііеченки, въ Луцкомъ уѣздѣ, 
Волыпской губ., но свидѣтельству В. Хорошевскаго, 3) залегаетъ подъ гли- 
пами п мѣловымн мергелями. Тотъ же авторъ упоминаетъ про мѣсторож- 
деніе б. угля въ Минской губ., въ 9 верстахъ отъ Мозыря, гдѣ, по его 
мнѣнію, бурый уголь залегаетъ въ послѣтретичныхъ образованіяхъ.

Вопросъ о геологическомъ горизонтѣ залеганія бурыхъ углей пельзя счи- 
тать окончательно выясненнымъ для всѣхъ мѣсторожденій.

Учеными, въ разное время, были высказываемы не совсѣмъ согласиыя 
мнѣнія относительпо древности породъ, заключающихъ б. уголь. Даже при- 
падлежпость почвы Кіевской губерніи къ третичной системѣ въ свое время 
была оспариваема Эйхвальдомъ. Въ настояіцее время съ достовѣрпостыо 
можно сказать, что залежи б. угля, имѣющія промышленное значеніе, встрѣ- 
чаются: въ сарматскомъ ярусѣ (Кременецкое мѣсторожденіе), пияіе спопди- 
ловаго яруса (Ж уравское мѣсторожденіе и залежи Херсонской губ.) и въ 
ярусѣ бѣлыхъ песковъ,— если Екатеринопольское мѣсторождепіе относить къ 
этому ярусу, если же нѣтъ, то остальныя, до сихъ поръ извѣстныя въ этомъ 
ярусѣ залежи не имѣютъ промышленнаго зпачепія.

Въ окрестностяхъ ІІочапннскаго завода имѣется доволыю много есте- 
ственпыхъ обнаженій, въ болѣе новыхъ отрогахъ балокъ и по берегамъ рѣки 
Тыкича, протекающей южнѣе завода. Обнаженія доволыю незначительны 
по размѣрамъ и сводятся къ двумъ тинамъ: овраги и рытвины новаго про- 
исхожденія, не глубоко врѣзавшіеся въ склоны балокъ, обпажаютъ одинъ 
сплошной лёссъ, видимая толіципа слоя котораго, въ нѣкоторыхъ обнаже- 
ніяхъ доходитъ до 80 футовъ. Здѣшпій лёссъ нредставляетъ собою свѣтло-
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2) Юліио Русекій Горпый Листогеъ 1886  г № 140—141 .
3) РатЦіпік Кгіоцгайсгпу 1881 ѵ.
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бурую, иногда слегка зеленоватую, мало пластичную глину. Въ массѣ глины 
часто нопадаются известковые сростки съ пустотами внутри, сростки эти 
носятъ здѣсь названіе дутика. Лёссовая глина песчаниста, мѣстами видны 
полосы съ болынимъ содержаніемъ песка, мѣстами глина чище и темнѣе. 
Ояа употребляется на выдѣлку кирпича, низкаго качества. Болѣе рѣдки 
обнаженія, вскрывающія породы, подъ лессомъ лежащія. Обнаженія этого 
рода совершенно схожи съ Кіевскими естественными обнаженіями я раз- 
нятся только меныними вертикальными размѣрами. Для сравненія привожу 
видѣнное мною обнаженіе праваго берега Днѣпра, въ Кіевѣ, у Царскаго 
сада, и два обнаженія изъ окрестностей ІІочапинскаго завода.

Кіевское обнаженіе:

Л ё с с ъ ..............................................................................70 футовъ.
Валунный я р у с ъ ..................................................... 30 „
Пестрыя гли н ы  45 „
Бѣлые пески ..................................................................65 „
Зеленые п е с к и  45 ,,
Спондиловая глиня 72 „

Приведенный порядокъ иапластованія, списанный со словъ профессора 
К. М. Феофилактова, заключаетъ породы отъ поверхности до уровня Днѣпра; 
ниже ординара Днѣпра находится еще 18 футовъ спондиловой глины, подъ 
которой залегаютъ пески анангитовые.

Вблизи Почапинскаго завода, въ лѣвомъ отрогѣ балки, называемой 
песчанымъ яромъ, имѣется слѣдующее обнаженіе:

Черноземъ................................................................. • 17 , Ф-
Лёссъ ........................................................................ 6 »
Пестрыя г л и н ы ................................................ . . і п

Желтые и красные пески съ галькою . 3// 4 п

Бѣлые пески ............................................................ . 12 1)

Обнаженіе въ правомъ берегу Тыкича, въ деревнѣ Ш естеринцахъ:

Ч ер н о зем ъ ..................................................................................................2
Лёссъ.....................................................................................................  71/ ,
Рыжій песокъ и галька съ сѣрнымъ колчеданомъ.
Бѣлые п е с к и ......................................................................................... 28
Зеленовато-сѣрые глинистые п е с к и ..........................................
Свѣтло зелено-сѣрая глина съ неправильными рыжими

полосами и п я тп а м и ............................................................
Далыпе породы скрыты осыпавшеюся землею; на уровнѣ рѣки изъ бе- 

рега вытекаготъ ключи.

2 Ф-
7 7 , п

і у 2
28 »
32 п
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Слой снѣжно-бѣлаго, чистаго, кварцеваго песка, кое гдѣ образуюгцаго 
тонкіе карнизы слабаго песчаника. явно свидѣтельствуетъ о нахожденіи 
здѣсь яруса бѣлыхъ песковъ; стало быть, по составу породъ, мѣстность въ 
отношеніп бураго угля благонадежна; онъ можетъ находиться или въ толщахъ 
бѣлыхъ песковъ, или ниже спондиловаго яруса, вѣроятно залегагоіцаго подъ 
бѣлыми пескамп, на что намекаетъ приведенпая въ послѣднемъ разрѣзѣ 
зеленовато-сѣрая глина, находящ аяся на мѣстѣ спондиловой глины Кіевскаго 
обнаженія.

Убѣдпвпшсь въ возможности нахожденія б. угля въ данной мѣстности, 
слѣдовало выбрать пункты для заложенія буровыхъ скважинъ. ІІри этомъ 
приходптся руководствоваться, къ сожалѣнію, довольпо общими указаніями, 
вытекающими изъ теоріи образованія углей.

Главное вниманіе ведущаго развѣдочныя работы, между прочимъ, долж- 
но быть обращево на то, чтобы составить себѣ представленіе о рельефѣ гра- 
нитной поверхности, на которой покоятся осадочныя породы данной мѣст- 
ности. Указаніемъ въ этомъ отношеніи могутъ служить отдѣльные выходы 
гранита на поверхность, пороги въ руслахъ рѣкъ, значительные и крутые 
повороты алювіальныхъ долинъ, которые часто происходятъ отъ того, что 
рѣка огибаетъ гранитные отроги. Буреніе въ луговыхъ долинахъ не всегда 
даетъ вѣрныя указанія; пластъ б. угля можетъ быть размытъ даже въ томъ 
случаѣ, если онъ залегаетъ ниже теперешняго дна рѣки. Слѣды б. угля 
встрѣчаются на значительномъ разстояніи отъ главной залежи; иногда за 2 
версты отъ мѣсторожденія можно встрѣтить тонкіе прослойки лигнита, или 
же вода на горизонтѣ залеганія является окрашенной въ бурый цвѣтъ, отъ 
примѣси^мельчайшихъ частицъ угля или песка съ углемъ. Поэтому первыя 
скважины могугѣ быть задаваемы на довольно значительномъ разстояніи другъ 
отъ друга (5 0 0 — 600 саж .) и, только найдя слѣды угля, слѣдуетъ задавать 
скважины чаще.

Почапинскій заводъ расположенъ верстахъ въ 20-ти сѣвернѣе уѣзднаго 
города Зкенигородки, на одномъ съ нимъ меридіанѣ. У завода находятся 
два пруда, питаемые ближними ключами и оврагами; изъ нижняго пруда 
вытекаетъ маленькій ручеекъ, носящій названіе Зубры. Рѵчеекъ течетъ на 
югъ по сравнительно широкой долинѣ, и въ семи верстахъ южнѣе завода, 
изливается въ рѣку Гнилой Тыкичъ, которая въ дальнѣйшемъ теченіи сли- 
вается съ Высыо, на границѣ Херсонской губ., и юяшѣе изливается въ Си- 
нгоху, притокъ Буга. Въ двухъ верстахъ сѣвернѣе Почапинскаго завода, 
беретъ начало рѣчка Парозовица, впадающая въ Россь, притокъ Днѣпра. 
Такимъ образомъ заводъ располож енъ на водораздѣлѣ притоковъ Б уга и 
Днѣпра. Водораздѣлъ носитъ характеръ плоской возвышенности, по по ли- 
в іи , соединяющей истоки обѣихъ рѣчекъ, замѣчается широкоедолинообраз- 
ное углубленіе, позволяюіцее предположить, что здѣсь происходила бифур- 
кація упомяпутыхъ притоковъ. Н а первый взглядъ, окрестности Почапин- 
скаго завода кажутся холмистыми, но вскорѣ можпо убѣдиться, что, не с.мотря
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на разнообразіе рельефа,— это доволъно ровная мѣстность, только разсѣчен- 
пая массою долинъ, балокъ, овраговъ, рнтвинъ и пр. Высоты возвышен- 
і і ы х ъ  точекъ приблизительно одииаковы, а кая;ущіеся холмы и горы,— это 
междудолипныя и междубалочныя пространства. Осмотрѣвъ мѣстность и 
выбравъ наиболѣе подходящія для начала работъ мѣста, я, тѣмъ не менѣе, 
долженъ былъ, по частнымъ соображеиіямъ, начать развѣдку въ мѣстности 
мало благопадежной, и потому только 12-ой скважиной былъ встрѣченъ б. 
уголь. Скважина эта была заложепа въ долинѣ рѣчки Зубры. Слѣдующая 
скважина, заложенная въ 350 саж. южнѣе предыдущей и въ той же долинѣ,— 
тоже встрѣтила уголь. Внизъ по геченію Зубры заложены еще двѣ сква- 
жины, которыя однако угля не встрѣтили. Направивъ затѣмъ развѣдку вверхъ 
но теченію Тыкича, 20-й буровой скважиной, близь села Будыщи, былъ 
встрѣченъ новый пластъ б. угля. Для изслѣдованія его я провелъ 22 буро- 
выя скважины, изъ которыхъ 12 нрошли по углю.

Пластъ имѣетъ незпачительное паденіе по линін N N 0 ,  т. е. по линіи, 
приблизителыю перпендикулярной къ нанравленію рѣки. За рѣку пластъ не 
переходитъ, не смотря на то ,что  горизонтъ его залеганія па 2 сажени нил;е 
поверхности воды въ Тыкичѣ. Очевидно, онъ былъ размытъ рѣкою въ то 
время, когда въ дапной области дѣятельность ея имѣла разруіпающій х а -  
рактеръ. Фигура, въ предѣлахъ которой пластъ имѣетъ толщпну отъ 2х/4 до 
Зх/4 аршинъ, запимаетъ площадь въ 30.450 кв. саженъ. Выходя изъ этихъ 
предѣловъ, пластъ или оказывается размытымъ (по сѣверной границѣ), или 
сходитъ на пѣтъ (по западной и южной границѣ), или выклинивается до 
толщины 3/4 арш. ІІри этой толщинѣ я не прослѣживалъ его паправленія 
и потому не знаю, сходитъ ли онъ па нѣтъ, или опять утолщается. Пласгъ 
разсѣчеиъ песчаными пропластками, числомъ отъ 2-хъ до 4-хъ. Пропластки 
эти имѣютъ сообіценіе съ окружающей плывучей породой и, при пробури- 
ваніи ихъ, въ скважииѣ появляется вода и мелкій плывучій песокъ. Опрс- 
'дѣленіе положенія этихъ п]іопластковъ въ массѣ угля и ихъ толщины за- 
труднительно при буреніи, и получаемыя при этомъ величины бываютъ раз- 
личны для разныхъ пунктовъ пласта. Сумма толіцины пропластковъ, въ раз- 
ныхъ буровыхъ скважинахъ, измѣняется нриблизительно отъ 0 до 18 верш- 
ковъ. Принимая общую толщину пропластковъ равною, въ среднемъ, 12 верш- 
камъ и вычитая эту величину изъ средней толщины пласта, иолучимъ, что 
на массу угля приходится въ среднемъ 2 арш толщины. Присутствіе пес- 
чаиыхъ пропластковъ хотя и составляетъ нѣкоторое неудобство нри очист- 
ной выемкѣ, не является, однако, существенной помѣхой для эксплоатаціи 
мѣсторождепія.

Чтобы дать указаиіе отпосителыю геологическаго горизоита залеганія 
открытой залеяш б. угля, я приведу пѣсколько разрѣзовъ, получеиныхъ ири 
бурепіи. Въ болыпинствѣ случаевъ, для прохода плывучихъ породъ, а также 
для ускорѣнія работы, миѣ приходилось бурить съ промывкою скважины 
водой. ІІри работѣ этого рода, нроходимыя породы нромываготся, отмучи-
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ваются водою н часто переиѣшиваются съ породами вышележащими; та- 
кимъ образомъ, по образчнкамъ не всегда можно точно судить о составѣ и, 
главнымъ образомъ, о моментѣ перехода породъ въ другія, тѣмъ болѣе, что 
въ породахъ плывучихъ эги переходы вообще не бываютъ рѣзки; поэтому 
приводимые размѣры слѣдуетъ считать только приблизительными.

Скважина № 2 заложена въ 2-хъ верстахъ сѣвернѣе Почапинскаго 
завода, на лугу, въ долннѣ рѣчки ІІарозовицы; устье скважииы на 8 фу- 
товъ выше уровня воды въ нижнемъ заводскомъ прудѣ:

1. Т о р ф ъ ....................................................................................................................Ібф утовъ
2. Свѣтло-голубовато-сѣрая г л и н а .....................................................................8 ,,
3. Крупный сѣрыи песокъ съ угловатыми з е р н а м и ............................... 1 „
4. М елкіе, зеленовато и желтоватосѣрые, плывучіе нески 7 „
5. Темно-синеватая глина, къ низу съ п е с к о м ъ ..................................... 3 „
6. Темно-сѣрый, крупный п е с о к ъ ....................................................................4 „
7. Темно-бурая, рыхлая г л и н а ..........................................................................4 „
8. М елкій, зеленый, глинистый и слюдистый песокъ, незамѣтно 

переходитъ въ зеленую глину. Глина эта залегаетъ толстымъ 
слоемъ и къ низу дѣлается свѣтло-зеленовато-сѣраго цвѣта . 5 1  ,.

9. Средней крупности песокъ съ зелеными зернами, въ немъ прой-
д е н о .........................................................................................................................10 „

Скважина № 4. Въ 700 саж. южнѣе № 2-го; устье скважнны выше 
пруда на 46 футовъ:
1. Ч е р н о з е м ъ  1 фут.

3. Прослойки крупнагои мелкаго сѣраго песка, со слѣдами б .у гл я  5

Вблизи завода, но дорогѣ, ведущей въ село ІІочапинцы, вмѣется иску- 
ственное обнаяіеніе, изъ котораго берутъ несокъ для завода; у подошвы этого 
обнаженія за,дава скважина № 8; устье ея выше пруда на 10'.

Въ обнажепіи:

2. Лёссъ 72

4. Зелепая глина; по ней пройдено 8

1. Ч е р н о з е м ъ ...............................
2. Лёссъ и пестрыя глины . .
3. Снѣжно-бѣлый мелкій несокч,

9

Въ скважинѣ № 8:

4. Рыжій песокъ............................................................. ......
5. Желтовато и зеленовато-сѣрый крунпый п е с о к ъ .........................
6. Мелкій плывунъ оливково-зеленаго цвѣта; въ немъ встрѣченъ

тонкій пластъ бурой глины, 20
г о р н . ж у р н . т. III, № 7 . 8



114 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

7. Мелкій, плывучій песокъ бѣлаго цвѣта; вода на этомъ гори-
зонтѣ бураго цвѣта...........................................................................................5 фут.

8. Зеленая глина; по ней п р о й д е н о ............................................................4 „
Скважина № 9. У заводскаго пруда на лугу; устье выше уровня воды 

на 4':
1. Торфъ.................................................................  4 фут.
2. Свѣтло-голубовато-сѣрая г л и н а ........................................................ 12 ,,
3. Сѣрый песокъ, средней к р у п н о с т и  4 „
4. Ерупный сѣрый песокъ съ галькою  4 „
5. Мелкій бѣлый песокъ, со слѣдами б. угля.......................................... 3 „
6. Зеленая глина, къ низу дѣлается свѣ тлѣ е 71 „
7. Мелкін, зеленый, глинистый и слюдистый песокъ . . .  7 „
8. Тотъ же песокъ, со слѣдами б. у г л я .............................................. 4 „
9. Мелкій, сѣрый плы вунъ 6 „

10. Мелкій, зеленовато сѣрый п л ы в у н ъ ..................................................12
11. Гранитный щебепь; п р о й д ен о  2 „

Скважина № 10. У заводскаго пруда; устье скважины выше пруда
на 3':
1. Ч ер н о зем ъ ............................................................................................................ 1 фут.
2. Лёссъ.......................................................................................................................4 „
3. Буровато сѣрая, иластичная гл и н а .........................................................19 ,,
4. Мелкій, бѣлый, нлывучій песокъ................................................................. 1 „
5. Крупный сѣрый песокъ съ галькою и со слѣдами б. угля. . 3 ’/2 „
6. Мелкій, зеленоватый, глинистый песокъ, переходлщій въ зеле-

ную глину; п р о й д е н о ................................................................................ 12 „
Скважина № 11. Въ 3-хъ верстахъ къ югу отъ заводскаго нруда, на 

лугу, въ долинѣ рѣчки Зубры; устье скважины на 41 футъ ниже пруда:
1. Т о р ф ъ  4 фут.
2. Крупный, зеленовато н желтовато-сѣрый п е с о к ъ  6 „
3. Свѣтло-голубовато-сѣрая г л и н а .................................................................34 „
4. Песокъсреднейкрупности,съзеленымизернами, къпизу крупнѣе 18 „
5. Бѣлый мелкій и средній песокъ со слѣдами б. угля. . . 3 0  „
(і. Сѣрый песокъ безъ угля; п р о й д е н о .................................................10 „

Скважина № 12. Въ 4-хъ верстахъ къ югу отъ заводскаго пруда, на 
лугу, въ долинѣ Зубры; устіе па 62 ф. я іш е пруда:

1. Т о р ф ъ ..................................................................... ...... . 4 Фут
2. Свѣтло-голубовато-сѣрая г л и н а ................................ 14 ??
3. Песокъ средней крупностн съ зелеными зерпами. . 6 ??
4. Крупный сѣрый песокъ съ галькою ....................... 3 ??
5. Бѣлый, средней крупности песокъ, со слѣдами б. угля . I 1,12 ??
6. Бурый глинистый плы вунъ.......................................... о ??
7. Уголь, вверху бурый, къ пизу дѣлается темпѣе, разсѣченъ

иропластками плывучаго песка................................... 5 ?)



8. Бурый глинистый п л ы в у н ъ ...........................................................................1 фут.
9. Мелкій, бѣлый песокъ со слѣдамн бураго у г л я ............................. 22 ,,

10. Крупный, сѣрый песокъ................................................................................. 4 „
11. М елкій, сѣрый песокъ, пройдено.....................................   10

Скважпна № 13. На 350 саж. южнѣе № 12, въ долинѣ Зубры, на 
лугу; устье скважины на 65 ф. ниже пруда:
1. Т о р ф ъ  4  фут.
2 Свѣтло-голубовато-сѣрая г л и н а ..................................................   16 ,,
3. Сѣрый песокъ средней к р у п н о с т и ......................................................5
4. Несокъ съ зелеными зернами, къ низу га л ьк а . • . . . . 4 ‘/2 „
5. Буры й уголь съ песчаными п роп ласткам и .................................5Ѵ2 ,,
6. М елкій бѣлый песокъ, пройдено 10 ,,

К акъ я упомпналъ, южнѣе, по теченію Зубры, буровыя скважины не 
встрѣтили б. угля. Надѣясь найдти еще залежи этого горючаго, я  не изслѣ- 
довалъ пласта, залегающаго въ долинѣ Зубры и пройденнаго двумя по- 
слѣдними скважинами, Л”; 12 и 13, а направилъ развѣдку вверхъ по Тыкичу.

Скважина, заложенная у сліянія Зубры съ Тыкичемъ, окончена въ каоли- 
новой глпнѣ, на глубинѣ всего только 40 футовъ отъ поверхности; слѣ-
дующая скважина, въ 300 саж. западнѣе предъидущей, уже въ долинѣ Ты- 
кича, показавъ слѣды угля, встрѣтила каолпновую глину на глубинѣ 74 ф. 
Окончивъ эту сквааѵину, я замѣтилъ, что вода въ закрѣпительныхъ трубахъ 
подннмается на 2 фута выше поверхности земли. Такъ какъ этой скважи- 
ной не было пройдено никакихъ водонепроницаемыхъ породъ, кромѣ голу- 
бовато-сѣрой глины, залегающей у поверхностн, то задерживать воду могла 
только каолиновая глина, которая, какъ продуктъ разложенія гранита, на- 
пластована согласно ему. Въ 3-хъ верстахъ западнѣе этого мѣста, выше 
по теченіто Тыкича, мнѣ былъ извѣстенъ выходъ гранита; въ 300 же саже- 
няхъ ниже по теченію, буреніе показало, что каолиновая глина на 34 ф. 
ближе отъ поверхности, чѣмъ въ данномъ мѣстѣ; стало быть, поднятіе воды 
въ трубахъ я могъ объяснить присутствіемъ гранитной котловины,—углуб- 
ленія, западная граница котораго, обозначалась выходомъ гранита средп 
рѣки въ селѣ Будыщахъ. ІІроизведенная на пространствѣ предполагаемой 
котловины, болѣе детальная развѣдка, частыми буровыми скважинами, по- 
казала присутствіе вышеописаннаго пласта б. угля, близь села Будыщи. 
Долина Тыкича, у села Будыщи, иредставляетъ озеровидиое расширеніе; вы- 
соты, окружающія это расширепіе, спускаются къ Тыкичу 2-мя террасами. 
ІІлоскость нижней террасы ,— это аллювіальная долина Тыкича, въ которой 
уголь размытъ; плоскость верхпей террасы футовъ на 20 выше нижней 
(высота вторыхъ береговъ) и футовъ на 100— 150 ниліе окружающихъ вы- 
сотъ; на этой плоскости и были задапы развѣдочпыя скважины.

Буровыя скважины, прошедшія но углю, даготъ болѣе или менѣе схожіе 
разрѣзы; какъ тииичные нривожу пи.же № 20 и 31, остальные для выясне- 
нія условій залеганія.
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Скв. № 2 0 . У села Будыщи, въ 200 саж. отъ 
ііраваго берега Тыкита.

Скв. №. 23. Саж. 200 сѣвернѣе № 22-го въ лу- 
говой долинѣ, съ лѣвой сторопы рѣки.

1. Растнтельная земля. . . .  . . .  I'
2 . Буран глина ( л е с с ъ ) .............................. 4 '
3 . Нески нливучіе съ зеленьши зерназш. 23 '

4 . Бурый глииистып плывунъ . . . . .  V
5 . Бурый у г о л ь ..............................................  5 '

6. Мелкіи сѣрын песокъ .........................  Г
7 . Темно-сііняя глина съ пескомъ . . .  2' 
8 Мелкін сѣрын плывучій песокъ, къ низу

ноявляется мѵть отъ каолиновой глины 10'

1. Т о р ф ъ ................................................. 3 '
2. Овѣтло-голубовато-сѣрая глина . . .  12'
3 ■ Сѣрый мелкій плывунъ къ пнзу зеле-

новатый.........................   5 '
4 . Круішын сѣрый песокъ съ галькою . 8'
5 . Мелкій, сѣрый, округленный несокъ

со слѣдами б. у г л я ........................   • . 30 '
6. Песокъ средней крунности, иояв.іяет-

ся каолиновая м у т ь ....................  4 '

Скв. № 22 , На 197 саж. сѣвернѣе № 20 -го; въ 
3-хъ саженяхъ отъ русла рѣки.

Скв. № 31 . За огородами села Будыщи въ 
210 саж. занаднѣе Лг» 20-го.

1. Растптельная земля  .....................
2 . Свѣтло-голубовато-сѣрая глина . .
3 . Сѣрый песокъ, средней крупности
4 . Крунн. песокъ гороховаго цвѣта .
5. Сѣрын круіш. песокъ съ галькою .
6. Б. уголь, песчанистый, рыхлый . .
7 . Пески мелкіе и средніесо слѣдами б 

угля н кусочками сѣрнаго колчедана
8. Сѣрый округленный плыв. песокъ .
9 . Каолиновая г л и н а .............................

4 '
Ю'

1'
2'
1'

6Ѵ
16'
26

1. Растптельная зеыля..........................
2. Бурая глнна ( л е с с ъ ) .....................
3. Пески съ зелеными зерн. . . .
4 . Крупн. песокъ гороховаго двѣта
5 . Крупн. сѣрый песокъ съ галькою
6. Б. уголь чистын, плотвыіі . .
7 . Мелкій нлывуч. песокъ . . . .

8. Б. уголь..................................................
9 . Мелк. п.іыв. песокъ..........................

10 . Б, уголь ...............................................
11. Иески нелкіе и крупные, сѣрые, 

плывучіе, ноявляется каолпновая 
муть . . . . . . . . . . . .

I V
11 '

18'
4 '
1'

3'2"
1'10"

1' 2 "

1'5 "
6 "

18'

Скв. № 21 . Саженяхъ въ 200  на. юго-востокъ 
отъ № 31 .

Скв. № 43 . Саж. въ 300  на востокъ отъ 
на мысѣ, огибаемсмъ рѣкою.

№22;

І. Иерноземъ ............................................... I 1/»' 1. Растнтельная земля............................... . I1/,
2. Л е с с ъ .......................................... . . 4 ' 2. Лесеъ .................................................... . 5'
3 . Свѣтло-зеленовато-сѣрая глпна съ ры- 3 . Сѣрый несокъ средней круиности . . 11'

жими прожилками н пятйамп, видны
мелкія пзвестковыя частнды, къ низу
глпна с в ѣ т л ѣ е .......................................... 12'

4 . Крупнып песокъ гороховаго двѣта. . 5 ' 4 . Свѣтло-бурая г л и н а .......................... 8'
Ь. Сѣрая глина съ п е е к о м ъ ..................... 2' Ь. Песокъ съ зеленымн зернами . . 15'
6. Крупный сѣр. песокъ къ низу съ галь- 6. Крупнын песокъ гороховаго цвѣта . 3

кои ................................................................. 10'
7 . СѣрыЙ песокъ различной крунностн съ 7 . Гранитъ.

у г л е м ъ ......................................................... 8 '
8. іотъ-же песокъ безъ угля, каолинов. муть.

Разсматривая всѣ приведеішые разрѣзы, мы можемъ сдѣлать слѣдующіе 
выводы:

1) Въ скважинахъ №№ 2, 9, 11, 12, 13, 22, 23 находимъ одішъ и 
тотъ же членъ,— это свѣтло-голубовато-сѣрую глину. Глина эта весьма рых- 
лая, нѣжная, довольно ашрная, въ верхнихъ слояхъ чиста, къ низу обык- 
новенно заключаетъ песокъ. Ова, какъ видимъ, залегаетъ неглубоко отъ по- 
верхности и также какъ покрывающій ее торфъ, встрѣчается только въ лу- 
говыхъ долинахъ рѣкъ, въ мѣстахъ размытыхъ; въ мѣстахъ-же, нетронутыхъ
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размывомъ, она отсутствуетъ. И зъ этого ясно, что глина эта наносная, и по 
возрасту она древнѣе только торфа.

2) Въ скваж ивахъ №№ 2, 4, 8, 9, 10, 21 находимъ зеленую глину; 
цвѣтъ ея измѣняется отъ ярко-зеленаго до свѣтло-зелено-сѣраго; залегаетъ 
опа на глубинѣ отъ 23 ф. (№ 9), до 32 ф. (№ 4) ниже уровня воды въ 
ирудѣ; толщпна слоя въ скваж. № 2 =  51 ф., въ скваж. № 9 =  71 ф,; въ 
среднемъ если нримемъ 60 ф., то нижняя поверхность глинистаго слоя должна 
лежать на 83 до 92 ф. ниже пруда и поэтому мы ее не находішъ въ скваж. 
№ 11, 12, 13 и прочихъ. Дѣйствительно, хотя устье скваж. № 11 только 
на 41 ф. ниже пруда, но толщина наносной свѣтло-голубовато-сѣрой глины 
н нозднѣйшаго торфа составляегъ 44 ф., слѣдователыю неразмытая порода 
можетъ быть только на глубинѣ 4 1-(-44 =  85 ф. ниже пруда. Такимъ обра- 
зомъ, яеленая глина въ этомъ мѣстѣ вѣроятно смыта, какъ и во всѣхъ ниже 
лежащихъ мѣстахъ. Изъ всѣхъ послѣдующихъ скважннъ мы ее находимъ 
только въ № 21, находящемся дальше отъ рѣки, близь высотъ, окружающихъ 
долину.

3) И зъ скважины № 8 и рядомъ находящагося обнаженія, видимъ, что 
зеленая глина залегаетъ ниже яруса бѣлыхъ песковъ и покрываетъ собою 
пески съ зелеными зернами (№ 2), лежащіе надъ буро-угольньшъ нластомъ 
(№№ 31, 20, 13, 12).

Въ окрестностяхъ Почапинскаго завода я не находилъ въ зеленой 
глинѣ никакихъ окаменѣлостей, но распространеніе ея значнтельно; ио на- 
ружному виду она похожа на глину спондиловаго яруса, особенно глина 
изъ № 21, и ыѣсто ея залеган ія ,— ниже бѣлыхъ песковъ,— тоже соотвѣт- 
ствуетъ среднему члену спондиловаго яруса. Поэтому, если зелено-сѣрую 
глину признать относящейся къ снондиловому ярусу, то, на основаніи выше- 
сказаннаго, можно заключить слѣдующее:

Въ окрестностяхъ Почапинскаго завода, выше спондиловой г.шны, въ 
ярусѣ бѣлыхъ песковъ, встрѣчаются слѣды бураго угля (слой 3 въ скв. № 4, 
слой 5 въ № 9, слой 5 въ № 10), а пласты, имѣющіе по своимъ размѣраыъ 
промыпіленное значеніе, залегаютъ ниже спондиловыхъ глинъ.

Относительно качествъ б. угля изъ описываемаго мѣсторожденія нельзя 
дать точныхъ указаній по образчикамъ, добытымъ бурепіемъ. Бурый уголь про- 
ходился буровой ложкой; при вращеніи, острый край ложки рѣжетъ стружу 
отъ угля, которая, раздробляясь, перемѣишвается съ плывуномъ, неизбѣжно 
находящимся на днѣ скважины и загрязняющимъ собою стѣнки закрѣпи- 
тельныхъ трубъ; такимъ образомъ, количество золы и воды въ пробахъ 
должно быть болыне, неяіели оно было бы въ кускахъ, взятыхъ напр. изъ 
свѣжаго забоя въ рудникѣ. Куски б. угля, иногда пристающіе къ нияшей 
винтовой иоверхііости буровой ложки, всегда на видъ одиороднѣе и бѣдпѣе 
иескомъ, нежели куски, взятые изнутри ложки, въ которыхъ часто видны 
песчинки, а мѣстами, въ изломѣ,— слои, состоящіе изъ мелкаго песка, что 
именно происходитъ отъ неремѣшиванія угля съ нлывуномъ при буреніи.
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Цвѣтъ б. угля измѣняется отъ темно-бураго и красно-бураго до чернаго; 
иногда замѣчаются пятна желтаго налета (ретинитъ). Бурый уголь въ свѣжемъ 
состояніи хрупокъ, иногда, въ нижнихъ частяхъ залежи, немного пласти- 
ченъ; изломъ землистый, матовый. При высыханіи цвѣтъ его дѣлается свѣт- 
лѣе и онъ очень легко распадается па мелкіе куски. Зажженный въ кускѣ, 
тлѣетъ, издавая характерный запахъ и оставляетъ много золы, сѣраго, мѣ- 
стами рыжеватаго цвѣта. Полнаго анализа угля я не дѣлалъ, а испытанія 
свѣжедобытыхъ образцовъ на воду и золу давали: воды 40 до 5 0 %  и золы 
6 до 20% . По наружному виду и физическимъ свойствамъ, б. уголь изъ 
окрестностей Почапинскаго завода похожъ на уголь, разрабатываемый въ 
30-ти верстахъ ниже по теченію Тыкича, въ Екатеринопольской лѣсной 
дачѣ. ГІаронроизводительная способность Екатеринопольскаго б. угля, вы- 
чпсленная по составу, такова, что 1 вѣсовая ед. этого угля въ состояніи 
превратить въ паръ 2 до 2,64 вѣсовыхъ ед. воды холодной и 2,4 до Зд еди- 
ницъ воды нагрѣтой до 100° Ц . Опыты, произведенные на Ольховецкомъ 
сахарномъ заводѣ К. К. Зеновичемъ, бывшимъ директоромъ этого завода, 
показали, что 1 часть Екатеринопольскаго б. угля можетъ превратить 2,08 
вѣсовыхъ частей воды при 60° Ц . въ паръ съ давленіемъ 3,б атмосферъ. 
Болѣе новые опыты нынѣшняго директора г. Папучинскаго показали, что 
для испарительной способности Екатеринопольскаго б. угля получается ци- 
фра 2,56 при чистомъ углѣ и температурѣ питательпой воды 75° Ц . Изъ 
этого мывидимъ, что качества мѣстнаго б. угля, какъ горючаго, довольно по- 
средственны; тѣмъ не менѣе, по совокупности экономическихъ условій, онъ 
имѣетъ весьма важное значеніе для заводовъ Ю го-Западнаго края и въ осо- 
бенности для сахарныхъ заводовъ.

Ю го-Западный край никогда не отличался обиліемъ лѣсовъ, а между 
тѣмъ, въ послѣднее время, въ немъ насчитываготъ слишкомъ 2,000 фаб- 
рикъ и заводовъ, изъ которыхъ огромное болынинство работаетъ на 
дровахъ. Почти вся свеклосахарная промышленность Россіи сосредото- 
чена въ Ю го-Западномъ краѣ, а сахарный заводъ средней производительно- 
сти сожигаетъ въ годъ 1%  до 2 тысячъ куб. саж. дровъ, причемъ дрова 
обходятся сахарнымъ заводамъ дороже покупной цѣны, такъ какъ, при огра- 
ниченности дровяного лѣса, сахарозаводчики, чтобы быть обезпеченными въ 
исполненіи своихъ обязательствъ, должны запасаться дровами на нѣсколько 
лѣтъ впередъ; вслѣдствіе этого, къ покупной цѣнѣ сажени дровъ, прибав- 
ляются еще проценты за время ея стоянія; такъ напр. саж. дровъ, запло- 
ченная 26 руб., простоявъ четыре года, обходится заводу свыше 30 руб., 
считая 6°/0 годовыхъ. Ц ѣну куб. сажени дровъ м о ж і і о  принять для Кіевской 
и Подольской губ. равною 30 руб. въ среднемъ. Для разныхъ мѣстностей 
цѣна эта измѣняется отъ 25 до 35 руб. Иногда замѣчается пониженіе цѣны 
дровъ, которое мояшо объяснить только усиленною рубкою лѣсовъ въ дан- 
ное время; такое пониженіе непродолжигельно и вскорѣ замѣняется новымъ 
повышеніемъ, доводящимъ цѣну дровъ до еще высшаго предѣла. Такъ какъ



лѣсовъ осталось слншкомъ мало. чтобы удовлетворить спросъ правилыіыми 
еліегодішмн порубкамп, то понятно, что при существующемъ порядкѣ, на 
дрова, какъ на топливо, въ весьма скоромъ времени совсѣмъ нельзя будетъ 
разсчптывать.

Переходъ на каменный уголь, безъ ущ ерба, возможенъ только для не- 
многпхъ сах. заводовъ. Для замѣны куб. сажени дровъ, по словамъ сахаро- 
заводчиковъ, требуется 130 пудовъ Донецкаго каменнаго угля (хотя на 
практикѣ, цифра эта оказывается мала). Н а станціяхъ Ю го-Западной и Фа- 
стовской ж. дорогъ, пудъ Донецкаго угля стоитъ въ среднемъ 18 коп. 
Стало быть заводамъ, удаленнымъ на разстояніе не болѣе 15 верстъ отъ 
станцін, замѣна дровъ каменнымъ углемъ, не дастъ почти никакой эконо- 
ыіи, если считать провозную нлату за 15 верстъ 4 коп. Ц ѣна доставки 
туда груза увеличивается не пропорціонально разстоянію, а въ гораздо боль- 
шей степени, и заводы, отстоящіе отъ станціи па 25— 30 верстъ, платятъ 
за провозъ 10— 12 коп. сь пуда, слѣдовательно, такимъ заводамъ количе- 
ство каменнаго угля, равносильное кубической сажени дровъ, будетъ стоить 
въ среднеыъ 38 ру б .,— цифра, не допускающая конкуренціи, Съ другой сто- 
роны, нельзя предположить, въ скоромъ времени, развитія такой сѣти же- 
лѣзныхъ дорогъ, которая могла бы уровнять расходы по перевозкѣ для 
всѣхъ заводовъ, и, такимъ образомъ, переходъ на каменный уголь, не пред- 
ставляя экономіи, и возможенъ-то только для немногихъ заводовъ.

Вышеприведенныя затруднительныя условія пользованія древеснымъ 
топливомъ и каменнымъ углемъ заставили представителей ыѣстной промыш- 
ленности обратить вниманіе на бурый уголь. Въ началѣ 70-тыхъ годовъ графъ 
Бобринскій приступилъ къ эксплоатаціи Ж уравскаго мѣсторожденія б. угля; 
приблизительно въ это же время графъ Ш уваловъ заарендовалъ у казны 
Екатеринопольскую лѣсную дачу, находящуюся у сліянія рѣки Ш полки съ 
Тыкичемъ, въ мѣстности, гдѣ въ 1854 году профессоромъ Феофилактовымъ 
открыты были выходы бураго ѵгля.

Эксплоатація этихъ мѣсторожденій, обставленная весьма капитально, 
доказала возможность отопленія паровыхъ котловъ б. углемъ, но въ мате- 
ріальномъ отношеніи не дала ожидаемыхъ результатовъ, благодаря многимъ 
причпнамъ, которыя излишне будетъ перечислять, если вспомнимъ, что куб. 
саж. дровъ въ это время стоила 8 руб.

Графъ Бобринскій прекратилъ совсѣмъ добычу угля изъ Ж уравскаго 
мѣсторожденія, а графъ Ш уваловъ въ 1883 году передалъ Екатеринополь- 
скую копь, со всѣми устройствами и машинами, графу ІІотоцкому, съ обя- 
зательствомъ уплачивать ежегодпо погагаеніе затраченнаго капитала и до- 
ставлять для Тальнянскаго сахарнаго завода гр. ІІІувалова б. уголь, кото- 
рымъ онъ, впрочемъ, за дальностыо разстоянія, не нользовался.

Такимъ образомъ, первыя попытки эксплоатаціи б. угля, если пебыли 
неудачны, то во всякомъ случаѣ пе оправдали преувеличепныхъ ожиданій
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сахарозаводчиковъ, въ глазахъ которыхъ б. уголь на долго потерялъ весь 
интересъ.

Между тѣмъ Екатеринопольская копь, перешедшая къ гр. ІІотоцкому, 
продоллгала работать, давая изъ года въ годъ все лучшіе результаты; въ 
тоже вреыя па Ольховецкомъ сахарномъ заводѣ, для котораго добывался 
уголь, работали надъ способами его сожиганія. К. К. Зеновичъ, цѣлымъ 
рядомъ опытовъ, основаішыхъ на строго научныхъ пачалахъ, довелъ тех- 
нику сожиганія б. угля до надлежащаго совершенства, и въ настояіцее время 
мы видимъ, что дискредитированный первыми опытами и заброшенный б. 
уголь, въ силу надлежащей постановки дѣла и измѣнившихся зкономиче- 
скихъ условій, является чрезвычайно важнымъ и многообѣщающилъ для 
сахарной промышлеішости топливомъ. Введеніе этого топлива можетъ 
обезпечшъ существованіе тѣхъ заводовъ, которые, по недостатку дровъ, 
должны были бы раньше или позаіе ирекратить свое дѣйствіе, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ, замѣна каменнаго угля или дровъ— бурымъ углемъ, даетъ громадное 
сбереженіе, судя по результатамъ, полученнымъ Ольховецкимъ сахарпымъ 
заводомъ.

Ольховецкій сахарный заводъ работаетъ на б, углѣ; онъ сожигаетъ 
только незначительное количество дровъ для полученія необходимаго въ 
свеклосахарномъ производствѣ сатураціоннаго газа. Для отонленія парови- 
ковъ, трубчатыхъ н корнваліпскихъ, для костокальни и для квартиръ заводъ 
употребляетъ Екатеринопольскій б. уголь, который засчитывается заводу 
па мѣстѣ иотребленія но 5 коп. за пудъ. Такъ какъ на основаніи испьгга- 
нія испарите.іьпой способности, нроизведеннаго въ 1889 г. на томъ же за- 
водѣ, 1 пудъ б. ѵгля иснарялъ 2,56 п. воды, то слѣдовательно для замѣны 
одной сажени дровъ требуется 410 п. бураго угля, на сумму 20 руб. 50 коп. 
Принимая среднюю цѣну куб. саж. дровъ въ 30 руб., видимъ, что сбере- 
женіе отъ перехода на бурый уголь составляетъ около 10 руб. на куб. са- 
жень, т. е. 33 %  общаго расхода на топливо. ЬІе слѣдуетъ нолагать, что 
достиженіе такого результата происходитъ вслѣдствіе исключителыю выгод- 
ныхъ условій въ данномъ случаѣ; напротивъ, условія добычи, доставки и 
сояшганія, а слѣдовательно и сбережепія могутъ быть гораздо благопріятпѣе.

Глубина залеганія Екатерииопольскаго мѣсторожденія въ среднем ъ=  
18 саженямъ, между тѣмъ буро-угольные пласты Херсонской губ. залегаютъ 
на глубинѣ отъ 1 до 5 саж., Ж уравскій б. уголь на глубинѣ 6 до 8 саж ., 
мною найдепная залежь—на глубинѣ 5 саж ., такъ что 18 саженную глу- 
бину залеганія слѣдуетъ считать предѣльной. Академпкъ Гельмерсенъ при- 
нимаетъ среднюю глубину залеганія б. угольныхъ пластовъ въ юго-запад- 
номъ краѣ равною 80 футамъ. Ольховецкій сахарный заводъ находіггся въ 
10-ти верстахъ отъ Екатеринопольской кони и доставка б. угля произво- 
дится по грунтовой дорогѣ, на волахъ; расходы по доставкѣ угля состав- 
ляютъ почти 50°/0 стоимости его на копи. При менынемъ разстоянін иля 
при возможности устроить узкоколейную желѣзную или конножелѣзную до-
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Ч
рогу, расходы по иеревозкѣ уыеныиплись бы значительно, что весьма валшо 
при нпзкосортномъ тонливѣ. Далѣе, въ составъ стоимости пуда Екатерино- 
польскаго б. угля входитъ весьма значнтельное погашеніе. Въ 1889 г. ве 
личина погаш енія составляла еще около 1 коп. па пудъ, нри цѣнѣ пуда—  
3,з коп. Столь высокая цифра погаш енія можетъ быть объяснена значи- 
тельными первоначальными расходами, ассигнованными для устройства копи 
съ производительностыо, въ четверо большей той, которая оказалась доста- 
точной.

ІІо разсчету горн. инж. К . Р . Рлсонсницкаго, нынѣшняго управляющаго 
Екатеринопольскои копи, пудъ б. угля, на кони, ири ироизводительности 
ея =  700,000 пудовъ, не долясенъ обходиться дороже 2,з коп. При этомъ 
разсчетѣ, основанномъ на данныхъ, добытыхъ практикою, нредполагается, 
что условія залеганія б. угля такія же, какъ въ Екатеринопольскомъ 
мѣсторожденіи. Въ составъ цѣны пуда б. угля входятъ: стоиыосгь добычи, 
администрація, арендная плата и подати, погашеніе и проценты на затра- 
ченный капиталъ.

Принимая эту цифру— 2,з коп. и полагая, что доставка нуда отъ кони 
до мѣста потребленія будетъ стоить 1,5  кон ., получимъ, что пудъ б. угля на 
мѣстѣ потребленія обойдется въ 3 ,8  —  4 кои. Далѣе, принимая, что для 
замѣны куб. сажени дровъ нужно 410 пуд. б. угля, получимъ, что колн- 
чество б. угля, эквивалентное 1 куб. сажени дровъ, будетъ стоить 16 руб. 
40 коп ., т. е. что экономія при переходѣ на б. уголь достигнетъ почти 
5 0 %  общаго расхода на топливо. Несомнѣнпо, что конь, могущая по своему 
положенію снабжать б. углемъ нѣсколько заводовъ, а не одинъ, въ состояніи 
поставлять б. уголь дешевле, чѣмъ по 2,з коп. за пудъ,— вслѣдствіе большаго 
размѣра добычи. ІІеревозка угля, при этомъ яіе условіи, могла бы быть 
гораздо дешевле, такъ какъ, при эксплоатаціи въ болыпомъ масштабѣ, 
устройство ж. дороги окупилось бы весьма скоро.

Горн. инж. Л. П . Долинскій нроизводилъ на Тальновскомъ сах. заводѣ 
пробу исиарительной и иирометрической способности б. угля подъ трубча- 
тымъ паровикомъ, нри чемъ б. уголь сояш гался не въ обыкновенной, а въ 
передовой газовой топкѣ1). Темг.ература въ топкѣ опредѣлена приблизительно, 
на основаніи плавленія металловъ, въ 1100° Ц. Темнература газовъ въ 
тр у б ѣ = 2 3 0 °  Ц . Опытъ продолжался 5 сутокъ, при чемъ сожжено было 
120 .000  фунтовъ б. угля и испареио 360.000 фунтовъ воды, слѣдовательно 
испарительная способность б. у г л я = 3 . Эта цифра и занесена въ нротоколъ 
испытанія. Въ томъ же протоколѣ читаемъ, что газовая тонка была устроена 
на скоро и не успѣла просохнуть,— поэтому нриведеииые результаты нельзя 
считать максимальными.

*) Заи. Кіев. От. Им. Русск. Тех. Общ. 1880.



Такимъ образомъ мы видимъ, что относительно иользованія б. углемъ 
можно еще сдѣлать многое; просушиваніемъ б. угля до такого еодержанія 
влаги, при которомъ онъ еще выдерживалъ бы перевозку, мояшо бы значи- 
тельно увеличить теплопроизводительное и пирометрическое его дѣйствіе 
(ионутно уменьшая расходы на перевозку). Замѣна обыкновенныхъ топокъ 
газовыми даетъ, какъ видимъ, исиарителыіую способность =  3; при этой 
цифрѣ, для замѣны куб. сажени дровъ потребовалось бы только 350 пудовъ 
угля, на сумму 14 руб., и паконецъ, насколько мнѣ извѣстно, не было дѣ- 
лано опытовъ надъ сояшганіемъ здѣшняго б. угля въ генераторахъ. Значи- 
тельныя выгоды этого способа сожигаиія позволяютъ преднолагать, что 
примѣненіе его дало бы еще болѣе благопріятпые результаты.

122 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ІІАЛЕОНТОЛОГІЯ.
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ІІО ВЪ ІІШ ІИ  ІВНѴІЪДОВАІІІЛ ІІА Д Ъ  СОДКРЖ АІІІЕАГЬ АГЛЕРОДА В Ъ
Ж Е Л Ъ З Ъ  )

А. Л е д е б у р а .

Уже раныпе я нѣсколько разъ имѣлъ случай высказынать, что для суж- 
денія о физическихъ свопствахъ желѣза по его хнмическому составу большею 
частью бываетъ недостаточно одно опредѣлепіе такъ пазываемаго химически- 
соединеннаго углерода и графита или углерода отжига (Т етр егк о Ы е), ибо 
хішически соединенный углеродъ 2) въ дѣйствительпости состоитъ изъ двухъ 
разлпчныхъ формъ: углерода закала (НагГипцъкоІіІе) и углерода карбида 
(СагЬісІкоЫе), оказывающихъ весьма разлнчное вліяніе на качество желѣза 8).

Углеродъ закала образуетъ съ главпой или основпой массоп желѣза 
однородный сплавъ; отъ количественнаго содеряіаиія его въ желѣзѣ и зави- 
сятъ главнымъ образомъ твердость, прочность и хрупкость послѣдняго.

Углеродъ карбида, напротивъ того, представляетъ собою составную 
часть распредѣленнаго въ охлажденной массѣ металла сплава желѣза съ 
углеродпмъ, карбида; сплавъ этотъ имѣетъ почти постоянный составъ п со- 
держитъ, по изслѣдованіямъ Абеля /;) и Мюллера 5), около 7 ,2 %  С и 9 2 ,8 %  
(замѣщеннаго марганцемъ въ сортахъ желѣза богатыхъ этимъ металломъ). 
Такъ какъ оба названные изслѣдователя пришли различнымъ путемъ къ одному 
и тому же результату, то въ вѣрности его сомнѣваться едва-ли возмояшо.

’) Изъ журнала »8іаЫ ипЯ Еізеп“ (1891 . № 4 . 8. 294) перевелъ Горный Инженеръ 
Ф . Ферстеръ.

2) Совсѣмь неудачно обозначеиіе „аморфный углеродъ". Углеродъ отжнга, выдѣляю- 
ідійся внутрн металла прн нродолжителыюмъ каленіи бѣлаго чугуна, тоже аморфенъ, т. е. 
не кристалличенъ.

3)  8іаЫ иші Еізеп 1888, 8. 7 42 . Горн. Ж урн. 1889 г., Томъ I, № 1, стр. 1 6 2 .
4) Еп§іпеегіа8 XXXIX, р. 150; извлеченіе изъ него въ 81аЫ ипД Еізеи 1886 , 8. 3 7 3 .
*) 8іаЫ игкі Еіяеп 1888 , 8. 291 .
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Карбидъ, свойства котораго особонно изслѣдованы Мюллеромъ, состоитъ, 
по дапнымъ послѣдняго, изъ весьма хрупкихъ, твердыхъ, блестящихъ какъ 
серебро зеренъ. По изслѣдованіямъ ОзтопсГа Ц, онъ образуется при по- 
степенномъ охлажденіи накаленнаго до-бѣла желѣза при температурахъ отъ 
660 до 770° Ц ., съ выдѣлепіемъ тепла; если такой охлажденпый металлъ 
снова прокаливать, то углеродъ карбида переходитъ въ углеродъ закала и 
равномѣрно растворяется въ главной массѣ желѣза, съ поглощеніемъ тенла.

Кусокъ охлажденнаго ковкаго желѣза или бѣлаго чугуна состоитъ по- 
этому изъ двухъ совершенно различныхъ тѣлъ: изъ главной массы металла, 
т. е. сплава желѣза съ кремніемъ, фосфоромъ, мѣдыо, марганцемъ и болѣе 
или менѣе значительными количествами углерода закала, и изъ карбида, 
разбросаннаго въ основной массѣ въ видѣ сѣти или прожилковъ 2). Въ сѣ- 
ромъ чугунѣ выступаетъ енщ, какъ третья составная часть, графитъ, отла- 
гающійся въ видѣ тонкихъ листочковъ внутри главной массы, между тѣмъ 
какъ карбидъ разсѣянъ въ основной массѣ въ видѣ отдѣльныхъ скопленій, 
не приходящихъ въ соприкосновеніе съ листочками графита. Микроскопи- 
ческія изслѣдованія по выработанному Мартенсомъ способу даютъ возмож- 
ность вполнѣ ясно различить всѣ эти составныя части 3).

Непосредственное вліяніе на качества желѣза можетъ поэтому оказы- 
вать только углеродъ закала, и мы знаемъ дѣйствительно, что уже неболь- 
шихъ количествъ его достаточно, чтобы произвести замѣтныя измѣненія въ 
свойствахъ металла. Карбидъ же, какъ тѣло самостоятельно выдѣлившееся 
внутри главной массы, можетъ непосредственно оказывать вліянія только 
мѣстныя, подобно тому, напримѣръ, какъ прожилкн кварца въ мраморѣ; 
важнѣе то обстоятельство, что, при одииаковой общей суммѣ углерода, ко- 
личество углерода закала тѣмъ меныне, чѣмъ больше содержаніе углерода 
карбида (и графита).

Взаимное отношеніе различныхъ форыъ углерода зависитъ частыо отъ 
химическаго состава даннаго куска металла, частью отъ условій его охлаж- 
денія. Быстрое охлажденіе затрудняетъ образованіе карбида и поэтому спо- 
собствуетъ образованію желѣза, болѣе ,богатаго углеродомъ закала; это 
обпаруживается съ особенною ясностыо ири закаливаніи стали.

Для лучшаго выяснеиія того значенія, какое имѣетъ, при научныхъ 
работахъ, отдѣльное опредѣленіе различныхъ формъ углерода въ желѣзѣ,

') ТгапБ&гтаІіопз Яи Гег еі йе сагЬопе йапз Іев Іегз, Іез асіегБ еі Іез Іопіеа ЫапсЬез; 
извлеченіе номѣщено въ 8(.аЫ ітсі Еізеп 1888, 8. 3 6 4 .

г )  Обозначеніе „въ видѣ сѣти и прожилковъ не совсѣшъ вѣрно въ томъ отношеніи, что 
подъ тѣлаыи такой формы представляютъ себѣ тѣла, находящіяся меліду собою въ непре- 
рывной связи, тогда какъ въ отложепіяхъ карбида замѣтны частые перерывы; отложеніл этм 
походятъ на прожилки или волокна сѣти, многократно перерѣзанные.

3) Рисунки увеличенныхъ шлифовъ: 2 еі1зсЬг. сіез ѴегеіпБ (ІеиІБсЬег Імдепіеше 1878 , Таі III 
и X, 1880 Таі. XX (Магіепв); Доигпаі оГ іЬе Шііесі 8Шез АзБосіаііоп оі СЬагсоаІ огоп лѵогісеі» 
ѵоі. 7 , р. 122 (’ѴѴес1с1іп§); 8іаЫ шісі Еівеп 18Р5 , Таі. XXVI (ѴѴесШііщ).
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особливо углерода закала п углерода карбида, я въ теченіи года сдѣлаігъ 
въ этомъ направленіи нѣсколько изслѣдованій, результаты которыхъ въ 
нпаіеслѣдующемъ предаю гласностн.

Опредѣленіе всего заключающагося въ желѣзѣ углерода совершалось 
прп помощи смѣси хлорной мѣдн и нашатыря, какъ описано въ моемъ 
ЬеііГасІеп Гііг Е ізенЬіШ епкиш іе (3  Аиі'1а§е, 8е ііе  52). Хотя относительно 
этого способа и было высказано, что онъ заключаетъ въ себѣ источникъ нѣ- 
которыхъ ошибокъ и что вслѣдствіе этого получаемые результаты нѣсколько 
ниже настоящихъ х), тѣмъ не мепѣе я нахожу, основываясь на собствен 
ныхъ наблюденіяхъ, что эти ошибки, при соблюденіи извѣстныхъ предосто- 
рожностеп, не настолько значительны, чтобы онѣ въ данномъ случаѣ могли 
привести къ существенно ошибочнымъ заключеніямъ. Еромѣ того, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда приходится дѣлать большое число онредѣленій, способъ 
этотъ имѣетъ еще ту выгоду, что онъ сравніггельно очень простъ. ІІри не- 
посредственномъ сожиганіи желѣза въ струѣ кислорода я почти всегда но- 
лучалъ содержаніе углерода немного ниже настоящаго, даже послѣ прокалива- 
нія втеченіи многихъ часовъ; способъ 8агп8ігош ’а, рекомендованный потомъ 
Вгапс1’омъ 2), есть можетъ быть самый надежный, насколько возмояіно су- 
дпть по опубликованнымъ даннымъ, но все-таки требуетъ еще тщательной 
провѣрки. Къ тому же ночти всѣ опредѣленія были сдѣланы цо два раза.

Отдѣленіе карбида и графита (или углерода отжига, который, какъ 
извѣстно, къ химическимъ реактивамъ относится подобно графиту) нроизво- 
дилось по способу Мюллера 3); сожиганіе же углерода совершалось съ хро- 
мовой и сѣрной кислотами.

Отдѣленіе одного графита (безъ углерода карбида) производилось про- 
должительнымъ кипяченіемъ (втеченіи нѣсколькихъ часовъ) нробы желѣза 
въ соляной кислотѣ, а сожиганіе— съ хромовой и сѣрной кислотами.

Изъ разности въ вѣсѣ перваго и второго опредѣленія находилось со- 
держаніе углерода закала; изъ разности же второго и третьяго опредѣле- 
н ія—содержаніе углерода карбида.

1. Лнтиіі сталь, сырая н іірокалеііная.

Проба стали, обозначенная буквою а, обкладывалась, въ нечи съ га- 
зовой топкой, со всѣхъ сторонъ пескомъ, прокаливалась въ теченія 35 ча 
совъ и затѣмъ- медленно охлаждалась; проба стали Ъ, съ другого завода. 
была также положена въ калильную печь, но уліе безъ несочной оболочкн, 
и въ теченіи 12 часовъ прокаливалась до виншево-краснаго каленія; затѣмъ

’) 81аЪ1 ипсі Еізеп ] 891, 8еііе 51 .
2) 8іаЫ игкі Еіееп 1887—88 , 8еіІ,е 173 .
3) 8іаЫ ипсі Ёізеп 1838, 8. 292 іі 8. 743 .
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задвижка въ дымовой трубѣ заврывалась, и печь медленно остывала въ 
продолженіи четырехъ дней.

П р о б а а. П р о б а Ъ.
сырая. прокалы. сырая. прокал.

Углерода закала ................................ 0,14 0,08 0,36 0,іб
Углерода карбида . . . . 0,44 0,52 0,92 1,92
Графита и углерода отжига . 0,оо 0,01 0,00 0,01

Суммы углерода . . 0,58 0,61 0,98 1,09

К р е м н ія .................................... 0,23 не опред. 0,28 не опр
М а р г а н ц а .............................. 0,18 55 0,20 51

Фосфора...................................... 0,06 5) 0,06 55

С ѣ р ы .......................................... 0,04 55 0,03 0,оз

Различныя формы углерода обнаруживаютъ, какъ видно изъ таблицы, 
при прокаливаніи въ общихъ чертахъ такія измѣненія, какія можно было 
предугадать. Содержаніе углерода закала уменынается, при соотвѣтственно 
увеличивающемся содержаніи углерода карбида. То обстоятельство, что и 
сырая сталь содержитъ болѣе углерода карбида, чѣмъ углерода закала, не 
должно насъ удивлять, если примемъ во вниманіе, что она остывала въ излояі- 
ницѣ, т. е. довольно медленно. Обѣ пробы безъ затрудненія обрабатывались 
напилкомъ, проба а уяіе съ большею легкостыо.

Слѣдовательно, вліяніе прокаливапія выразилось въ данномъ случаѣ 
гораздо болѣе въ происшедшихъ при отливкѣ внутреннихъ напряженіяхъ въ 
стали и въ измѣненіи ея внутренняго сложепія, чѣмъ въ химическомъ измѣ- 
ніи формъ углерода.

Особенно ясно обнарулшвшееся увеличеніе содержанія углерода при 
нрокаливаніи пробы Ь объясняется дѣйствіемъ богатыхъ углеродомъ несго- 
рѣвпшхъ газовъ, особенно послѣ закрытія задвижкн въ дымовой трубѣ.

2 . І1ііст|»уііеііта.іыіаіі сталь, сыраа, закаленная, и огііущеіиіаіі до снпнго
цвѣта.

Сырая сталь хорошо обработывалась напилкомъ; закаленпая напилкомъ 
не обрабатывалась, а въ болыной стальной ступкѣ могла быть измельчена, но 
лри этомъ полученные куски немного сплющивались, и слѣдовательно обна- 
руживали еще нѣкоторую вязкость; сталь же, закаленпая и отпущенная до 
синяго цвѣта, обрабатывалась, хотя и съ нѣкоторымъ трудомъ, твердымъ на 
пплкомъ, такъ что этимъ путемъ можио было получить опилки для пробъ. 
но пе измельчалась въ сталыюй ступкѣ.
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Сырая. Закаленная.
Закаленная и 
отпущенная до

Углерода закала. . . . . 0,22 0,65
синяго цвѣта.

0,36
Углерода карбида . . . • 0,71 0,38 0.67
Графита и углерода отжига о о о О,оо 0,00

Суммы углерода . . • 0,93 1,03 1,03
Кремнія................................... • 0,11 не опред. не опред.
М арганца................................ . 0,11 V) V
Фосфора ............................... . 0,03 я
С ѣ р ы ..................................... не опред.

II здѣсь измѣненія, происшедшія въ различныхъ формахъ углерода ири 
закаливаніи и отпусканіи, вполнѣ соотвѣтствуютъ теоріп. Даже закаленная 
сталь содержитъ еще углеродъ карбида; полное превращеніе содержащагося 
въ сырой стали углерода карбида въ углеродъ закала требуетъ, очевидно, 
болѣе продолжительнаго прокаливанія, иначе часть углерода карбида остается 
еще не разложепною.

ІІри этомъ я не могу не указать на то обстоятельство, что въ данномъ 
случаѣ опредѣленіе углерода закала могло быть ниже настоящаго. Такъ какъ 
закаленная сталь трудно измельчалась, то для ея изслѣдованія пришлось 
взять болѣе крупные кусочки, чѣмъ для изслѣдованія другихъ оробъ. Если 
же эти кусочки при анализѣ не вполнѣ разложились, то содержаніе углерода 
закала должно было получиться слишкомъ высокимъ, а углерода карбида— 
слишкомъ низкимъ.

Вліяніе, оказывамое различиымъ содержаніемъ углерода закала, обнару- 
жится еіце яснѣе, если это содержаніе его отнести не ко всей массѣ стали, 
а къ вѣсу главной, или осповной ея массы. Какъ изложено выше, эта основ • 
ная масса проникнута карбидомъ; качества же основной массы обусловлива- 
ютъ собою главпымъ образомъ качества даннаго куска желѣза или стали. 
Количество же главной или основной массы изслѣдованной нробы стали 
можетъ быть опредѣлено съ доволыю болыною точпостыо, такъ какъ мы 
знаемъ, что въ карбидномъ сплавѣ на каждую часть углерода карбида при- 
ходится 12,9 частей желѣза, а потому вѣсъ карбида опредѣлится, если мы 
содержаніе углерода карбида умножимъ на 13,9; вычитая найденный вѣсъ 
карбида изъ вѣса всего куска металла, найдемъ вѣсъ главной массы, въ 
которой растворенъ опредѣленный раныне углеродъ закала.

Такимъ образомъ для упомяиутыхъ выше трехъ пробъ стали мы но- 
лучимъ:

Сырал. Закаленііая. Отнущенная.

Содержаніе карбида . . . 9,87 6,28 9,зі
я главной массы . 90 ,із 94,72 90,07
„ углерода закала

въ главпой массѣ 0,24 0,08 0  37
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3. Мііпіос томасовское ж елѣзо.

Изслѣдованиая проба, представлявшая собою полосу квадратнаго сѣченія 
въ 25 ш ш ., обнаруживала извѣстное свойство мягкаго желѣза: не теряла 
своей ковкости при быстромъ охлажденіи нагрѣтаго до вишнево-краснаго 
каленія металла; обработанная такимъ образомъ нолоса сгибалась на холоду 
на 180°, не обнаруживъни малѣйшихъ рванинъ. Еогда же полоса была на- 
грѣта до свѣтло-краснаго каленія и затѣмъ быстро охлаждена, то она стала 
замѣтно жесткою и нерелимывалась уже при сгибаніи на 90°.

Поэтому можно было нредположить, что переходъ углерода карбида въ 
углеродъ закада совершился здѣсь при болѣе высокой температурѣ; однако 
это гіредположеніе не нодтвердилось, какъ показываютъ нижеслѣдующіе ре- 
зультаты анализа:

Охлаждено Охлаждено
при вишнево- при свѣтло

кр. кал. красн. кал.

Углерода закала ........................ • . 0,05 0,04
Углерода карбида . . . . • • 0,17 0,17
Графита и углерода отжига . • . 0,со 0,00

Сумма углерода. . . 0,22 0,21

К р е м н і я .................................... . . 0,оо 0,00
М а р г а п ц а .................................... 0,58
С ѣ р ы .......................................... . • 0,04 0,04
Фосфора........................................... не опред.

Слѣдовательно, обнаружившуюся жесткость металла послѣ закаливанія 
при свѣтло-красномъ каленіи можно объяснить только образованіемъ вред- 
ныхъ напряженій, вызванныхъ неравномѣрнымъ охлааіденіемъ внутреннихъ и 
наружныхъ частей полосы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ этого опыта вытекаетъ, что чѣмъ въ желѣзѣ ниже 
общее содержаніе углерода, тѣмъ меньшія количества его переходятъ при 
калепіи въ форму углерода закала,— обстоятелъство, которое, кажется, можетъ 
объяснить многія бросающіяся въ глаза явленія ’).

Колориметрическая проба на углеродъ показала въ обѣихъ пробахъ 
содерлганіе углерода только въ 0,і7% >—доказательство, что этой пробой 
ѵглеродъ карбида вовсе не обнаруживается.

г) Ві. болванкѣ литого желѣза, уже рапѣе мною нзслѣдоваинаго, при общемъ содер- 
жаніи углерода въ 0,і2°/0, весь углеродъ нрисутствовалъ въ видѣ углерода карбпда. 8іаЫ 
ипсі Еівеп 1888, 8. 747 .
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4. Бѣ.іыіі чугунъ; зсркалы іы іі чугунъ іі Фсрромангаііъ.

Нііжеслѣдующія изслѣдованія имѣли цѣлыо, главиымъ образомъ, пока- 
зать вліяніе марганца на образованіе различпыхъ формъ углерода. 
Проба, обозначенная названіемъ „обыкновенный бѣлый чугунъ", нредстав- 
ляла собою свинку бѣлаго чугуна, предназначенпаго для ковкихъ отливокъ. 
Я  нарочно выбралъ матеріалъ, бѣдный марганцемъ и сравиительно богатый 
кремніемъ, такъ какъ при этихъ условіяхъ ярче выстунаетъ различіе между 
нпмъ и зеркальнымъ чугуномъ.

Въ нижеслѣдуюіцей таблицѣ показаны, кромѣ того, вычисленное выше- 
описаннымъ способомъ содержаніе въ нробахъ карбида, главной массы и 
углерода закала въ послѣдней.

Обыкнов. бѣ- Зеркальный Ферроман-
лый чугунъ. чугунъ. ганъ.

Углерода закала........................ 0,54 1,41 1,64
Углерода карбида . . . . 1,88 3,09 3,06
Графита и углерода отжига. 0,16 0,00 0,00

Суммы углерода . . . 2,58 4,50 4,70
Содержаніе карбида . 24,25 39,86 4) 39,47

„ главной массы . 75,75 60,14 60,53
„ углерода закала

въ главной массѣ 0,71 2,34 2,71

К р е ы н і я ..................................... 0,72 0,30 2,07
М а р ган ц а ..................................... 0,10 11,11 46,54
Ф о с ф о р а .............................. пе опред. 0,16 не опред.

Съ увеличеніемъ содержанія марганца возростаетъ также содержаніе 
углерода закала въ главной массѣ. Очень вѣроятно, хотя еіце съ достовѣр- 
постью не доказано, что содержапіе кремнія оказываетъ противуположное 
вліяніе, и что въ данномъ случаѣ различіе между зеркальнымъ чугуноыъ и 
ферроманганоыъ выступило бы еще рельефнѣе, если бы послѣдній случайно 
не содержалъ такъ много кремнія.

Зеркальный чугунъ и ферроманганъ отличаются, какъ извѣстно, такою 
хрупкостью, что они легко истираются въ порошокъ, тогда какъ напилки 
и сверла па нихъ не дѣйствуютъ; взятый для изслѣдованія бѣлый чугунъ 
сверлился съ нѣкоторымъ трудомъ, по все-таки необходимыя для онытовъ 
стружки могли быть приготовлены этимъ путемъ. Обстоятельство это можетъ 
показаться нѣсколько страннымъ, если сравнить содержаніе углерода закала 
въ главной массѣ этого чугуна съ содержаніемъ его въ упомянутой выше

4) НепосредсТвештое опредѣленіе содержапія карбида дало 42,08°/0, т. е. немпого болѣе. 

Г о р н . Ж у р и . 1891 г., т. III, Лг 7. 9
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инструментальной стали. Главная масса стали еще немного бѣднѣе углеро- 
домъ закала, чѣмъ главная масса бѣлаго чугуна, а между тѣмъ сталь вовсе не 
поддается дѣйствію сверла и напилка. Выше уже было упомянуто, что опре- 
дѣленіе углерода закала въ закаленной стали могло дать слиінкомъ низкій 
результатъ.

Кромѣ значительпаго количества углерода закала, какъ зеркальный чу- 
гунъ, такъ и ферроманганъ содержатъ еще болыиое количество углерода 
карбида; отиошеніе карбида къ главной массѣ будетъ въ обоихъ силавахъ 
приблизительно какъ 2 : 3. Что найденпое химическимъ анализомъ отноніеніе 
вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности, въ этомъ насъ убѣждаютъ рисунки 
гравлеиыхъ шлифовъ зеркальнаго чугуна, опубликованные Мартенсомъ въ 
2еіізсЬ г. «Лез Ѵ егеіпз сіеиізсііег Ііщепіеиге (1878, Таі. X).

Выдѣленпый изъ зеркальнаго чугуна карбидъ былъ также испытанъ на 
еодержаніе марганца. Карбидъ, отнесенный къ 100 частямъ чугуна, содер- 
жалъ: 32,54%  желѣза и 5,45% марганца. Изъ этого видно, что въ карбидѣ 
желѣзо частью замѣщено марганцемъ, но отношеиіе марганца къ желѣзу въ 
карбидѣ псмного меныпе, чѣмъ въ главной массѣ.

5. Сѣрый чугунъ.

Для чугуна сѣраго, или, вѣрнѣе, для чугуна литейнаго, въ будущемъ 
нерѣдко понадобятся, кромѣ опредѣленія графита, еще отдѣльныя онредѣле- 
нія углерода закала и углерода карбида, такъ какъ безъ нпхъ нельзя будетъ 
по химическому составу сдѣлать точныхъ заключепій относительно механи- 
ческихъ качесгвъ отливки.

Для изслѣдованія въ данпомъ случаѣ служили:

a) кусокъ темио-сѣраго, крупно-зернистаго, мягкаго чугуна, выплавлен- 
паго на коксѣ (СоШіеаз).

b) Сѣрый, спѣлый чугунъ, выплавленный на древесномъ углѣ; свѣтлый 
легко обрабатывается инструментами.

c) ГІоловннчатый чугунъ, выплавлепный на древесномъ углѣ при слегка 
перегрѣтомъ ходѣ въ той же доменпой печи, какъ и чугунъ Ь; свѣт - 
ло-сѣрый, съ ясно видимой бѣлой основной массой. Безъ особаго 
труда обрабатывается напилкомъ, хотя, очевидпо, тверже чугуна Ь.

(I) тІугунъ, выплавлепный, при весьма сыромъ ходѣ, на древесномъ углѣ 
въ той же доменпой печи, въ которой выплавлены чугуны Ъ и с. На 
поверхности пзлома замѣтны отдѣльно разсѣянные листочкп гра- 
фита; бѣлый, плотиаго сложепія. Твердость его была значительная, 
ио все таки твердымъ сверломъ можно было приготовить необходи- 
мыя для пробы стружки.
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Углерода закала . . . .  
Углерода карбида. . . .
Графпта и углерода отжига

0,00 0,19 0,17 0,72

0,44 0,34 0,73 0,92
3,33 2,97 2,40 1,63

Суммы углерода 
Содержаніе карбида.

главной нассы 2) 
углерода закала 
въ главной массѣ

3,77 ')  3,50 3,30 2,97
6,11 4,42 Ю ,14 12,78

90,56 9 2 ,з і  87,46 85,58

0,00 0,20 0,19 0,84

К реипія . 
М аргапца 
Фосфора .

2,77 2,20 1,02 0,70
1,30 0,41 0,28 0,14
0,80 0,51 0,59 0,56

Темно-сѣрый чугунъ, вынлавленный на коксѣ, вовсе не содержитъ угле- 
рода закала и вмѣстѣ съ тѣнъ въ значительной степени проникнутъ листоч- 
ками графита; легко обработывается инструментами, но и хрупокъ. Содер- 
жаніе углерода закала въ чугунахъ сѣромъ и половинчатомъ почти одипа- 
ково, по содержаніе графита въ сѣромъ чугуиѣ значительпо болыне. Этимъ 
объясняется, почему сѣрый чугунъ оказываетъ менынее сопротивленіе рѣжу- 
щимъ инструментамъ и обладаетъ меныиею нрочностыо, въ сравненіи съ по- 
ловинчатымъ чугуномъ.

Недоспѣлый чугунъ еще богаче углеродомъ закала, чѣмъ упомяпутый 
выше бѣлый чугунъ; на сісолько можпо было судпть по тому сопротивлепію, 
какое онъ обиаруживалъ при сверлепіи, твердость его дѣйствительно выше 
твердости бѣлаго чугуна.

Йзслѣдованныя пробы были взяты отъ двухъ уже бывшихъ въ употребле- 
піи закаленныхъ прокатпыхъ валковъ, изъ которыхъ одинъ оказался превосход- 
нымъ, другой же менѣе годиымъ. На повсрхиости второго валка образова- 
лись, послѣ того какъ онъ былъ нѣкоторое время въ ходу, мелкія трещины, 
хотя и столь незначительпыхъ размѣровъ, что онѣ видны были только въ лѵпу, 
по тѣмъ пе менѣе онѣ были причиною извѣстныхъ пеудачъ работы валка. 
Необходимыя для изслѣдованія стружки были получены очепь легко: для за-

]) Неіюсредствеішоо оиредѣлепіе всего углерода дало 3,74°/0.
2) Содержаніе главнон массы опредѣляется, еслн изъ вѣса всего куска чугупа выяесть 

вѣст. карбида и графита. 9 *

0. Заі.а.ісііііыіі чугунъ.
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каденной части валковъ— при обточкѣ ихъ наружной поверхности, для не- 
закаленной— при обточкѣ шеекъ.

Хорошій валокъ. Плохой валокъ.
ІІоверхность,. ІІІейка. Поверхность. Шейка.

Углеродъ закала ........................ 0,58 0,45 0,55 0,46
„ карбида......................... 2,43 0,46 2,35 0,70

Графитъ и углеродъ отжига . 0,19 1,93 0,18 1,24

Сумма углерода . . . 3,20 2,84 3,08 2,40
Содержаніе карбида . . 33.77 6,39 32,66 9,73

„  главной массы. . 66,04 91,68 67,10 89,оз
„  углерода закала

въ главной массѣ. 0,88 0,49 0,81 0,52

К р ем н ія .......................................... 0.83 0,80 0,88 0,86
М а р г а н д а .................................... О.іб 0,16 0,21 0,24
Фосфора .......................................... 0,88 0,88 0,83 0,87
Сѣры.................................................. 0,ю 0,10 0,12 0,14

Химическій анализъ здѣсь не даетъ объясненія, чѣмъ обусловливалось 
различное качество обоихъ валковъ. По составу оба валка почти одинаковы, 
только хорошій валокъ содержитъ немного болѣе углерода во всѣхъ фор- 
махъ, особенно углерода карбида. Н о, съ другой стороны, химическій ана- 
лизъ бросаетъ яркій свѣтъ па измѣненія, претерпѣваемыя углеродомъ при 
закаливаніи отливокъ вообще. Вѣроятно многіе были до сихъ поръ того 
мнѣнія, что въ жесткомъ чугунѣ ббльшая часть углерода должна находиться 
въ видѣ углерода закала; это предположеніе ошибочно. Около 75°/0 всего 
углерода паходится въ чугунѣ въ видѣ углерода карбида; содержаніе карбида 
составляетъ приблизителыю третыо часть вѣса всего металла. Доказательствомъ 
тому, что здѣсь нѣтъ опшбки, можетъ служить микросконическое изслѣдо- 
ваніе; прекрасное изображеніе увеличенпаго травленаго шлифа закаленнаго чу- 
гуна даетъ М артенсъ въ журналѣ 2еіі8СІігіЙ ііез Ѵегеінв (1еаі8с1іег1п§епіеиге 
(1880, Таі. XX, Тщ . 8).

Объясненіе этого факта весьма нросто. Хотя при вливаніи расплавлеп- 
наго чугуна въ изложниду тотчасъ же образуется болѣе или менѣе толстая 
кора остывшаго металлаивмѣстѣ съ тѣмъ бываетъ устранена возможностьобразо- 
ванія графита, но эта кора не вполнѣ холодпа и еще продолжительное время 
остается въ раскаленномъ состояніи. Даже еслибы эта кора въ первое мгнове- 
піе охладилась яиже краснаго каленія, то заключенный въ ней, частыо еще 
жидкій, металлъ снова повысилъ бы ея темиературу. Такимъ образомъ глав- 
пое условіе образованія значительнаго количества углерода карбида исполнено 
вполыѣ. Оставшееся въ главной массѣ жесткаго чугуна содержапіе углерода 
закала все-таки еще выше содержанія его въ упомянутой выше инструмен- 
тальной стали; какъ извѣстно, обработка такихъ жесткихъ отливокъ возможна 
только самыми твердыми инструыентами.
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Взанмное отношеніе различныхъ формъ углерода въ закаленномъ чугунѣ 
поэтому совершенно такое же, какъ и въ обыкновенномъ бѣломъ чугунѣ, 
какъ ноказываетъ вышенрнведеннып анализъ послѣдняго. То обстоятельство, 
что въ обоихъ сортахъ чугуна, не смотря на довольно продолжительное 
остываніе (ибо п бѣлый чугунъ требуетъ послѣ своего отвердѣнія по край- 
неп мѣрѣ нѣсколько минутъ для охлажденія ниже краснаго каленія), содер- 
жится сравнптельно еще такое значительное количество углерода закала, само 
по себѣ удпвптельнѣе, чѣмъ болыпое содержаніе углерода карбида, и потому 
наводитъ на мысль, что прп образованіи различныхъ формъ углерода нѣко- 
торую роль пграетъ также и величина его общаго содержапія.

Упомянутое выше бѣдное углеродомъ литое желѣзо содержало, даяіе и нри 
быстромъ охлажденіи, только очень незпачителыіыя количества углерода за- 
кала; 4/5 всего содержанія углерода состояли изъ углерода карбида. Наоборотъ, 
жесткій и бѣлый чугуны содержатъ и послѣ остыванія, не смотря на до- 
вольно медленное охлажденіе, зиачителыіыя количества углерода закала. Чѣмъ 
больше общее содержаніе углерода и чѣмъ менѣе образовалось графита при 
остываніи, тѣмъ болыне бываетъ содержаніе углерода закала, даже и при 
медленномъ охлажденіи; чѣмъ желѣзо бѣднѣе углеродомъ, тѣмъ вообще меньше 
послѣ охлажденія отношеніе углерода закала къ углероду карбида.

Даже шейки изслѣдованныхъ валковъ сравніггельно еще богаты углеро- 
домъ закала, и форма полученныхъ струяіекъ показываетъ, что онѣ обладаютъ 
довольно значителыюю твердостыо и хрупкостью.

Результаты вышеизложенныхъ опытовъ ни коимъ образомъ не могутъ 
претендовать па то, что вопросъ о различныхъ формахъ углерода исчерпанъ 
хотя бы только отчасти. Но можетъ быть опи послужатъ толчкомъ для дру- 
гихъ изслѣдователей заняться ближе этимъ предметомъ. Для силъ одного че- 
ловѣка это, еще необработанное, полеслншкомъ обшнрно; соединенными же 
силами задача можетъ быть рѣш ена въ сравнительно короткое время.

Какъ измѣняется прочное сопротивленіе желѣза съ увеличеніемъ или 
уменьшевіемъ содержанія углерода закала? Какое вліяніе оказываетъ въ этомъ 
отношеніи карбидъ и какъ нзмѣняется это вліяніе при .разлпчпомъ распре- 
дѣленіи, наблюдаемомъ чрезъ микроскопъ, карбида въ металлѣ? Оказываетъ 
ли присутствіе посторопиихъ тѣлъ, особенно кремнія, на образованіе кар- 
бида такое же вліяпіе, какъ на образованіе графита? Находится ли перегаръ 
желѣза и стали въ иѣкоторой связи съ измѣненіемъ формы углерода прп 
прокаливаніи? Вотъ пѣсколько вопросовъ, нзъ многихъ другихъ подобныхъ 
же, вѣрное рѣшеніе которыхъ могло бы имѣть важное зпачепіе и для прак- 
тика. До настояіцаго времени мы на всѣ эти вопросы можемъ отвѣчать одпѣмн 
лишь предположеніями.
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0  СІІОСОБАХЪ г, : г Ц В Ъ Т А  КЕІ»ОСІША

Горн. Инж. С. К. Квитки.

До 1883 года Бакинскіе заводчики на цвѣтъ керосина не обращали 
вниманія въ такой степени, въ какой на пего обращаютъ нынѣ. Такъ, нри 
обсужденіи качества керосина прямого сообщенія на Царицынъ, въ Бакин- 
скомъ Отдѣленіи Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, цвѣтъ 
этого керосина опредѣлялся такъ: „керосипъ прямого сообщенія долженъ по 
цвѣту подходить подъ керосипы лучшихъ фирмъ, нанр. Нобеля, Мирзоева 
и Бакинскаго Нефтяпого Общества". Принимая во вниманія разницу въ 
способахъ гонки керосина на этихъ заводахъ, а также и количество сѣр- 
ной кислоты, употребляемой на очистку его, время года (зима и лѣто), 
неоднородность сѣрной кислоты по удѣльному вѣсу и по чистотѣ, можно 
представить себѣ какъ непостояпна была единица сравненія.

На цвѣтъ Бакинскаго керосина сталп обраіцать болѣе серьезное вни- 
маніе только со времени вывоза его заграницу чрезъ Батумъ. Къ этону 
времени пужно отнести и появленіе аішаратовъ для опредѣленія цвѣта. 
Лпнараты эти называются: хромоскопами, колорнметрами, хромометрами, 
цвѣтометрами и тинтометрами. Сначала появился колоринетръ Штаммера, 
иеусовершенствованный, затѣмъ Вильсона работы Ноѵѵ & С° въ Лопдоиѣ, 
усовершенствованный апиаратъ Штаммера и наконецъ колориметръ Биль- 
сона работы 'ѴѴ. Ьш]о1рЬ’а въ Бременѣ

Всѣ эти аппараты или колориметры можно раздѣлить на двѣ группы, 
а имеипо: 1) на колориметры, въ которыхъ цвѣтъ керосина опредѣляется 
пѣсколькими цвѣтными стеклами при постоянной высотѣ столба кероснна 
и 2) на колориметры, въ которыхъ опредѣленіе цвѣта дѣлается однимъ цвѣт- 
нымъ стекломъ, а высота столба керосина перемѣпиая. Къ колориметрамъ 
первой группы относятся колориметры Впльсона работы Хау и Людольфа, 
а къ колорішетрамъ второй группы относятся Штаммера простой и усо- 
вершенствованный. Устройство всѣхъ этихъ аппаратовъ извѣстно, слѣдова- 
тельно описывать ихъ нѣтъ падобности.

По цвѣту американскій керосинъ раздѣлепъ на нѣсколько тішичныхъ 
цвѣтовыхъ марокъ; такихъ марокъ 6. Вотъ эти марки: 1) „М арка 1 “ (\Ѵ аіег 
ѴѴЬііе), „М арка 2 “ (Зирегйпе \ѴЬі(е), „Марка 3 “ ( 'Р г іт е  ѴѴЬі(е), „М арка 4 “ 
ѵ(8іап(3аг(1 \ѴЬі(е), „Марка 5 “ (Ооосі М агсЬапіаЫ е) и накопецъ „Марка Г*“ 
Хоі Оооіі М агсЬанІаЫ е).

08054113
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Каждый изъ насъ имѣетъ болѣе или менѣе ясное представленіе о пер- 
выхъ четырехъ маркахъ, такъ какъ стекла, пзображаюіція эти цвѣта, имѣ- 
ются при апнаратѣ Ноѵѵ Вильсона, по что касается до „М арки 5 “ (ОоосІ 
М агсЬапіаЫ е) то могу сказать, что керосинъ этой марки напоминаетъ чай 
средней крѣпости или бѣлую СурахансКую нефть, а керосипъ марки N 01 
Оооіі М агсЬапіаЫ е— чай какой угодно крѣпости, такъ какъ подъ это назва- 
ніе подходитъ всякій керосинъ, худшій чѣмъ “М арка 5 “ .

Для того, чтобы имѣть представленіе о сортированіи керосина по цвѣту 
въ Лондонѣ, нриведу таблицу изъ отчета Реіго іеиш  А ззоііаііоп за время отъ 
1881 года по 1888 годъ включительно.

1881-82. 1882—83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886—87.. 1887—88.
11 р 0 Д е и т ы.

\Ѵ аіег \ѴЬі1е. . . 2,і 1,9 3,8 10,3 6,6 8,7 8,7
Виреіѣіпе \ѴЬі1е. 1,4 0,8 2,3 2,с 3,5 3,1 1,9
Ргіш е \ѴЬііе . . 58,4 13,4 16,9 41,9 27,4 29,8 40,2
8іаибаі'(1 \ѴЬііе . 36,2 80,6 73,4 41,3 57,6 55,7 46,7
Оооб МагсЬапіаЫе. 1,9 3,з 3,6 3,5 4,4 2,5 2,3 _
N 0 ! Оооб М агсЬап- ' %

іаЫ е ....................  — — — 0,4 0,5 0,2 0,2

100,о Ю 0,о 100,о 100,о 100,о Ю 0,о 100 ,о

Въ составъ этой таблицы вошли и русскіе керосипы, ') которые были 
лучше Р . \Ѵ и хуже 8и \Ѵ, но цвѣтъ ихъ показанъ только въ цѣлыхъ мар- 
кахъ и отнесенъ при томъ къ маркѣ 3, т. е. къ Ргіш е \ѴЬі(;е.

Итакъ, мы видимъ, что въ Лондонѣ Р е іго іе и т  Абзоііаііоп ие при- 
знаетъ подраздѣленій кероснновъ по цвѣту на керосипы промежуточныхъ 
марокъ.

Валовой выдѣлки керосиновъ Бирегйпе \ѴЬііе или Ргіш е \Ѵііііе въ 
Баку почти не существуетъ; на керосипы 2Ѵ2 марки и двѣ съ четвертыо 
дѣлаютъ большинство контрактовъ и разница въ цѣнахъ па эти два сорта 
керосииа равна 1 копѣйки, слѣдовательно раздѣлепіе керосина по цвѣту иа 
промежуточпыя марки пріобрѣло право граждапства.

Такимъ образомъ выходитъ, что кромѣ установлеппыхъ пормальныхъ 
марокъ, мы должны заняться и выработкою способовъ опредѣлеиія цвѣтовъ 
промежуточныхъ марокъ.

Для устаповленія пормалышхъ марокъ, въ виду особенпыхъ свойствъ 
сортированія товаровъ но цвѣту на рынкѣ, мы должпы принять за основанія

’) Палаш ковскаго за 1885— 1886 гг., ДемОо н Когаиъ за то жс время, Нарышкина п К° 
подъ торговош маркою „Иеѵѵ Ега“ изъ завода ІІІибаева за Время 1886 , 1887 и 1888 гг., ке- 
росииъ в6 аг<1іпіа“ той же фирмы отъ мелкихъ заводчпковъ, керосинъ Еизіге Род- 
шильда и г. д.
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только тѣ двѣтныя стекла, по которымъ сортируется керосинъ за гранидею, 
но никакъ не образцы американскихъ керосиновъ, какъ это сдѣлалъ Ш там- 
меръ при установленіи своихъ марокъ. Реігоіеиш  Аззоііаііоп сортируетъ 
керосинъ хромоскопомъ Вильсона работы Людольфа, а не Хау. Въ этомъ 
можно убѣдиться изъ нижеслѣдующаго: ири хромоскопѣ Вильсона работы 
Хау имѣются только 4 цвѣтныхъ стекла, на которыхъ вырѣзаиы литеры: \Ѵ. 
\Ѵ. СѴѴаіег ХѴЬіѣе), 8и \Ѵ. (Зирегііпе ХѴЬііе), Р . \Ѵ. (Ргіш е \ѴЬііе), 8. \Ѵ. 
(біапсіагсі \ѴЬіІе).

Подъ каждою изъ литеръ вырѣзаны номера стеколъ. Оличая однопмян- 
ныя стекла двухъ анпаратовъ, можно убѣдиться въ неодинаковости стеколъ 
какъ по силѣ окрапіиванія, такъ и но оттѣнку. Въ старыхъ аппаратахъ 
Вильсона цвѣтъ стеколъ былъ красновато - желтый, совершенно подходящій 
иодъ цвѣтъ керосина. Цвѣтъ новыхъ стеколъ нисколъко не сходенъ съ 
цвѣтомъ керосина, а потому сколько нибудь точное опредѣленіе цвѣта ке- 
росина при нихъ невозможно. Затрудненіе въ работѣ оказывается особенно 
ощутительно при опредѣленіи керосина цвѣтомъ Р г іт е  \ѴЬііе и болѣе жел- 
тыхъ сорговъ.

Хромоскопъ Вильсона работы Людольфа устроенъ совершенно такъ же, 
какъ и аппаратъ работы Хау. Онъ отличается только тѣмъ, что призма въ 
металлической оиравѣ, а зеркало снабжено штангою, что даетъ возможность 
легко унравлять освѣщеніемъ,

Аппаратъ Людольфа имѣетъ 5 марокъ для керосина, на которыхъ вы- 
рѣзаны литеры: ѴѴ. \Ѵ. (\ѴаІег \ѴЬі1е), 8и \Ѵ (йирегйпе \ѴЬі(е), Р . \Ѵ. 
(Ргіш е \ѴЬі1е), 8. \Ѵ. (Зіапсіаічі \ѴЬі(е) и О. М. (Ооосі М агсЬап(аЫ е).

Стеколъ-ліе для керосина N01 §оос! МагсЬапІаЫе не имѣется, такъ 
какъ подъ эту марку подводится всякій керосинъ, который будетъ хуже, 
нежели Ооосі М агсЬапіаЫ е. Надъ каждымъ мѣстомъ аппарата, куда встав- 
ляются цвѣтныя стекла, вырѣзаны литеры. Такъ: надъ \Ѵ аіег \ѴЬіІе вырѣ 
заны \Ѵ. \ \ г., надъ бирегііпе \ѴЬі(е— 8и. \Ѵ., надъ Ргіш е \Ѵ Ьі(е— Р . \Ѵ. 
и т. д.

Для смазочпыхъ маселъ при хромоскопѣ сдѣлано 6 цвѣтныхъ стеколъ, 
надъ ними вырѣзаны слѣдующія литры:

В , В , В , В , В  и В .
1 2 3 4 6 6

И такъ простое сличевіе двухъ аппаратовъ показываетъ, что при хро- 
москопѣ Вильсона, работы Людольфа, находятся стекла всѣхъ цвѣтовъ ма- 
рокъ, какія уноминаются въ отчетахъ Р ег іо іеи т  Акзоііаііоп въ Лондонѣ 
и на другихъ рынкахъ, торгующихъ американскимъ керосиномъ.

Стекла колориметра работы Людольфа хорошо подходятъ подъ цвѣтъ 
керосина и колебаніе въ силѣ окрашиванія ихъ самое незначительное, а 
потому и не всегда различимое.
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Перейдемъ теперь къ обзору способовъ опредѣлеиія цвѣта керосина. 
Для опредѣленія цвѣта керосина постунаютъ такъ: въ одну изъ трубокъ 
аппарата Вильсона паливаютъ испытуемый керосинъ до верху; трубку при 
этомъ закрываютъ объектпвнымъ сгекломъ. На другую трубку наставляютъ 
одпо изъ 5 стеколъ, еслн хромоскопъ работы Людольфа. Если цвѣгъ ке- 
росина равенъ по цвѣту со стекломъ 1Е. 17., то самый керосинъ называется 
\ѴаІег \ѴЬіІе или керосинъ „марки 1 “ , если керосинъ желтѣй и по цвѣту 
еравнпвается со стекломъ 8 и . УѴ., то керосинъ называется Зчрегііие \Ѵ1ііІе 
или кероспнъ „марки 2 “ н т. д.

При такпхъ условіяхъ опыта русскій керосинъ оказывается желтѣй 
стекла 8 и . Ж. и свѣтлѣп стекла Р. \Ѵ. Сбивчивость опредѣлеиій начинается 
при измѣреніи цвѣта промежуточныхъ марокъ, а иотому мы перечислимъ 
всѣ пріемы этого рода опредѣленій.

Керосинъ „21/,, марки“ первоначально, до 1887 года включительно, фор- 
мулировался такъ: Если трубка хромоскопа, наполненная керосиномъ, съ 
наложенпымъ на нее стекломъ 8и. ѴѴ. (Зирегйне \ѴЬ ііе) будетъ ио цвѣту 
равняться стеклу Р .  ѴѴ. (Р г іт а  \Ѵ1іі(е) то керосинъ имѣетъ цвѣтъ „21/,, 
м арки“ .

Отсюда логически с.іѣдуетъ, что если полная трубка керосипа съ на- 
ложеннымъ на нее стекломъ 8 и . \Ѵ. будетъ свѣтлѣй стекла Р . 17., то цвѣтъ 
керосина будетъ 24/ 4 марки (предполагается прп этомъ промежуточпый цвѣтъ 
керосина, т. е ни 8 и . ѴѴ. ни Р . 17.).

Если же при вышесказанныхъ условіяхъ керосинъ съ наложеннымъ па 
него стекломъ 8и. 17. желтѣй стекла Р . 17., то цвѣтъ керосина будетъ 23Д 
марки.

Къ началу 1888 года такой способъ опредѣленія промеяіуточныхъ ма- 
рокъ въ Баку оставленъ, но практикуется еще въ Батумѣ.

ІІочти весь 1888 годъ господствовалъ слѣдующій сиособъ опредѣленія 
промежуточныхъ марокъ: керосипъ 2 х/ 2 маріш долженъ удовлетворять та- 
кому условію: на полную трубку съ керосиномъ нужно было положить стекла 
8 и . 17 и. 17.17. (1 и 2 марки), причемъ цвѣтъ этихъ стеколъ съ кероси- 
номъ долженъ быть нѣсколько свѣтлѣй стекла Р . 17., налояіеннаго на дру- 
гую трубку.

Керосинъ 2У4 марки опредѣлялся при этомъ такъ: полная трубка хро- 
москопа съ керосиномъ должна быть равна цвѣту стеколъ ѣи.ѴѴ-ѴѴѴ. 17., 
положеннымъ вмѣстѣ на другую трубку хромоскопа.

ІІослѣдпій способъ опредѣленія промежуточныхъ марокъ керосина вы- 
работанъ подъ вліяніемъ таблицъ, нрилагаемыхъ при усоверпіеііствоваппомъ 
аппаратѣ Ш таммера. Самый анпаратъ ноявился въ Баку въ середииѣ 1887 г. 
Для того, чтобы перейти къ обзору другихъ сиособовъ онредѣленія цвѣта 
промежуточныхъ марокъ хромоскона Вильсона, необходимо разобрать таб- 
лицы Ш таммера, по которымъ строились подобныя таблицы къ аппарату 
Вильсона.
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Оиредѣлепія цпѣта керосипа хромоскопомъ Ш таммера производятся 
одпимъ цвѣтпымъ стекломъ, а измѣпяется только столбъ лсидкости. Для того, 
чтобы лучше подобрать цвѣтъ стекла, на желтое стекло накладывается снпее, 
что, по пашему мпѣнію, значительно портитъ дѣло. Если керосииъ очень 
желтый, цли если вмѣсто керосипа требуется онредѣлить цвѣтъ масла, то 
при аппаратѣ имѣется совершешю одинаковое съ первымъ желтое стекло 
н еще одно спнее.

Вотъ таблица для опредѣленія цвѣта керосина хромоскопомъ ІІІтам-
мера.

Т А Б Л И Ц А I.

Цвѣтъ по образцаыъ амерп- 
канскаго фотогева.

Столбы кероснна въ ыи- 
лиметрахъ при употреб- 
леыін двухъ жслтыхъ 

сгеколъ.

Столбъ керосина въ ып- 
лиыетрахъ при употреб- 
ленін одного желтаго 

стскла.

На каждое аіелтое стекло накладывается одпо синее.

1. \У а (е г  ѴѴ'гЬі(е. 030 315
1,10 606 303
1,20 582 291
1,25 5 7 0 265
1,30 558 279
1,40 534 267
1,50 510 255
1,60 486 243
1,70 462 232
1,75 150 225
1,80 4 3 8 219
1,90 4 1 4 207
2,00 б и р е г ііп е  \ѴЪііе 3 9 0 195
2 ,іо . 368 184
2.20 347 173
2,25 *■> 13 с  Э Э І ) 168
2,30 325 162
2,40 304 168
2,50 282 152
2,00 260 141
2,70 239 130
2,75 228 119
2,80 217 114
2,90 196 98
3 , 0 0  Р г і т е  \ Ѵ і і і і с ‘ 174 87
3 , 1 0 167 83
3,20 159 80



о  с и о е о в л х ъ  о і і р е д ѣ л е и і я  ц в ѣ т а  к е р о с и н а . 1 3 9

Столбы кероснііа въ ыіі- Столбъ керосниа въ ми- 
Двѣтъ ію образцамъ аыерн- лпметрахъ пріі уиотреб- лиметрахъ прн унотреб- 

канскаго фогогена. ленін двухъ желтыхъ лепіи одпого желтаго
стеколъ. стекла.

На каждое желтое стекло накладывается одпо спнее.

3,25 1 56 78
3,30 152 76
3,40 144 72
3,50 137 68
3,60 130 65
3,70 122 61
3,75 119 59
3,80 115 57
3,90 107 54
4 Зіаікіагсі \ѴЬііе 100 50

Тавъ какъ нри составленін этон таблицы ваяты обраацы продажнаго 
американскаго керосина, цвѣтъ которыхъ опредѣляется приблизительно, то 
таблицы эти не вѣрны.

Въ продажѣ самый керосинъ можетъ быть ыутиый. Говорю ыутный 
въ томъ смыслѣ, что муть эта въ обыкновенной посудѣ будетъ не- 
замѣтна невооруженному глазу, по если налить такой керосинъ въ трубку 
хромоскопа Вильсоиа н смотрѣть въ нее чорезъ всю толщу керосипа на 
разсѣянный со.інечный евѣтъ или на лампу, то ыуть эта будетъ ясно видна 
п невооружеинону глазу. Въ неотстоянпонъ керосинѣ будутъ видпы хлонья 
мыльныхъ частицъ, а во влалшомъ вся масса керосина будетъ опаловидная. 
Фильтрованіемъ черезъ гигроскоішческую вату можно ѵдобно устранить всѣ 
нерастворенныя посторопнія примѣси керосина, что возсгановитъ его нерво- 
пачальный цвѣтъ. Въ аипаратѣ Ш таммера дѣлать изслѣдовапія посторон- 
і і и х ъ ,  нерастворенныхъ въ керосинѣ ирпмѣсей нельзя, и въ оинсанін профес- 
сора Энглера усовершепствованнаго аннарата Ш таммера не говорится, была 
.іи нришіта какая либо предосторожность при усгаиовленіи цвѣтовыхъ ма- 
рокъ.

Если сличать желтое стекло хромоскоиа Ш таммера съ цвѣтовою маркою 
8и .  \Ѵ. хроыоскопа Вильсопа-Людольфа, то легко убѣднться въ томъ, что 
стекла эти одинаковы но цвѣту. Слѣдовательно, за единицу сравпеиія въ 
аииаратѣ ІЛтаммера принята цвѣтовая марка 8 и . IV. Стекла 8 и . IV. при 
хромоскопахъ Вильсона-Людольфа обыкновенпо составлены изъ двухъ цвѣт- 
ныхъ стеколъ, заправленіш хъ въ мѣдное кольцо. Стекла эти имѣютъ ие 
равную новерхность, черсзъ что получается пѣсколько матовое изображеніе. 
Желтое стекло Ш гаммера даетъ прозрачное и чистое изображеніе, а потому 
его можно рекомендовать за постоянное стекло 8 и . \Ѵ ., которое можно



прииить за единицу сравненія, такъ какъ всѣ эти стекла къ тому же со- 
вершснно однородны.

Ыедостатокъ хромоскопа ІІІтаммера заключается главнымъ образомъ 
въ томъ, что онъ коротокъ (шкала 315—320 іпіп.), а совмѣстное упо- 
требленіе желтаго стекла съ синимъ даетъ зеленый оттѣнокъ, что хотя искус- 
ственпо ослабляетъ силу основного цвѣта, но не достигаетъ цѣли, такъ 
какъ п при этомъ аннаратъ все-таки коротокъ; сравпеніе же цвѣта керосина 
съ цвѣтоиъ системы двухъ стеколъ затрудняетъ работу.

Мы сказали выше, что относптелъное положепіе марокъ въ таблицѣ 
Штаммера пе вѣрное. Въ самомъ дѣлѣ, высота столба кероспна 8 и . уу. 
равна 195 т т . ,  а для керосина Р і іт е  "ѴѴЫіе высота столба 87 тш ., что 
даетъ отношеніе столбовъ 195:87 — 2,24, тогда какъ это отношеніе должно 
быть около 5.

Если приготовить керосинъ "ѴѴаіег ѴѴЬііе по какому угодно стеклу 
17. 77., то при высотѣ столба этого керосипа 315 шш., цвѣтъ его будетъ 
значнтельно свѣтлѣй стеколъ желтаго-|-синяго, а одного желтаго и подавно 
Слѣдовательно, аппаратъ коротокъ, въ чемъ по всей вѣроятности и заклю- 
чается главная причина смѣшенія марокъ.

Хромоскопомъ Вильсона можно работать какъ иа аппаратѣ Ш таммера, 
употрсбляя за единицу сравненія стекла 8и . 77. для оиредѣленія нроме- 
яіуточпыхъ марокъ отъ 8 и . 17. до Р . 17., а для опредѣленія промеяіуточ- 
ныхъ марокъ отъ 77. 17. до 8 и . 17. за единицу сравненія принимаютъ 
стекло 17. 17.

Для составлепія таблицъ къ хромоскопу Вильсона, подобныхъ табли- 
цамъ Ш таммера, достаточно приготовить образцы керосина по цвѣтнымъ 
маркамъ. Такъ, для составленія таблицъ промежуточныхъ марокъ отъ 8 и . 17. 
до Р . ѴѴ., если стекло 8и . ѴѴ. принимается за единицу сравненія, доста- 
точно только приготовить керосинъ Р . ѴѴ. Высота трубки хромоскопа Внль- 
сона равна 16,6", а такъ какъ на эту трубку навинчиваются объективное 
и окулярное стекла, то въ наполненной трубкѣ керосина будетъ 16,28". Если 
иринять за единицу сравненія стекло 8и . ѴѴ., то тогда керосиномъ 8ирег- 
ііие \ѴЬі(е или ,,двѣ марки“ пужно иаполнить иолную трубку, т. е. 16,28". 
чтобы цвѣтъ этого столба сравнялся съ цвѣтомъ стекла 8а . ѴѴ.

ІІри томъ яіе условіи керосина Р г іт е  \ѴЬііе или „3 марки" нужно 
палить 3 ,27" дюйма.

Считая, подобно Штаммеру, средне-арифметическую изъ высотъ стол- 
бовъ керосина двухъ цвѣтовыхъ марокъ 8и. ѴѴ. н Р . ѴѴ. за высоту, соот- 
вѣтствующую керосину 2 ‘Д  марки, а средне-арифметическую изъ высотъ 
керосина 8иреі'йие ѴѴЬііе н 2 5/ 2 маріш за высоту соотвѣтствующую керо- 
сипу 2Ѵ4 марки и т. д., получимъ таблицу:

1 4 0  ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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Т А Б Л И Ц А II.

М а р к и  к е р о с и и а .  

З и р е іТ іл е  \Ѵ Ь іІе  . . . .

Высота столбовъ керосива, при 
которыхъ цвѣтъ равеиъ цвѣту 

егекла 8п. ЛѴ. 340.

Ргіш е \ѴЬііе .

По этоп таблицѣ видно, что отношеніе 1 6 ,23" : 3 ,27" =  4,978- Таблица 
составлена по стекламъ стараго хроыоскопа Вильсона-Хау. Въ новыхъ хро- 
поскопахъ Хау соотношеніе высотъ 8 и . \Ѵ. къ Р .  \Ѵ. попадается =  16 : 5.

Для хромоскопа Видьсона-Людольфа получается приблизительно такое 
же соотношеніе столбовъ керосипа 8 и .  \Ѵ. къ Р .  \Ѵ ., какъ и для ста- 
раго аппарата Вильсона-Хау. Такъ: 8и. \Ѵ: Р . \Ѵ. =  15 ,93 : В,34 =  4 ,77.

Послѣднее отношеніе не мѣняется, если вмѣсто стекла 8 и .  \Ѵ. Виль- 
сонъ-Людольфа взятъ одно желтое стекло аппарата Ш таммера.

Въ современныхъ хромоскопахъ Вильсона длнпа трубки =  16,25 дюйма.
Спрашивается, правильно-лп сдѣлано опредѣленіе цвѣта промежуточ- 

ныхъ ыарокъ въ таблицахъ I и II?
Мы думаемъ что нѣтъ. Если допустить, что составители считаютъ, что 

смѣсь равныхъ частей керосиновъ марки 2 и 3 даетъ столбъ

цвѣтъ котораго будетъ равеиъ единицѣ сравненія, т. е. стеклу 8и. \Ѵ. 
то это вѣрно будетъ только арифметически, такъ ка ъ прн дѣйствптельпомъ 
смѣшеніи керосиновъ получается смѣсь, обладаюп: ія совершенно иными 
свойствами, чѣмъ тѣ, которыя изображены въ таблиц; хъ I или II.

Для наглядности приведемъ таблицу Ш , въ которс 1 показаны нѣсколько 
смѣсей керосивовъ 8и . \Ѵ. съ керосиномъ Р г і т е  \ѴЬЧе.

Вотъ эта таблица. Въ ней приведены смѣси к росиновъ 8и. \Ѵ. съ 
2 5 % , съ 5 0 % , съ 7 5 %  и т. д. процентами керосина Р г іт е  ѴѴЬііе.

Т А Б Л й  Ц А III.

Смѣси керосиновъ Нирегйпе 
ЛѴЬіІе съ Ргіте ЛѴІіііе въ раз-

Высоты столба ке-

ныхъ ироіюрціяхъ. венъ стеклу 8п. IV.

Р г і т е  \ѴЬііе

\ѴЬііе 2 марки. 16,28"

V)

8,4с'



Нѣкоторая неточность таблицы III возможна вслѣдствіе того, что смѣси 
составлены по объему. Кромѣ того, вмѣсто керосина употреблялся растворъ 
желтой хромокаліевой соли въ водѣ, подкисленной сѣрного кислотого. Р а -  
створъ двухромокислаго кали разлагается отъ дѣйствія органическихъ ве- 
ществъ, находящихся въ водѣ, что замѣтно по обезцвѣчиванію раствора 
отъ времени.

Таблица ІН, при всей своей каяіущейся парадоксальности, одпако до- 
вольно близко выражаетъ законъ, по которому чѣмъ больніе въ растворѣ 
красящаго вещества, тѣмъ высота столба этого раствора должна быгь 
меныне, чтобы цвѣтъ его сравнялся съ цвѣтомъ стекла, принятаго за еди- 
ницу сравненія.

Такъ, если столбъ керосина Виреіііпе \ѴЬііе, высотою 16,28", равеиъ 
по цвѣту столбу въ 3 ,27" керосина Р г і т е  \ѴЬііе, то слѣдовательно про- 
цептное содержаніе красящаго вещества въ керосинѣ Р г іт е  ѴѴЬііе будетъ 
во столько разъ болѣе, во сколько 16,28  ̂ болѣе 3.27"-

Н а этомъ основаніи можпо дать слѣдующую основную формулу:

Р- Н
I  =  ^ р - ............................ (II

въ которой 1і н I I .  выражаютъ высоты столбовъ керосина равныхъ цвѣтовъ, 
а Р . и р .  процентное содержаніе красящаго вещества въ керосинахъ нли 
въ растворахъ. Напримѣръ, если высота цвѣтного столба Н  —  1 6 ,23", а 
количество красящаго вещества въ немъ р., опредѣлимъ высоту столба Н 
какого нибудь керосина, которып содержитъ красящаго вещества Р —4,078 Р- 
По формулѣ I нолучимъ:

р . Н . I I . 16,287,  ____ 1________  ___  о  .  П

~  4,978 4,978 _  4,978 _  ’ ’

Если первая жидкосгь была керосинъ 8иреіііне ѴѴЬііе, то мы опредѣлили 
высоту столба керосина Р г і т е  \ѴЬіІе. Для сравненія разсчета съ опытомъ, 
приведемъ таблицу IV.

Т А Б Л И Ц А  IV.

Смѣсь керосиновъ 8 ирегйпе Высоты столбовъ керосина, при ко-
ЛѴІіііе съ Ргіте \УЫ1е въ торыхъ двѣтъ ихъ равеиъ съ цвѣтомь

процентахъ. стекла 8 п .  ТѴ .
Прн формулѣ 

Неиосредственное р .  11.
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см ѣш епіе п _  -  іл
въ дю йм ахъ. 1і въ дю й м ахъ

1 0 0  8 » . \ѵ + 0 Г IV. 6 1 ,2 8 1 6 ,2 8 п р и  Р  — 2)
7 5  „ + 2 5 » 8 ,4 6 8 ,1 6 і, я =  1 ,9 9 4  „
5 0  „ + 5 0 Г) 5 ,8 4 5 ,4 5 Я !! =  2 ,9 8 9  „
2 5  „ » + 7 5 п 4 ,2 4 4 ,0 9 г;

00

со'

1!

0  я + 1 0 0 3 ,2 7 3 ,2 7

00IIйк
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Для смѣси 50°/о 8 и . \Ѵ. -)- 5О0/ о Р. л ѵ , коэффиціептъ при р .  опре- 
дѣленъ такъ:

1+4,978 
 2 “  2 ’989'

Такимъ же путемъ опредѣлены коэффиціеиты при р  для остальных 
смѣсеп.

Когда намъ нужно будетъ устапавливать нормальныя цвѣтовыя марки, 
то формула I пригодится. Для установленія нормальныхъ марокъ достаточно 
будетъ приготовпть дистиллированную воду, не содерлшцую органическихъ 
веществъ, а за тѣмъ растворить въ ней желто хромокаліевую соль и додкн- 
слить сѣрною кпслотою, послѣ чего останется опредѣлить какая должна быть 
высота раствора, чтобы цвѣтъ его сравнялся съ цвѣтнымъ стекломъ, при- 
нятьшъ за единицу сравненія.

Пользуясь формулоіі I, нѣтъ надобности готовить л і и д к о с т ь , нодходящую 
подъ цвѣтъ керосина 8 и . ТѴ. или Р .  IV и т. д., достаточно будетъ сдѣлать 
растворъ вообще, но лучше если этотъ растворъ будетъ свѣтлѣй керосина 
8ирег1іпе "ѴѴЬііе и желтѣй керосипа Р г і т е  'ѴѴЬііе.

Количество соли, характеризующее каждую марку, опредѣлится само 
собою, если будетъ извѣстно отношеніе высотъ столбовъ керосина IV \Ѵ: 8 и  \Ѵ: 
Р\Ѵ : 8\Ѵ: СгМ, сравненныхъ по цвѣту со стекломъ, принятымъ за единицу 
сравненія.

Разобравъ таблицу Штаммера и ей подобныя, мы пришли къ заклю- 
ченію, что таблицы эти не вѣрны, если составигели ихъ разсматрнвали про- 
межуточныя марки какъ  продуктъ смѣшенія, въ разныхъ пропорціяхъ, ти- 
пичныхъ американскихъ керосиновъ.

Высота столба смѣси подчипяется формулѣ:

р . Н
Н =  —р ~

а не таблицамъ Щтаммера.
Если промеліуточныя марки разсматривать какъ продуктъ смѣси керо- 

сйновъ разныхъ марокъ, то тогда паша задача окопчена; всѣ промежуточныя 
марки опредѣляются тоже формулого I.

Но вопросъ о промеяіуточныхъ маркахъ можетъ быть поставленъ иначе, 
а потому намъ нельзя будетъ сдѣлать окопчательнаго сулгдепія о таблицахъ 
Штаммера, пе разобравъ вонроса въ полномъ его объемѣ.

Намъ могутъ сказать, что промежуточпия марки непредставляютъпонятіе, 
вытекающее изъ смѣшенія цвѣтпыхъ растворовъ, и что намъ иужно дѣлить на 
равпыя части пе красящее вещество, а ощущеніе цвѣша, возбужденпое тѣмъ 
или другимъ количествомъ красящаго вещества.

Другими словами, если количество красящаго вещества въ растворѣ р  
вызываетъ представлспіс или оіцущеніе цвѣта ЗнрегГіие \ѴЬі(,е, а количество
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красящаго вещества Р  вызываетъ ощущеніе цвѣта Р г і т е  \ѴЬііе, то, раз- 
сматривая вопросъ съ точки зрѣнія смѣшенія растворовъ, вопросъ сво- 
дится къ тому, чтобы разность (р— Р )  раздѣлить на ровное число частей, 
частное присоединить къ р  или Р , и по формулѣ I опредѣлить высоту 
столба жидкости, которая по цвѣту будетъ равна стеклу, принятому за еди- 
ницу сравненія (стекло 8и . IV. или желтое стекло аппарата Штаммера).

Если разсматривать вопросъ съ точки зрѣнія цвѣтовыхъ ощущеній, то 
выводъ можетъ быть иной, чѣмъ тотъ, который сдѣланъ по формулѣ I.

Въ самомъ дѣлѣ, если р единицъ красящаго вещества вызываетъ цвѣ- 
товое ощущеніе, которое выразимъ количествомъ А , а красящее вещество 
въ растворѣ, выраженное количествомъ Р ,  вызываетъ В  единицъ ощущенія

Рцвѣта, то тутъ нолучится слѣдующее: отношенію - р  можетъ быть болѣе,

менѣе или, наконецъ, равное отношенію , а отъ этого будетъ отклоне-

ніе въ ту или другую сторону отъ таблицы IV, составленной по формулѣ I, 
или, при равенствѣ отношеній, поляое совпаденіе съ вышесказанной таблицею.

Подобно тому какъ мы, опредѣляя промежуточныя марки по количеству 
красящаго вещества, характеризуюпщго цвѣта 8 и . \Ѵ. и Р .  \Ѵ, дѣлили раз- 
ность (р —Р .)  на равное число частей и присоединяли частное къ р  или Р ,  
составляя таблицу IV по формулѣ 1, такъ точно и въ новомъ случаѣ, т. е. 
при опредѣленіи промежуточныхъ марокъ по цвѣтовымъ ощущеніямъ, будемъ 
дѣлить разность ( А — В )  на равное число частей, частное присоединимъ къ 
А  или В ,  а за тѣмъ, по формулѣ I и другой, къ выводу которой присту- 
пимъ, установимъ высоту столбовъ керосина, соотвѣтствующую той или 
другой промежуточной ыаркѣ.

И такъ намъ нужно знать, какого рода будетъ зависимость между 
раздраженіемъ, въ нашемъ случаѣ, красяіцимъ веществомъ и вызываемымъ 
имъ оіцущеніемъ.

По этому вонросу Даніилъ Бсрнулли х) предложилъ гипотезу, которая, 
какъ мы увидимъ ниже, подтвердилась рядомъ обширныхъ и разнообразныхъ 
опытовъ.

По этому гипотеза Бернулли предполагаетъ, что ожидаемое приращеніе 
физическаго имущества (красящее вещество въ нашемъ случаѣ), разложено 
на дифференціальные элемевты, и допускаетъ потомъ, что безконечно 
малое приращеніе нравственной выгоды (ощущеніе), соотвѣтствующее какому 
ни на есть элементу физическаго имущества, прямо пропорціонально абсо- 
лготной величинѣ этого элемента и обратпо нервоначальному имуществу, 
увеличенному суммою всѣхъ элементовъ, предшествуюіцихъ тому, который 
принимается въ соображеніе.

0  «Основаиіе матсматическоіі теоріи вііроятпостеіі» БуняковскаТо. Глава IV о н р а В -  

етвешюмъ ожиданіи § 43 .



На такомъ основаніи, изобразивъ черезъ сіх физическое имущество, а 
черезъ сіу— вызываеыое имъ ощущеніе цвѣта, будемъ имѣть:

С. с/х
(/>у  —  ^   (а)

разуыѣя подъ С  постоянный положительный коэффиціентъ.
ѢІнтегрируя обѣ части равенства, получимъ
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У =  с / ~ = 0 .  Іод Х + К  (Ь)

Въ формулѣ Ь— С  и К  суть постоянные коэффиціенты. Чтобы избавиться отъ 
постояннаго коэффнціента К ,  стоитъ только формулу (а ) проинтегрировать 
въ какихъ либо предѣлахъ.

Опредѣлимъ величину у  въ томъ случаѣ, когда х  измѣняется отъ Р
до р ., тогда

р

У

но такъ какъ

то слѣдовательно

=  0  = С \ І 0 д Р  -  /оу р \

Іоу Р - І о д р ) = і о д ^ ~ у

У =  СШ Л ~ / ) ...............................

Для того, чтобы опредѣлить другую постоянную величину, т. е. С, нужно 
обратить вниыаніе на то, что коэффиціентъ С  не ыѣняется съ переыѣною 
предѣловъ Р .  и р .

Такъ, если вмѣсто верхняго предѣла Р  мы возьмемъ другой Р' ,  но та-
Р

кой, при которомъ у = 1, то тогда получимъ у = \ г = С  Іод •------  , откзгда

1
С =

% ( г )
Пу сть при этомъ Р = р  (1 -\-т), тогда

Іод Р '= іо д  р / І о д  (1 - ) -т ) ,  или 

Іоу (1 -\-т )= Іод  Р — Іод р , что все равно 

/  Р  \/од (1 -\-т )= Іод  ^ , слѣдовательно

^  1 1

Іод(/-)}' , д ( \ + » ) .  

г о р н .  ж у р н .  1891 г., т. III, № 7. ^
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Тепсрь остается только подставить въ уравненіе (с) значеніе коэффидіента С 
и мы получимъ

Въ формулѣ I I  памъ неизвѣстенъ только коэффиціентъ т. Ее 
мы вывели изъ гипотезы Бернѵлли, но ее мояшо вывести и изъ закона Ве- 
бера, провѣрениаго Фехнеромъ, Гельмгольцемъ и многиыи учеными, различ- 
ными методами изслѣдованія.

Но еще гораздо раныпе всѣхъ этихъ изслѣдованій зависимость ощуще- 
пія отъ раздражепія уясясна астрономами. Астрономы издавна опредѣляютъ 
велнчиеу звѣздъ по тому впечатлѣнію свѣта, какое онѣ производятъ на глазъ, 
и раздѣляютъ звѣзды на классы, обозначая каждый классъ по порядку циф • 
рами: 1-й, 2-й, 3-й и т. д., начиная съ самыхъ яркихъ звѣздъ. При этомъ 
найдено, что арифметической прогрессіи звѣздныхъ величинъ соотвѣтствуетъ 
геометрическая прогрессія няпряженія звѣзднаго свѣта.

Веберъ доказалъ, что для того, чтобы вызвать едва замѣтное измѣяеніе 
ощущенія, при всякой силѣ его, нужно измѣнять раздраженіе, вызывающее 
ощущеніе, на одну и ту-же долю имѣющагося раздраженія. Въэтомъ заклю- 
чается сущность его закона.

Такъ для зрѣеія эта доля будетъ !/,00 
для мышечнаго чувства . . Г 17
для чувства давлепія )
для чувства температуры ) Ѵз 

слухъ I
Слѣдовательно въ формзглѣ II величина т — хіт .
Приступимъ теперь къ составленію промежуточныхъ марокъ по цвѣ- 

товымъ ощущеніямъ.
Для того, чтобы узнать сколько единицъ цвѣтовыхъ ощущеній помѣ- 

щается между марками 8 и . IV. и Р . Ж ,  намъ достаточно зпать, что въ керо-

Іод (1 -\-т )

Представимъ тенерь уравненіе (сі) въ такомъ видѣ:

у  Іод (1 -\-т )— 1од Р — Іод р

и псрснесемъ Іод р  въ первую часть равенства, тогда получимъ:

%  Р + У  І09 (1+ т )= Ю д Р ,

а такъ какъ первая часть равенетва, т. е.

Іод р  \-у  Іод (\-\-т )= Іо д . р  (1 -\-т)ѵ
то слѣдовательно

Іод Р = Іо д  р  (1 -\-т)у.

И искомая формула б}щетъ:
Р = р  (1 -\-т )у .............................. П.
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еіпіѣ цвѣтомъ Рг іш е "ѴѴІіііе содержится въ 4,978 разъ болѣе красящаго ве- 
щества, чѣмъ въ керосинѣ 8прегі'іпе ѴѴЬііе; слѣдовате.іъно, если количество 
красящаго вещества въ Зирегйпе 'ѴѴЬііе будетъ р ,  то въ керосинѣ Р г і т е  
\ѴЬііе этого вещества будетъ Р = 4,978 Р] слѣдовательно формула ГІ дастъ

Г;978 -Р =  Р-( 1 +  100") ИЛИ 

І ,Ш  =  (  1+

Логарпфмирзгя обѣ части равенства, получимъ:

Юд (4,978) =  У- Юд (  1 +  откуда

у  =  (+978) — 161,35  едияицамъцвѣтовыхъощуіценій.
Іод (1,оі)

Четвертая часть отъ 101,35 будетъ 40,34, слѣдовательно формула П 
дастъ равенство:

р>  ( ,  _ ц  1

1 =  | 1 +  Т оо і 

( 1 |
Іод. Р ' =  40,34 Іод. 1 1 +  Щ  | =  40,34 х  0,00432, откуда

Р' =  1,498-

ІІо формулѣ (I) 1г — нолучимъ 1ь =  !>, ! /  ==— 1 =  10 бздюйм.
Р  Р  1,498

т. е. высота столба для керосина двѣ съ четвертыо марки. ІТодобнымъ пу- 
темъ опредѣлятся всѣ промежуточныя марки. ІІа  придагаемой таблицѣ видна 
разница высотъ столба керосииа при вычисленіи промежуточныхъ марокъ по 
способамъ: ІІІтаммера, но красящему веществу и по цвѣтовымъ ощущеніямъ.

Т А Б Л И Ц А  V.

Цзѣтъ керосина въ маркахъ отъ 8 а- 
регйпе АѴІііІе до Р гіте АѴЬііе

До ІІІтаммеру. По красящему 
веществу.

ІГо цвѣтові 
ощуіденіл]

включителъно. За единмду сравменш принято стекло 8 и .  \ Ѵ .  

>Высота керосина въ дюіімахъ.
ЗырегЛпе \ѴЬііе 2 марки. 16,28 16,28 16,28

2 + V) 13,03 8,16 10,87
2 1/ 2 п 9,77 5,45 7,30
27* И 6,52 4 ,(9 4,88

Р г і т е  \ѴЬііе 3 п 3,27 3,27 3,27

10*



Для хромоскопа Вильсона-Людольфа, принимая за единицу сравненія 
стекло Яи. \Ѵ. или одно желтое стекло Штаммера, таблица промежуточныхъ 
марокъ, нроизводя счетъ по цвѣтовымъ ощущеніямъ, получится слѣдующая:

1 4 8  ХИМХЯ, Ф Ю И К А  И МИНЕГАЛОГІЯ.

Т А Б Л И Ц А .  VI.

ТТкФтъ кряогиня нт м я п к я у т  отт. Высотыстоібовъ керосина, рав- Дв бтъ керосина въ маркахъ отъ ныя п0 цвѣту стеы у  8м ^
8 ирегйпе АѴІііІе до Ргіте ДѴЬіТе. принятому за единицу сравнемія

Въ дюймахъ.
IIо цвѣтовымъ ощущеніямъ.

8ирегГіпе "ѴУЬііе 2 марки. 15,93

21/* п 10,78

7,29
23А 4,94

Ргіш е УѴІііІе 3 3,34

И такъ мы видимъ, что таблица Щтаммера не согласуется съ послѣд- 
нимъ дѣленіемъ нромежуточныхъ марокъ, т. е. съ дѣленіемъ по цвѣтовымъ 
ощущеніямъ. Я с ііо , слѣдовательно, что таблицы Штаммера должны быть 
оставлены какъ не вѣрныя.

Въ заключеніе я хочу сказать два слова по поводу того, что я подра- 
зумѣваю подъ названіемъ „Нормальныхъ цвѣтовыхъ марокъ“ .

ІІодъ нормальными цвѣтовыми маркамп мы должіш подразумѣвать обще- 
принятыя на рынкѣ. Керосинъ какой нибудь торговой маркп цѣнится не 
по одпимъ своимъ внутреннимъ достошіствамъ, но также, и нри томъ глав- 
нымъ образомъ, по своей однородности. Торговля показала, что керосинъ, 
не выдающійся по своимъ внѣшнимъ свойствамъ, дѣлается излюбленнымъ 
благодаря своей однородности.

Если керосинъ какой нибудь торговой марки, имѣюіцій цвѣтъ Ргіше 
УѴІіііе, появляется иа рынкѣ свѣтлѣй своего обычнаго цвѣта, то это совсѣмъ 
не производитъ того пріятяаго впечатлѣнія на потребителя, какое предпо- 
лагаютъ наши Бакинскіе заводчики; публика видитъ въ этомъ первое пре- 
достереженіе противъ торговой марки.

Изъ вссго вышесказанпаго мы приходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Опредѣленіе цвѣта кероснна слѣдуетъ дѣлать апиаратомъ Вильсопа 

работы Людольфа, такъ какъ этимъ апнаратомъ работаютъ на рынкахъ 
торгующихъ американскимъ товаромъ.

2) Нормалыіыя цвѣтовыя марки слѣдуетъ установить ио стекламъ этого 
хромоскона.

3) Для избѣжанія перемѣнъ въ цвѣтѣ нормальныхъ марокъ, необходішо
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опродѣлпть колпчество двухромокислаго кали въ растворѣ, характеризующемъ 
типичные цвѣта аыериканскаго керосина.

4) Цвѣтъ керосина вообще лучше всего опредѣлять однимъ цвѣтпымъ 
стекломъ, прпнятымъ за едипицу сравнепія. Такое стекло можетъ быть 8 и . \Ѵ. 
Вильсопа Людольфа пли желтое стекло аппарата Штаммера.

5) Дѣлепіе промежѵточныхъ марокъ, подобное тому, какое сдѣлано въ 
таблицахъ, прилагаемыхъ къ хромоскопу Штаммера, слѣдуетъ оставить, какъ 
невыдерживающее критпки.

6 ) Разсчетъ промежуточпыхъ марокъ слѣдуетъ установить или по кра- 
сящеыу веществу, илп же по цвѣтовымъ ощущеиіямъ.

Въ бытность мою въ Лондонѣ лѣтомъ минувшаго года, я  имѣлъ 
возможность работать съ аппаратомъ Воѵегіоп КесІѵѵоосГа, причемъ оказалось, 
что аппаратъ Воѵегіоп КесІѵѵоосРа имѣетъ ящикъ отъ аипарата Хау, но 
стеколъ, какъ и при аппаратѣ Людольфа, пять, т. е .:  1К. 17, 8 и  17, Г І7> 
8 . 17 и СхМ. І іа  всѣхъ этихъ стеклахъ подъ литерами марокъ вырѣзаны 
литеры В .В ,  т. е. Воѵегіоп Кесіѵѵоосі. Стекло /8гс17 Бовертонъ Редвуда по 
цвѣту равпо столбу въ 15,93 дюйма раствора К , Сг 0 А крѣпостыо 0,оо083°/0.

Кромѣ того я замѣтилъ, что керосииъ, при дѣйствіи на него солнца, 
желтѣетъ, теряя красноватый или, вѣрнѣе, розоватый оттѣнокъ. Вмѣсто крас- 
новато-желтаго,— цвѣта К 2 С г2 Оп,— онъ дѣлается болѣе яіелтымъ или же 
лимонно-желтыыъ, какъ К 2 Сг 0 4, если ранѣе онъ былъ совершенно 
безцвѣтпымъ. ІІодъ цвѣтъ этого, измѣненнаго на солнцѣ кероснна, подогпанъ 
п цвѣтъ сгеколъ В ІІ ,  какъ равно и цвѣта новыхъ стеколъ аппарата Ноѵѵ 
& С°. Бакинскій керосинъ, при неревозкѣ его отъ Баку до Лондона въ за- 
крытыхъ сосудахъ и при хранепіи его въ Батумѣ ')  въ резервуарахъ, не 
иодвергается дѣйствію солнца, слѣдовательно цвѣтъ раствора ЙГ2 С г2 0 7 
наилучшнмъ образомъ даетъ понятіе о цвѣтѣ керосина. Стекло 8м  ѴѴЯ46 
одного изъ старыхъ аппаратовъ Ноѵѵ соотвѣтствуетъ нодкисленному раствору 
К 2 Сг 0 4 крѣпостыо 0 ,ооо78°/0 при высотѣ столба этого раствора— 15 ,93 
дюйма. Цвѣтъ этого стекла сходепъ съ цвѣтомъ К 2 Сг2 0 7. ІІо такъ какъ 
керосинъ 8 и .  17, ііринятый по этому стеклу, пе выручаетъ въ Лондонѣ 
свидѣтельства 8 и .  17, то отсюда слѣдуетъ, что самый керосинъ желтѣетъ 
гдѣ нибудь въ самомъ Лондонѣ. Керосинъ, принятый ио стеклу 8 и .  77 Лю- 
дольфа или одпому желтому стеклу Штаммера, выручаетъ вышесказапиое сви- 
дѣтельство даже съ запасомъ.

Согласно закопу Вебера, для того, чтобы органъ зрѣнія дѣлалъ едва

х) Хорошо очищенный ксросшгь нрн хранепін его вх Батумѣ улучшается ігг, цвѣтѣ 
вслѣдствіи отстаиванія отъ мылообразныхъ веществъ. Кислып керосинъ отъ храиенія его въ 
желѣзной цосудѣ бурѣетъ отъ расгворенія въ себѣ желѣза.
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замѣтное различіе въ силѣ окрашиванія, нужно увеличить или уменьшить 
послѣднее на Ѵі0о* Величина эта есть средній выводъ изъ наблюденій надъ 
многими лицами, но понадаются, въ видѣ исключенія, такіе субъекты, кото- 
рые различаютъ измѣненія въ силѣ свѣта на 7 і В0 и на */5о* Для тог°) чтобы 
дать возмояіность заниматься цвѣтовыми опредѣленіями наибольшему числу 
лицъ, Коммиссіею по установленію нормальныхъ цвѣтовыхъ марокъ для ке- 
росина принята низшая норма, т. е. 7 50, нричемъ члены коммисіи едино- 
гласно пришли къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Принять нижеприлагаемую таблицу № V I I за выраженіе цвѣта пяти 
типичныхъ сортовъ американскаго керосина. Всѣ провѣрки стеколъ и цвѣ- 
товыя онредѣленія дѣлать по этой таблицѣ.

2) Цвѣтъ керосина онредѣлять однимъ стекломъ, принятымъ за еди- 
ницу сравненія.

Рекомендуется при этомъ употреблять „одно желтое стекло" усовер- 
шенствованнаго аппарата Штаммера 1-го выпуска.

Единицею сравненія можетъ быть всякое стекло, но тогда необходимо 
выполнить условіе полной тождественности цвѣта керосина и стекла.

Напримѣръ въ сильно окрашенныхъ стеклахъ аппарата Хау слишкомъ 
мало розоваго оттѣнка, тогда какъ въ керосинѣ, приведенномъ къ этому 
цвѣту, розовый оттѣнокъ ясно замѣтенъ, черезъ что цвѣтъ керосина и цвѣтъ 
стекла несравнимы.

Приводя же керосинъ къ цвѣту 8 и . \Ѵ, розоватый оттѣнокъ керосина 
такъ слабъ, что является возможность сравнивать цвѣта керосина и стекла 
8и. \Ѵ.

3) Стекло, выбранное за единицу сравненія, должно быть надлежащимъ 
образомъ вывѣрено.

4) Промежуточныя марки онредѣлять по количеству красящаго веще- 
ства, т. е. по таблицѣ IV  (стр. 142).

5) Таблица доляша быть дополнена ногрѣшностями онредѣлеиій.
6) ІІредоставить на выборъ заводчиковъ, ихъ отправителей и агентовъ 

дѣлать керосинъ какой угодно цвѣтовой марки и не устанавливать дѣленія 
промежуточиыхъ марокъ до извѣстныхъ границъ, такъ какъ каждый завод- 
чикъ или торговецъ керосиноыъ моліетъ пользоваться цвѣтомъ какъ клей- 
момъ, для отличія керосина свосй „торговой марки“ отъ керосиновъ дру- 
гихъ фабрикантовъ.

Б ъ  послѣднемъ засѣданіи Коммиссіи по установленію нормальныхъ цвѣ- 
товыхъ марокъ, марта 10-го 1890 года, Члены комиссіи сдѣлали слѣдующія 
посіановленія:

1) Нормалыше цвѣтовыя марки установить нрн помощи желтой хромо-
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вой соли К 2 Сг 0 4, но окисленной сѣрною кпслотою, по стекламъ хромоскона 
Вильсона работы Людольфа.

2) ІІромежуточныя марки опредѣлять по красящему веществу (см. таб- 

лицу № 1У на стр. 142); п наконецъ,
3) Рѣшено было сдѣлать сравнителыюе испытаніе стедолъ нѣсколькихъ 

аппаратовъ Но\ѵ & С°.

ГІо первому вопросу сдѣланы слѣдующія работы, сначала мною, а за- 
тѣмъ при содѣйствіи членовъ Комиссіи Гг. Ина:енеръ-Технологомъ Шейко и 
Горнымъ Инженеромъ Латкинымъ. ІІриготовлено было 5 образцовъ керосипа, 
сходныхъ по цвѣту съ пятыо стеклами аппарата Людольфа. Эти пять типич- 
пыхъ сортовъ керосина равнялись по цвѣту стеклу 8 и \Ѵ  Людольфа или 
одному желтому стеклу усовершенствованнаго аппарата Штаммера, ири слѣ- 
дующихъ высотахъ столбовъ этихъ керосиновъ:

1) ѴѴаІег ѴѴТіііе при 37,72 дюймахъ или 958 ш т .
2) ЗирегГте ѴѴЬіІе ,, 15,оз „ „ 405 „ круг. чис.

Сличая эту таблицу съ подобною же для усовершенствованнаго апна- 
рата ІИтаммера, мы видимъ, что высоты для керосиновъ Р .  \Ѵ. и Р. \Ѵ. 
близки, а для ѴѴ. ѴѴ. и РиѴѴ. они расходятся, и для ѴѴѴѴ. разница до- 
ходитъ до 643 т ш .

Для того, чтобы выразить соотношеніе цвѣтовъ количествомъ красящаг0 
вещества, достаточно приготовить растворъ ІГ2 Сг Оѵ подкисленный сѣрною 
кислотою. Такъ растворъ: К 2 Сг 0 4 крѣпостыо =  0 ,01300 %  прнготовлен- 
ный г-омъ Щейко, при высотѣ 8 дюймовъ равшілся по цвѣту стеклу 8 и  IV 
Людольфа.

Отсюда изъ пропорціи 15,93 : 8 — 0 ,0030 : х  или х  = 0 ,0 0 0 6 5 3  */„• 
Слѣдовательно растворъ, нри высотѣ столба =  15,93 дюйм., содержащій 
0,000653 °/0 І І3 Сг 0 4 1) равенъ по цвѣгу керосину Зирегйпе ѴѴЬіге.

Такимъ образомъ достаточно сдѣлать одно опредѣлепіе высоты раствора, 
чтобы потомъ по этому опредѣленію разсчитать содержапіе красяіцаго ве- 
щества для каждаго типическаго керосипа.

Въ таблицѣ № VII (стр. 152) приводимъ содержаніе красящаго вещества, 
характеризуюіцаго всѣ пять типичныхъ Американскихъ керосиновъ

3) Г г і т е  ѴѴЬііе
4) 81ат1аг(1 ѴѴЬіІе
5) Соосі МегсЬаніаЫе

3,34

1,813
0,813

') На 200 к. с. раствора кисдоты прибаішідось до 2- 3 каиель.
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ІІазвапіе марокъ.

№№ оіштовъ по порядку.

3 4 1 5 6 7

Количество К2СЮ4 въ расгворѣ въ продентахъ.

\Ѵа1сг \УЬіІіе.................... 1 0,000271С9 0,00027048 0,000270484 0,000275516 0,0002711309

8ирегйпе УѴІЩе . . . 2 0,00064198 0,0006400 0,00064047 0,0006530 0,0006420

Ргішс \Ѵ1іі1е..................... 3 0,00306200 0,00305245 0,00305439 0,00311524 0,0030620

8іаік1аг(1 \Ѵ1іі4е . . . . 4 0,00564028 0,00552842 0,00562712 0,005732206 0,005640959

Огоосі МегсЬадіаЫе . . . 5 0,01257902 0,012525521 0,01267243 0,01278289 0,012579289

Квптка- Шейко. Латкпиъ.

Фамиліи наблюдателей.

Въ среднемъ выводѣ даетъ:

для ѴѴаІег \ѴЬііе . . . .  0 ,00027194 °/0 
» Зирегйпе ѴѴЬНе . . . 0 ,00064400 „ „
» Ргііпе » . . .  0,00306847 „ „
» 81аі)СІаг<1 » . . .  0,00563379 „ „
» Огоосі МегсЬаніаЫе . . 0,0126332 „ „

Желтая хромокаліевая соль приготовлялась изъ продажной нутеыъ кри- 
сталлизаціи. Перекристаллизированная соль прокаливалась и но составлсніи 
раствора переводилась при помощи сѣрной кислоты въ двухромокпслое кали.

Прилагаемая ниже таблица VIII даетъ возможпость опредѣлягь цвѣтъ 
керосина въ маркахъ, если извѣстно количество красящаго вещества въ ке- 
росинѣ или растворѣ, сходномъ по цвѣту съ керосиномъ.

Тѣ-же марки опредѣляются и но высотѣ столбовъ керосина, приведен- 
ныхъ къ цвѣту стекла 8 и . МѴ, прішятого за единицу сравненія. Что же ка- 
сается погрѣшностей опредѣленій, то мы приведемъ ихъ только на типич- 
ные цвѣта и не даемъ ихъ для долей марокъ, руководствуясь тѣмъ, что 
нри опредѣлепіи цвѣта керосина у наблюдателя вѣроятиѣе всего будетъ дру- 
гая еденица сравпенія, а ішенно стекла 8 и . ]Ѵ существующихъ аппаратовъ 
Хау, для которыхъ измѣнятся какъ высоты столбовъ кероспна, приведениыхъ 
къ цвѣту новой едипицы сравненія, такъ и погрѣшности опредѣленій. Нри 
опредѣленіи цвѣта керосина способомъ, избраннымъ „коммисіею по устапов- 
ленію нормалышхъ цвѣтовыхъ марокъ", всѣ цвѣта керосиновъ нриводятся къ
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цвѣту стекла 8 и . ]Ѵ Людольфа. Цвѣтъ же стекла 8 и . ТѴ Людольфа равепъ 
цвѣту подкисленнаго сѣрною кислотою раствора К 2 Сг Оѵ высота котораго 
будетъ 15,93 дюйыа, а процентное содержаніе соли равно О,оооб44%-

Принпыая ш = Ѵ 50 за норыу чувствительности глаза, мы найдеыъ, что 
едва заыѣтное измѣнепіе въ цвѣтѣ раствора 8гі. Ж , напримѣръ, наступитъ 
п р ц  0,000644 X 0,02 =  ±  0,00001288.

Погрѣшность опредѣленія X ,  для керосина \Ѵ. ІР, принимая стекло 
6'м.іК за едннпцу сравненія, опредѣлится изъ слѣдующей пропорціи:

I I : (І1 -\-х ) =  ( Р + Р о .  т) : Р ,  откуда

Н . Ро. т  —  1,648
X  =  —  >> , -п  ' і . дюимамъ.

Р-ф-Ро. т  +  1,870

Тутъ I I  =  3 7 ,7 2  дюймамъ, Р  =  О,00027194% К г  а Р°- т

—  0,000644 X  0,02 =  0,00001288-
Для — Ро. т  иогрѣшность X  —  +  1 ,8 7  дюйм., а для Ро. т  погрѣш- 

НОСТЬ буДѲТЪ X —  — 1 ,6 4 8  дюйм.
Разсуждая такимъ образоыъ далѣе, мы увидимъ, что при опредѣленін 

цвѣта керосипа 8и.ТѴ  можно ошибиться въ высотѣ столба этого керосина 
— О.зіна X  =  ' дюйма, а для керосина Оооб МегсЬапІаЫе ошибка въ
г  0,32

ѵ .  .  ѵ  —  0,0008опредѣленш высоты столоа этого керосина будетъ X  =  ^ дюпма.

При лагая вышесказашшй разсчетъ погрѣінностей къ англійскому спо- 
собу опредѣленія цвѣта керосина, т. е. къ тому сиособу, нрп которомъ за 
едипицу сравненія принимаютъ послѣдовательно всѣ стекла аппарата, а вы- 
сота керосина остается постоянная, мы убѣдимся, что погрѣшности онре- 
дѣленій для болѣе желтыхъ керосиновъ будутъ значительно большія, чѣмъ 
въ иервомъ случаѣ.
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Т А Б Л И Ц А УІІІ
для опредѣленія цвѣта керосиновъ стекломъ 8и.№ Людольфа, или однимъ желтымъ стекломъ Штаммера, 

_______________или подкисленнымъ растворомъ 0 ,0 00644 %  К2 Сг 04 высотою 15,93 д.

Цвѣтъ кероспна вт мар-
Количество под- 
кислеынаго рас- 

твора К2 Сг 0 4 въ 
процентахъ въ ука 
занныхъ маркахъ.

Высоты столбовъ 
раствора или ке- 

роснпа, если

ч --

ІІогрѣіішости оиредѣленій при 
чувств. глаза Ѵ50 =  °і02.

кахт,.
цвѣтъ керосина 
указашшхъ ма- 

рокъ приводится 
къ 8и. МѴ.

Ошибка при 
опредѣлеиіи вы- 
соіъ столба ке- 

росина.

Сумма ошибокъ 
при опредѣле- 
ніи высоты 

столбакеросина.

\ѴаІег АѴЬіѣе М. 1,0 0,000271940 37,120 дюйма. -  1,648 
+  1,870

аяОіIIи:гНсою
.

со~

5) 1,1 0,000309146 — —

1,2 0,000346352 — — —

» 1,3 0,000383558 — — —

М 0,000420764 — — —

» 1,5 0,000457970 — — —

» 1,6 0,000459176 — — —

» 1,7 0,000532382 — — —

V 1,8 0,000569588 — — —

1,9 0,000606794 — — —

Вирегйпе АѴІііѣе М. 2,0 0,00064400 15,930 д. —  0,31 
+  0,32 0,637 д .= 1 6 мм.

» 2,1 0,000886447 11,573 „

» 2,2 0,001128894 8,372  „ — —

2,25 0,0012431175 8,215 „ — —

» 2,3 0,001371341 7,481 „ — —

» 2,4 0,001613788 6,351 „ — —

» 2,5 0,001856235 5,527 „ — —

» 2,6 0,002098682 4,888 „ — —

» 2,7 0,002341129 4,382 „ ' — —

1) 2 ,7 5 . 0,0024623525 4,166 „ — —

>1 2,8 0,002583576 3,971 „ — —

1) 2,9 0,002826023 3,630 „ — —
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Цвѣтъ керосина въ мар- 

кахь.

Количество под- 
кисленнаго рас- 

твора 1+  Сг От въ 
иродентахъ въ ука- 
занныхъ маркахъ.

Ргіше Д\ Іііѣе М. 3,0 0,00306847

м. зд 0,003325002

,, 3,2 0,003581534

„ 3,3 0,003838066

3,4 0,004094598

„ 3,5 0,00435113

„ 3,6 0,004607662

3,7 0,004864194

3,8 0,005120726

3,9 0,005377258

81апс1аг(1 ІѴЬііе М. 4,0 0,00563379

4,1 0,006333731

4,2 0,007033672

4,3 0,0077336113

4,4 0,008433554

4,5 0,009133495

4,6 0,009833436

4,7 0,01053337

4,8 0,011233318

4,9 0,011933259

ОоосІМегсЬапіаЫеМ. 5,0 0,0126332

,, & —

Высоты столбовъ 
раствора или ке- 

росина, если 
цвѣтъ керосина 

указанныхъ ма- 
рокъ нриводится 

къ 8и. \Ѵ.

ІІогрѣшности опредѣленій при 
чувств глаза 50= 0 ,02

Ошпбка при 
опредѣленіи вы 
сотъ столба ке- 

росина.

Суыыа ошибокъ 
приодредѣленіи 
высоты столба 

керосина.

3,34  „

1,813 д.

0,813  д.

-0,014 
■ 0,014

— 0,004 
+  0,004

0,028 Д.=0,7 мм.

0,008= 0,2 мы.

— 0,0008 
+  0,0008

0,0016д.=0 04мм.
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К Р А Т К ІЯ  С В Ъ Д Ъ Ш Я  0  ГОРНОВАВОДСКОЙ ЯРОИЗВОДИТБЛЫ ІОСТИ Ѵ -го  
ВЕРХО ТУРСКАГО  ГОРНАГО О КРУГА ВА ІВОО ГОДЪ.

Г о р п а г о  И н ж е н е р а  А. С б о р о в с к а г о .

В ы ііл а в к а  ч у гу н а  производилась въ тѣхъ же заводахъ, чтои въ 1889 г. ') , 
а именно: въ Нижнетагильскомъ, Нижнесалдинскомъ, Верхнесалдипскомъ и 
Высимо-ІІІайтанскомъ заводахъ ІІижнетагильскаго горнозаводскаго округа 
наслѣдниковъ Демидова кн. Санъ-Донато и въ Сосвинскомъ заводѣ Коло- 
менскаго нашиностроителыіаго общества. Съ 12 домеппыхъ печей, дѣйство- 
вавшихъ отъ времени до времени въ теченіе 1890 года, получено чугуна 
2.569,346 пудовъ (въ 1889 г. 2.625,526 п. 5 ф.). Уменьшеніе выплавки 
чугуна послѣдовало главнымъ образомъ на заводахъ ІІижнетагильскаго гор- 
нозаводскаго округа вслѣдствіе того, что нѣкоторыя изъ доменныхъ печей, 
находясь уже очень долгое врсмя въ постоянпомъ дѣйствіи, даютъ результаты 
ниже, нежели новыя печи.

Добыто было желѣзныхъ и  ма^панцевыхъ рудъ для этихъ заводовъ 
4.449,300 нудовъ Ншкнетагильскимъ горнозаводскимъ округомъ. Кромѣ 300 
пудовъ добытыхъ на своихъ рудникахъ, пріобрѣтено Сосвннскимъ заводомъ 
въ Богословскомъ округѣ 425,840 п .,  н добыто на казенныхъ земляхъ Го- 
роблагодатскаго округа и заводами другихъ округовъ 673,660 пудовъ, а 
всего добыто 5,549,100 п. 0  томъ, сколько добыто на другихъ участкахъ 
Высокогорскаго рудника, разработываемыхъ заводами, не входящііми въ со- 
ставъ У-го Верхотурскаго округа, свѣдѣпій пока нѣтъ. Высказанное въ 
прошломъ году предполояіеніе, что управлепіе Богословскимъ горнымъ окру- 
гомъ намѣрено построить па Каквѣ чугуно-плавиленный заводъ, повидиыому, 
въ недалекомъ будущемъ доллшо осуществиться, такъ какъ въ пршщішѣ 
вопросъ о ностройкѣ желѣзной дороги отъ Филькино на Вычегду уже рѣ- 
шенъ, а слѣдовательно открытъ будетъ и путь для транспортированія и сбыта 
чугуна въ сѣвернуго часть Россіи.

В ы дѣ л к а  ж с л ѣ з а , ст а л іі іі р а а н м х ъ  н зд ѣ л ій  производилась на заводахъ 
лишь одного Нижнетагильскаго округа, изъ чугуна, выплавленпаго па выше- 
сказанныхъ заводахъ этого округа.

9 Горн. Журп. 1890 г. Т. IV (№ 10), стр. 121.
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П р и  ЭТОііъ: Въ 1890 г. Въ 1889 г.
Пуды. Фун. Пуды. Фун,

Нрпготовлено желѣза въ разныхъ сортахъ
I I  пздѣліяхъ.....................................................  717,193 2 766,565 16

Листового желѣза (р азн а го ) .............................  343,086 6 261,660 4
Рельсовъ с т а л ь н ы х ъ .........................................  729,500 18 744,794 31
Сталп томленоп, рессорной и т. д. . . . 66,921 35 72,894 3

Всего . . 1.857,701 21 1.845,914 14

На всѣхъ работахъ но доменнымъ и желѣзосталедѣлательному произ- 
водствамъ обращалось рабочихъ до 15,664 человѣкъ.

Въ теченіе 1890 года въ заводахъ Нижнетагильскаго горнозаводскаго 
округа былп пронзведены слѣдующія капитальныя постройки:

Въ Нижнетагяльскомъ заводѣ устроенъ большой корпусъ, въ которомъ 
установлены купленныя за границей машины для приготовленія рельсовыхъ 
скрѣпленій (подкладокъ, накладокъ, костылей, болтовъ и пр.) и установленъ 
газоловительный аппаратъ при доменной печи.

Въ Верхнесалдинскомъ заводѣ: а) выстроенъ заново желѣзный корпусъ 
листоотдѣлочной фабрикн; б) построена/новая тюрьбина Жирарда при ли- 
стокатальной машииѣ и перестроены въ плотинѣ весенніе и рабочій прорѣзы.

Въ Лайскомъ заводѣ построены заново и установлены вмѣсто старыхъ 
три новыхъ паровыхъ котла. На недостатокъ заказовъ, кажется, управленіе 
Нижнетагильскими заводами жаловаться не можетъ.

М ѣдное производстко не прекращалось ни въ Нижнетагильскомъ округѣ, 
нн въ Богословскомъ; въ Южнозаозерской дачѣ Всеволодоблагодатскаго завода 
начавшееся было развитіе этого производства пріостановилось повидимому 
на долго, еслп только не совсѣмъ прекратилось, и, кажется, главнымъ обра- 
зомъ за недостаткомъ средствъ продолжать его. Въ Выйскомъ заводѣ Ниж- 
нетагильскаго округаивъ  Богословскомъ заводѣ Богословскаго округа выплав- 
лено штыковой и приготовлено листовой мѣди 147,618 п. 30 ф. (въ 1889— 
104,280 п. 16 ф.). Увеличеніе иолученія мѣди въ обоихъ округахъ объяс- 
пяется большимъ процентііымъ содержаніемъ мѣди въ проплавленныхъ рудахъ 
противу добывавшихся въ 1889 году. Добыто было мѣдныхъ рудъ въ обоихъ 
округахъ до 3.363,328 п. (въ 1889 г. 4 .660 ,227  п.). Н а  всѣхъ работахъ по 
добычѣ мѣди работало около 2,800 человѣкъ.

ІІопутно съ добычей мѣди идетъ въ Богословскомъ округѣ и получеиіе 
камерной сѣрной кислоты и купороснаго масла, иервой получено было въ 
1890 г. до 12,530 пуд., а второго до 1498 п. 11 ф. Стекляииый заводъ 
отъ времени до времеии дѣйствовалъ въ 1890 г. Заводы же хромпнковый, 
фосфорпый и цементпый пока сще пе окопчены устройствомъ.

Для получепія сѣрной же кислоты изъ СпасосЬрноколчеданскаго рудника, 
находяіцагося на казеішыхъ земляхъ Гороблагодатскаго округа, вывезеыо на
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Елабужскій заводъ Ушкова сѣрнаго колчедана, добілтаго на сказанномъ руд- 
никѣ въ 1890 г. 245 рабочими, до 118,900 пуд. (въ 1889 г.— 364,850 п.).

Заводы въ Николае-Павдинской дачѣ И. А. Пастухова не дѣйствовали 
въ 1890 г. и попытокъ къ приведенію ихъ въ дѣйствіс повидимому не было.

Горючимъ матеріаломъ служили, главпымъ образомъ, дрова и древесный 
уголь; но кромѣ того въ Нижнетагилъскомъ округѣ постепеппо развивается 
примѣненіе торфа (въ ІІижнесалдинскомъ, Всрхнесалдинскомъ и Черноисто- 
ченскомъ заводахъ и на Рудянскомъ мѣдномъ рудннкѣ).

Въ Выйскомъ заводѣ ітлавка мѣдныхъ рудъ идетъ на коксѣ, получае- 
момъ изъ печей при Луньевскихъ копяхъ, вблизи Александровскаго завода 
ІІермскаго округа, а кузнечпыя работы— въ Нижнетагильскомъ заводѣ—на ка- 
менномъ углѣ того же завода.

Добыча золота и платішы. Золотые и платиновые промысла въ У Вер- 
хотурскомъ Округѣ находятся на земляхъ какъ казепныхъ, такъ и поссе- 
сіонныхъ заводовъ и владѣльческихъ.

К оличеш во  добытыхъ благородныхъ металловъ въ V Верхотурскомъ 
Округѣ за 1890 годъ можно усмотрѣть изъ нижеприведенныхъ таблицъ, со- 
ставленныхъ по свѣдѣніямъ, доставленнымъ гг. золотопромышленниками.

Песковъ.

Количество
золота.

Среднее со- 
держаніе въ 
100 пудахъ 

песка.11. Ф. 3 . Д-

1. Шлихового золота.

А .  И з ъ  р о з с ы п н ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н ій .  

а) На земляхъ казенныхъ заводовъ Гороблаго-
датекаго Округа съ 187 прінсковъ ..................... 45 .562,988 43 33 79 37 35 д.

въ 1889 году съ 195 пріпсковъ ................. 60 .204,278 52 24 24 76 33 д.
б) На земляхъ Управленія Государственнызш 

Имуществамп въ Багранской дачѣ съ 39 прі-
нсковъ ............................................................................. 4.155 655 4 25 30 6 41 д.

въ 1889 году съ 35 пріисковъ..................... 5 .332,600 5 12 46 71 37 д.

Въ Дялпнской дачѣ съ 20 пріисковъ . . .  ̂ . 3 .060,700 3 33 71 93 46 д.

въ 1889 году съ 23 пріисковъ..................... 4 .317,500 5 35 34 74 50 д.

Въ Знаменской дачѣ съ 2 прінсковъ..................... 79,300 — 2 12 — 23 \  Д-

въ 1889 году съ 1 пріиска........................... 11,000 — — 30 — 26 д.

Итого на казепныхъ земляхъ:

Въ 1890 году.................................. 52 .858,643 52 15 1 40

.  1889 „ ..................... ... 69 .865,378 63 32 40 29
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Пескопъ.

Количество.
золота.

Среднее со- 
держаніе въ 
100 цудахъ

П. Ф. 3 . д-
песка.

в) Ыа зеыляхъ поссесіонныхъ заводовъ:

Нпжнетагпльскаго горнозаводскаго Округа на- 
слѣдппковъ П. П. Деыидова князя Санъ-Донато. 14 .326,100 12 3 80 48 31 д.

въ 1889 году ..................................................... 14 .771,200 13 38 62 24 34 д.

г) На владѣдьпеекихъ;

1) Богословскаго горпаго округа................................ 22  200,700 27 37 70 — 88 д.

въ 1889 году . . .............................................. 2 5 .879,600 23 37 27 30 34 д.

2 ) Сѣверо-Заозерскон дач и .......................................... 2 .489,700 4 33 79 72 71V, Д-

въ 1889 году ..................................................... 1 .818.000 4 4 60 66 70 д.

3 ) Южно-Заозерской дачп............................................. 562,300 — 36 40 12 61 д.

въ 1889 году ...................................................... 1.166,400 1 34 43 — 58 д.

Нпколае-ІІавдинскпхъ заводовъ.................................. 1.241,650 1 15 92 3 41 д.

въ 1889 году ...................................................... 1 .575,300 1 36 45 65 48 д.

Итого на владѣльческпхъ............................................. 2 6 .494.,350 35 3 89 87

въ 1889 году ..................................................... 29 ,021,530 31 32 80 65

йтого ігзъ розсыгіпыхъ мѣсторожденій въ 1890 г. 9 3 .679,093 99 22 75 79

въ 1889 году .................................................. 113 .658.108 109 23 87 22

Б .  И з ъ  к о р еи и ы о съ  м п с т о р о ж д е к і й

а) ІІа земляхъ казенныхъ Гороблагодатскаго 
Округа съ 3 пріисковъ.............................................. 3 .160,400 9 38 12 72 1 з. 20 д.

въ 1889 съ 2 пріпсковъ.......................... 1.028,500 7 4 16 — 2 з. 64*/..

Бсего съ розсыпныхъ и корениыхъ мѣсторож- 
деній въ 1890 го д у .............................................. .... . 96 .839,493 09 20 88 55

въ 1889 году...................................................... 114 .686,608 116 28 7 22

II. Шлиховой платины.

И з ъ  р о з с ы п н ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н ій .

а) На земляхъ казепныхъ заводовъ Гороблаго- 
датскаго Округа съ 70 пріисковъ .........................

въ 1889 году съ 32 прінсковъ....................

ІІески пока- 
заны при зо- 

лотѣ.

62

47

15
.

8

26

61

75

68

60Ѵ, д. 

29 д.

б) На земляхъ Управленія Государствениыми 
Имуществами вт, Знаменской дачѣ съ 2 прі- 
исковъ...................................................................• . . Тоже. __ 5 70 54 67 д.

въ 1889 году съ 1 пріиска............................ — 1 — — 16 д.

Итого на казенныхъ земляхъ въ 1890  году. . . . 

въ 1889 году . . . . . . . . . . . . .

Пески пока 
заиы ііри яо 

лотѣ.

62

47

21

9

1

61

33

68
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ІІесковъ.

Количество
золота.

Среднее со- 
держаніе въ 
100 пудахъ

П. Ф. 3 . д.
иеска.

в) На земляхъ поссесіонныхъ заводовъ Нижне- 
тагильскаго горнозаводскаго Округа паслѣдни- 
ковъ II. П. Демидова въ 1890 го д у ..................... 17 .325,200 53 22 38 1 з. 17 д.

въ 1889 году ..................................................... 18 .445,700 62 24 8 — 1- 2 9 .

г) На земляхъ владѣльчеекихъ.

1) Богословскаго горнаго округа................................

Пескп пока- 
запы при зо- 

лотѣ. 34 55 _ 17* д.

въ 1889 году...................................................... У) - 33 77 33 2 Д.

2) Нпколае-Павдинскихъ заводовъ.......................... 2 .602,040 5 19 46 51 77 д.

въ 1889 году....................................................... 2 .067,700 4 16 5 72 1 3.

Итого на владѣльческихъ земляхъ въ 1890 году . 2 .602,040 6 14 5 51

въ 1889 году ..................................................... 2 .067,700 5 14 83 9

Всего въ 1890 году ................................ 19 .927,240 122 17 44 84

въ 1889 году ................................ 20 .513,400 115 8 56 77

О колебаніяхъ , происходящихъ въ ежегодной добычѣ благородныхъ м ет ал - 
ловъ, гі о причинахъ , вызывающихъ оное.

В% общемъ итогѣ, какъ видно изъ вышеприведенныхъ таблицъ, добыча 
розсыпного и жильнаго золота въ 1890 году, нротивъ 1889 года, уыеныші- 
лась на 7 пуд. 7 фун. 14 зол. 63 дол. Уменыненіе это, ио отношепію къ 
золоту въ частносги, распространяется по всему У-му Верхотурскому округу, 
за исключепіемъ Богословскаго округа ІІоловцевой, и Сѣверо-Заозерской 
дачи несостоятельнаго должника Всеволожскаго, арендуемой 0 .  К. Козицы- 
ныыъ и К°. На пріискахъ этихъ двухъ владѣльческихъ дачъ и на пріискахъ 
жилышхъ мѣсторожденій казенныхъ дачъ хотя и добыто въ 1890 г. про- 
тивъ 1889 года, вмѣстѣ, на 7 пуд. 23 фун. 58 зол. 48 дол. золота болѣе, 
но это количество не можетъ парализовать всего уменыпевія по добычѣ въ 
другихъ частяхъ округа,—■ уменыпенія, нростираюіцагося всего па 14 пуд. 
30 фун. 73 зол. 15 дол.

Ио добычѣ платины замѣчается обратное явленіе, а ішенно увеличеніе 
въ общемъ, хотя почти на такое же количество, какъ уменьшеніе но до- 
бычѣ золота, а именно на 7 пуд. 8 фун. 84 зол 7 дол., но въ частиости 
разница между добычей за 1890 и добычей за 1889 годъ гораздо зпачи- 
тельнѣе. Такъ на пріискахъ, находящихся на казенныхъ земляхъ, вндно 
увеличеніе противъ 1889 года на 15 иуд. 11 фун. 35 зол. 61 дол., тогда
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какъ на владѣльчесішхъ и поссесіонныхъ видно уменьшеніе на 9 пуд. 5 ф. 
88 зол. 33 дол.

Причины колебаній въ добычѣ золота за 1890 годъ въ раз- 
ныхъ частяхъ Округа хотя болыней частыо различны, ио все-таки нѣкоторыя 
изъ нихъ,— главныя,— однѣ и тѣ же и изъ года въ годъ вліяютъ на по- 
степенное уменьшеніе добычи.

Первою главною причиною уменьшенія является устойчивый въ течепіи 
всего 1890 года пизкій курсъ на золото, упавшій еще въ концѣ 1888 года 
и поставпвшіи всѣхъ золотопромышленниковъ въ невозможиость разрабатывать 
иріиски съ сравнительно убогимъ содержаніемъ, которые при прежнемъ 
курсѣ, если н не съ большою выгодою, то все-таки могли разрабатываться, 
оправдывая расходы, да и самый трудъ рабочихъ на пріискахъ.

Второю, тоже существенною причиною уменьшенія въ добычѣ слѣдуетъ 
иризнать изработанность пріисковъ п отсутствіе открытій, за неболыішми 
исключеніями, новыхъ благопадежныхъ и хорошо развѣданныхъ мѣсторожде- 
ній; малая же и часто полная неразвѣдапность вновь заявленныхъ яа  ка- 
зенныхъ земляхъ мѣстностей, въ свою очередь, есть результатъ отсутствія 
свободныхъ капиталовъ у мелкихъ золотопромышленнпковъ; крупные-ліе 
предприниматели, имѣющіе капиталъ, не рискуютъ задолжать его на основа- 
тельныя и серьезныя развѣдки.

Сравнительная дороговизна жизненныхъ припасовъ,— хлѣба, овса, сѣпа 
и т. п . ,—вслѣдствіе неурожаевъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Пермской губерніи, 
занимающихся хлѣбонашествомъ, не могла такяіе остаться безъ вліянія на 
стоимость добычи золота изъ убогихъ по содержанію песковъ, а слѣдователыю 
и на прекращеніе, быть можетъ на время, разработки такихъ пріисковъ, ко- 
торые при другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ, могли бы еще разраба- 
тываться.

Кромѣ описанпыхъ причипъ колебаній въ добычѣ золота, относящихся 
ко всѣмъ пріискамъ Округа и главнымъ образомъ къ пріискамъ, находя- 
щимся на казенныхъ земляхъ,какъ уже сказа.ю выше, и другія причпны,—  
частныя, мѣстныя,— вліяютъ на эти колебанія; такъ напримѣръ: уменьшепіе въ 
добычѣ золота слѣдуетъ приписать сравнительно малому еще пока развитію хо- 
зяйскихъ работъ предъ старательскими. Эти послѣднія работы хотя и сокра- 
щаются, ио мало, не смотря на то, что можпо считать доказаішымъвредъэтнхъ 
работъкакъ въ хозяйственномъ, такъ и въ техническомъ отиоінепін, по край- 
ней мѣрѣ въ томъ видѣ и по той системѣ, какъ онѣ ведутся на Уралѣ 
вообще. Въ хозяйственномъ отношеніи старательскія работы вредны тѣмъ, что 
старатели все еще по привычкѣ продолаіаютъ сбывать краденое въ рабочуго 
пору золото скушцикамъ, благодаря тому, что хозяева, нроизводящіе извѣст-
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ный расходъ, не могутъ платить тѣхъ высокихъ цѣнъ, какія платятъ этипо- 
слѣдніе. Въ техническомъ отношепіи старательскими работами вполпѣ пор- 
тятся и тѣ немногія мѣсторожденія, кои можно считать почти не тронутыми. 
Самое отношеніе хозяевъ къ старателямъ, являющимся въ своемъ родѣ піоне- 
рами-развѣдчиками, тож^ нельзя считать нормальнымъ. Непормальпость эта 
заключается въ томъ, что старатели, не говоря уже о низкой цѣнѣ, ими по- 
лучаемой, иногда лишаются, подъ тѣми или другими предлогами; праваразра- 
ботки тѣхъ мѣстъ, которыя ими открыты, между тѣмъ какъ на развѣдку 
хозяевами или вовсе не производится расходовъ, или расходуется очень мало 
сравнительно съ дѣломъ.

Сами хозяева, впрочемъ, приписываютъ сокращеніе въ добычѣ уменьше- 
нію числа людей, желаюш,ихъ работать на золотыхъ промыслахъ. Явленіе 
это, повидимому, вытекаетъ изъ всѣхъ вышеописанеыхъ причинъ, а въ осо- 
бенности изъ послѣдеей. Уменьшеніе количества золота въ 10жно Заозер- 
ской дачѣ Хотимскаго и К° подъ фирмою ІОжно-Заозерско-Николо-Камское 
Товарищество, а таіике и въ Николае-Павдинской дачѣ слѣдуетъ приписать 
чисто домашнимъ обстоятельствамъ.

Увеличеніе по добычѣ золота въ 1890 году видно только въ Бого- 
словскомъ Округѣ Половцевой; въ этомъ округѣ, благодаря энергичнымъ за- 
ботамъ Управлепія округомъ, стремящагося поставить дѣло по добычѣ зо- 
лота, какъ и другія производсгва, на соотвѣтсгвующее современному состоя- 
нію науки положеніе, развиты въ болѣе или мепѣе значительной степени 
хозяйственныя работы съ различными усовершенствованіями. Увеличеніе въ 
добычѣ за 1890 годъ, какъ видно, противу 1889 года достигаетъ 4 п. 42 зол. 
66 дол. Это увеличеніе было бы вѣроятпо еще значнтельнѣе, еслибы въ тече- 
ніи зимы 1890 года удалось въ отдаленные пункты Богословскаго Округа 
препроводить паровые двигатели, ибо въ лѣтнее время въ сѣверныхъ частяхъ 
Верхотурскаго Округа транспортировка громоздкихъ грузовъ по дорогамъ, 
идущимъ въ болотистыхъ мѣстностяхъ,— невозможна.

Ыезависимо отъ развитія технической части, на, увеличеніе добычи, не- 
сомнѣнно, должна вліять примѣрная забота со стороны управленія Округомъ 
но отношенію къ доставкѣ всѣмъ рабочимъ возможностн безостановочно и, 
сравнительно съ другимп мѣстами, дешево пріобрѣтать жизнешше припасы.

Подобное-же, если далеко не въ такой степени въ техннческомъ отно- 
шеніи, отрадпое явленіе видно и въ Сѣверо-Заозерской дачѣ, которая нынѣ 
эксплоатируется компаніей, взявшей въ аренду у конкурснаго по дѣламъ 
Всеволожскаго Унравленія съ обязательствомъ добывать не менѣе 4 пудовъ. 
ІІравда, короткій срокъ аренды (осталось еще 2 года) не даетъ возможности 
сдѣлать тѣхъ солидныхъ затратъ, кои стоило бы произвести въ этой мѣст- 
ности, въ особенности по Ивделю, изъ русла котораго, безъ всякихъ до- 
рого стогощихъ приспособленій, все золото извлечеио быть не можетъ.



Ііо  добычѣ пяат ины  за 1890 годъ въ общемъ итогѣ видно не особен- 
но значительное увелпченіе, а именно 7 пуд. 8 фун. 84 зол. 7 дол.; въ 
частностп же усматривается гораздо большее колебаніе въ ту и другую сто- 
рону, т. е. увеличепіе на однихъ промыслахъ и уменьшеніе на другихъ. Уси- 
ленная добыча платины послѣдовала, какъ и въ 1889 году, на промыслахъ, 
расположенныхъ на казенныхъ земляхъ и нрпнадлелѵащихъ медкимъ золото- 
проыышленникамъ, по преимуществу на пріискахъ по системѣ р. ѢІсъ. Уве- 
личеніе это за 1890 годъ достигло протпву 1889 года до 15 иуд. 11 фун. 
35 зол. 61 дол. и слѣдуетъ его приписать ирежде всего значительному спросу 
на п.іатпну, бывшему въ 1-й половинѣ 1890 года, благодаря чѳму металлъ 
этотъ поднимался въ цѣпѣ до небывалой цифры, которая доходила одно время 
до 12,000 руб. за пудъ. Благодаря высокому курсу, который держался въ 
теченіи 1890 года (среднимъ числомъ слѣдуетъ считать около 8,500 руб. за 
пудъ) многіе, сравнительно убогіе пріиски начали вновь разрабатываться и 
притомъ весьма значительыыми работами, по преимуществу открытыми, при- 
чемъ не рѣдко отводилось въ разныхъ мѣстахъ русло р. Исъ; по многнмъ 
пріискамъ, для отлива воды, появились не бывавшіе въ тѣхъ раіонахъ Горо- 
благодатскаго Округа новые паровые двигатели (около 7 локомобилей въ 
одной въ Нижнетуринской дачѣ). Въ противуположность увеличенію добычп 
платины на пріискахъ на казенныхъ земляхъ, видно уменыпеніе (тоже на 
столько, а именно 9 пудовъ 5 фун. 88 золот. 33 дол.) въ считавшемся глав- 
пымъ магазпномъ платины Стараго Свѣта — въ Нижпетагильскомъ Округѣ. 
Хотя Управленіе ЬІижнетагильскаго Округа и объясняетъ это обстоятель- 
ство уменыненіемъ содержаиія нлатины въ пескахъ, ио цифры показываютъ, 
что уменыпеніе это незиачительно, и во всякомъ случаѣ содерасаніе ила- 
тины тамъ много выше, нежели въ разработываемыхъ пріискахъ, находя- 
щихся на казенныхъ земляхъ: въ то время какъ на послѣднихъ содержаніе 
въ среднемъ достигаетъ 501/,, д., на пріискахъ Нижне-Тагильскаго Округа 
оно не менѣе 1 зол. 17 дол. Съ весьма большою вѣроятностыо слѣдуетъ прн- 
писать это уменьшеніе добычи тѣмъ же причинамъ, коимъ обязано сокра- 
щеніе въ добычѣ золота вообще, о чемъ говорено выше, а кромѣ того и тому 
обстоятельству, что Тагильское Управленіе заключило контрактъ съ англи- 
чанами по сравнительно невысокой цѣнѣ, при которой само оно не имѣетъ 
возможности поднять цѣну (40 коп.), нынѣ имъ платимую старателямъ за 
золотникъ, выше 60 коп. Это заключенное условіе, въ срединѣ 1890 года, 
не могло не отразиться и на всей добычѣ платины въ другихъ мѣстахъ 
Верхотурскаго Округа, такъ какъ англичапе, обезпечивпш себя условіемъ, 
никакой цѣны за платину нынѣ не даютъ (покупая изрѣдка только колнчество 
не болѣе 10 ф., по разсчету 7500 — 8000 руб. пудъ). Этимъ коптрактомъ англи- 
чане, конечно, деряіатъ въ своихъ рукахъ дѣйствія платиновыхъ промыс- 
ловъ, которые волей неволей сокращаютъ работы, въ виду безвыгодпости до- 
бычи при болѣе низкой цѣнѣ. Самое же прекращеніе работъ вызываетъ въ 
нріисковыхъ рабочихъ иеудовольствіе, отражающееся на жизни окрестныхъ
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жителей. Бъ видахъ этихъ соображеній, а также для устраненія возможности 
иностранпынъ компапіямъ держать въ своихъ рукахъ русскихъ платинопро- 
мышленннковъ, съ дѣлью, быть можетъ, убить все дѣло ради болѣе легкаго 
и дешеваго затѣнъ пріобрѣтенія себѣ платиновыхъ пріисковъ нодъ разными 
фиктивными фирнами, не лишне было-бы оказать русскому платиновому про- 
мыслу содѣйствіе болѣе или менѣе радикалыіыми мѣрами, къ числу которыхъ, 
полагаю, главною явилось-бы разрѣгаеніе Государственному банку выдавать 
ссуды подъ нлатину, на тѣхъ же основаніяхъ какъ это производится подъ 
другіе металлы (желѣзо, мѣдь, сталь) и издѣлія изъ нихъ (рельсы).

Увеличеніе добычи платины во владѣльческихъ дачахъ, напр. въ Ни- 
колае-ІІавдіінской, слѣдуетъ нриписать тѣмъ же причинамъ, какъ и на нрі- 
пскахъ, находящихся на казенпыхъ земляхъ. Въ Богословскомъ округѣ, гдѣ 
платипа добывается толькп по сопутности, уменьшеніе въ ея добычѣ есть 
прямой результатъ уменьшенія ея содержанія въ золотоносныхъ пескахъ.

0  податяхъ , взимаемыхъ съ гг. золотопроліышленниковъ въ казну.

Съ 1 января 1888 года льготные (безопошлинпые) пуды уничтожены 
и со всего добытаго золота, какъ-бы мало его ни было, взимается въ пользу 
казпы 3°/0. Кромѣ же этой подати гг. золотопромышленники вносятъ поде- 
сятиннзпо нодать, коею замѣпена, на основаніи В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 19 мая 
1881 года, посаженная подать. Подесятинной подати за 1890 годъ прпчитается 
къ поступленію до 35,000 руб. (въ 1889 году 35,265 руб. 35 коп.).

Взысканіе въ пользу казны 3°/0 подати натурою за 1890 годъ должно 
дать казнѣ, со 109 пуд. 20 фун. 88 зол. 55 дол. шлихового золота и 122 
пуд. 17 фун. 44 зол. 84 дол. шлиховой платины, 3 пуд. 11 фун. 41 зол. 
3 дол. золота и 3 пуд. 26 фун. 88 зол. 67 дол. платины.

Разработка золотоплатиновыхъ розсыпей.

Способы разработки золотоплатиноносныхъ розсыпныхъ мѣсторожденій 
въ V Верхотурскомъ Округѣ довольпо разнообразны, и ихъ можно подраздѣ- 
лить на двѣ главныя категоріи— на разработку розсыпей хозяйствеииыми ра- 
ботами и на разработку старательскими работами.

Изъ числа 248 пріисковъ, находящихся па казенныхъ земляхъ и раз- 
рабатывающихся на общихъ основаніяхъ, хозяйскія работы велись только 
на 131 пріискѣ, хозяйскія и старательскія на 47 пріискахъ, а остальные 
пріиски работались только исключительно старателями. Число разрабаты- 
вающихся пріисковъ, состоявшихъ въ отчетномъ году за золотопромышлен- 
никами, видно изъ слѣдующей таблицы:
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•гами.

1ъ Гороблагодатскомъ Округѣ . . . 96 43 48 187 277 464

въ 1889 г о д у ..................... .... . 57 95 43 195 262 457

» Багранской д а ч ѣ ................. .... . . 17 4 18 39 40 79

въ 1889 году .............................. 6 20 9 35 47 82

» Лялпнской дачѣ .............................. 17 — 3 20 13 33

въ 1889 году .............................. . 2 18 3 23 16 39

» Знаменской дачѣ .............................. 1 — 1 2 1 3

въ 1889 году ................................ — 1 — 1 2 3

[того въ 1890 г о д у ........................... 131 47 70 248 331 579

въ 1889 году ................................ 65 134 55 254 327 581

Н а земляхъ владѣльческихъ и поссесіонныхъ заводовъ работы произво- 
дились хозяйствеенымъ и старательскимъ способами: въ ІОжно-Заозерской 
дачѣ Николо-Заозерско Камско-Уральскаго Товарищества, въ дачѣ Николае- 
Павдинскихъ заводовъ, Нияшетагильскихъ заводовъ п Богословскаго Округа.

Разработка розсыпей хозяйскими работами болѣе или менѣе удовле- 
творительна въ техническомъ отношепіи; разработка же розсыпей стара- 
тельскимн работами все еще оставляетъ желатьмногаго, вслѣдствіе чего про- 
мысловый надзоръ неоднократно принуягденъ былъ привлекать къ отвѣт- 
ственности тѣхъ лицъ, благодаря недосмотру коихъ и непринятію съ ихъ 
стороны мѣръ предосторожности были несчастные случаи, окончивіпіеся 
смертыо рабочихъ.

При хозяйскихъ работахъ лишь въ рѣдкихъ случалхъ употребляются 
законтрактованные рабочіе, большею же частію эти работы исполняются 
вольными рабочими изъ поденной или даясе задѣльной платы.

Бслѣдствіе крайней неяспости опредѣленія въ уставѣ о частной золото- 
промышленности, что слѣдуетъ понимать подъ названіемъ старательскихъ 
работъ (кромѣ только одного, что старательскія артели должны составляться не 
менѣе, какъ изъ 10 человѣкъ), является отсутствіе такихъ артелей, которыя бы 
заключали съ хозяиномъ пріиска условія, или были устроепы согласпо тому, 
какъ составитель устава о частной золотопромышленности и правилъ о наймѣ 
рабочихъ па Сибирскія промысла, вѣроятпо, предполагалъ, по пе выяснилъ
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Обыкновенно гг. золотопромышленники нредставляютъ только списки рабонимъ, 
въ коихъ попменовывается не менѣе 10 человѣкъ. Эти то рабочіе, гдѣ хотятъ, 
тамъ, въ болышшствѣ случаевь, и разрабатываютъ извѣстное розсышюе 
мѣсторожденіе, добываютъ пескч, промываютъ ихъ, и добытое золото и пла- 
■гину сдаютъ золотопромышленникамъ, которые и платятъ имъ съ золотника 
уже не 4— 5 руб., какъ въ прежніе годы, а отъ 3 до 4 за золото, а за пла- 
тнпу п.іатятъ 1 р. и 1 р. 20 к., поднимая иногда эту цѣну до 2-хъ и даже 
въ рѣдкихъ случаяхъ до 3 руб.; нриэтомъ золотопромышлениики часто не 
вѣдаютъ даже съ какого пріиска они пріобрѣтаютъ металлъ и уже совсѣмъ 
не знаютъ никакихъ расходовъ по развѣдкамъ, крѣпленіямъ и ирочее, 
кромѣ развѣ, и то не у всѣхъ, расхода на жаловаиье довѣренному, нрнніі- 
маюпі,ему золото.

Добиться, чтобы мѣстные рабочіе, приходящіе изъ-за разстоянія около 
30 верстъ, нмѣли отъ волостей или сельскихъ правленій разсчетныя книяиш, 
до сихъ поръ невозможно, такъ какъ золотонромышленники и рабочіе заяв- 
ляютъ, что волости имъ таковыхъ не выдаютъ, часто даже не мотивируя 
нрпчину отказа.

Открытыя работы преимущественно развиты при хозяпскихъ работахъ, 
на промыслахъ владѣльческихъ и поссесіошшхъ заводовъ, и, какъ нсклю- 
чеиіе, на весьма ограниченномъ числѣ золотыхъ пріисковъ, расположенныхъ 
въ дачахъ казенныхъ, болѣе или менѣе крупиыхъ промысловъ, какъ папри- 
мѣръ Богомолова, Ципляева, Шевелина, Бурдакова и Фергель.

На платиновыхъ пріискахъ, при увеличеніи стоимости платины, у мно- 
гихъ мелкихъ золотопромышленниковъ также появились болѣе или менѣе 
значительныя открытыя разработки, но только при хозяйственныхъ рабо- 
та х ѵ

При такъ называемыхъ старательскихъ работахъ открытыя работы 
составляютъ рѣдкое исключеніе. Эти работы ведѵтся только тогда, когда 
приходится старателямъ промывать пески по руслу рѣчекъ или лоддернико- 
вые. Если-яіе надъ песками залегаетъ торфъ, даже только въ 2 аршина, а 
иногда и 1 аршинъ, то уже обязатеіьно ведутся подземныя работы при по- 
средствѣ дудокъ и шахтъ, плохо крѣпленныхъ, а ипогда, хотя нынѣ очень 
рѣдко, и вовсе некрѣпленныхъ, отъ которыхъ проводятся въ разныя стороны 
незначителыюй длины выработки (орты), рѣдко достигающія 5 саж. длины, 
въ болынинствѣ же случаевъ не превосходящіе 2 — 3 саженъ. При глубинѣ 
,же, большей 2-хъ аршинъ, подземыыя работы даже іі па хозяйскихъ разра- 
боткахъ считаются чуть ли не обязательными. ІТротивъ этого рода разрабо- 
токъ (дудками) пе мало было промысловымъ надзоромъ предъявлено требо- 
ваній, въ виду не безопасности ихъ и массы несчастныхъ случаевъ, п по- 
видимому работы эти постепешю начинаютъ улучшаться въ томъ смыслѣ, 
что совсѣмъ некрѣпленныя дудки выходятъ изъ употребленія и въ течепіи 
1890 года онѣ представлялись лишькакъ исключеиіе. Такаяперемѣнаявдяется 
послѣдствіемъ не только привлеченіл къ строгой отвѣтственности виновныхъ
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въ несчастныхъ съ рабочимн сдучаяхъ, но еще и того обстоятельства, что 
на окружающихъ 1'ороблагодатскій округъ поссесіонныхъ и владѣльческихъ 
дачахъ подобнаго рода выработки (дудки) ни на какихъ работахъ,— ни на 
хозяпскихъ ни на сгарательскихъ,— не разрѣшались. Е акъ  на примѣръ 
открытыхъ работъ разрѣзами, изъ коихъ торфа и пески перевозятся на 
лошадяхъ въ 2 колесныхъ таратайкахъ или телѣгахъ, а при небольшихъ 
разрѣзахъ на тачкахъ людьми, — можно указать на нѣкоторые нромысла 
въ Нпжнетагильскомъ округѣ носсесіонныхъ заводовъ, атакж е на промысла, 
во владѣльческнхъ дачахъ находящіеся. ІІриэтомъ на нѣкоторыхъ пріискахъ, 
какъиапр. па Болыпо-Волчапскомъ пріискѣ Богословскаго округа,на пріискахъ 
Лангуръ Южно Заозерской дачи и Николаевскомъ и Правдивомъ пріискахъ 
купца Богомолова, имѣются переноспыя желѣзныя дороги съ падлежащими 
вагончнками; на вновь устроенномъ въ 1888 году Чернорѣченскомъ пріискѣ 
въ Богословскомъ округѣ отвозъ песковъ изъ разрѣза къ промывальной 
машинѣ производится на разстояніп 21/,, верстъ по узкоколейной желѣзной 
дорогѣ, въ вагонахъ на 400 пудовъ нагрузки, помоіцыо паровозовъ съ цент- 
ромъ тяжести нпяіе осей колесъ; наровозы эти работы Мотовилихинскаго 
завода, изъ числа бывшихъ въ употребленіп на Богословско-Сосьвинской 
желѣзной дорогѣ, до введенія на этой дорогѣ новыхъ локомотивовъ.

І іа  этихъ-же пріискахъ и на нѣкоторыхъ другихъ (впрочемъ вссьма не 
многихъ) при значитедьной толщинѣ торфовъ (отъ 10 до 30 арш.) имѣются 
на глубинѣ разрѣзовъ водоотливныя ыапіипы. Б ъ  большинствѣ случаевъ 
отливъ воды производится бадьями.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ дно рѣки представляетъ розсыпь, произ- 
водятъ отводъ рѣкъ посредствомъ доволыю дорого стоющихъ дамбъ; такъ 
отведена рѣка Тагилъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ и иа доволыю зиачительпомъ 
протяженіи. Въ другихъ случаяхъ (даже часто и у золотопромышленниковъ, 
работагоіцихъ на казенныхъ земляхъ, напр. у ІІереяславцева, Бурдакова, ИІа- 
уіаваева, Смольникова), ипо преимуществу на платиновыхъ пріискахъ, отводятъ 
рѣки, пользуясь ихъ изгибомъ. Въ третьихъ, нерѣдко нодводятъ къ иромыв- 
камъ чуть ни цѣлыя рѣки на иротяженіи 3 — 5 верстъ, какъ напримѣръ въ 
Богословскомъ округѣ на 2 пріискахъ; наконецъ въ этомъ же послѣдпемъ 
округѣ еще не окончено устройстзо цѣлой системы водяного хозяйства. 
Опыты же по снятію торфовъ напоромъ струи воды, выбрасываемой водока- 
чальной машиной, удались и дали болѣе или менѣе благопріятные резуль- 
таты, такъ что есть основапіе думать, что этотъ способъ работъ лѣтомъ 
1891 года на 2 пріискахъ въ болынихъ размѣрахъ предоставитъ возмож- 
ность добыть золото изъ несковъ, сравнительно съ убогимъ содеряганіемъ, 
ибо по опытамъ оказалось возмояшымъ разрабатывать съ выгодою даже 
пріиска съ содерлѵаніемъ 13 дол. золота въ 100 пуд. ІІо ирішѣненію этого 
способа на пріискахъ Богословскаго округа работаетъ горный инженеръ 
В. Н. Маюровъ.

Доставка добытыхъ въ подземныхъ выработкахъ песковъ произво-
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дится,— на болѣе значительныхъ, впрочемъ, сравнительно не многихъ 
пріискахъ,— по шахтамъ въ бадьяхъ при посредствѣ коннаго ворота. На 
болынинствѣ же, и въ особенпости на пріискахъ мелкихъ золотопромышлеп- 
никовъ, подъемъ производится лѣтомъ и зимой по шахтамъ малаго размѣра, 
или вѣрнѣе по крѣпленнымъ шурфамъ, въ бадьяхъ, соотвѣтствующихъ размѣ- 
ровъ (ведро вышиною 12 вершковъ, имѣющее верхнійдіаметръ 14 вершковъ); 
въ этихъ же бадьяхъ, подвѣшенныхъ на канатахъ, производится спускъ 
рабочихъ, но моему мнѣнію крайне не безопасный, хотя въ буквальномъ 
сныслѣ какъ бы и не противорѣчаіцій правиламъ безопаснаго веденія ра- 
ботъ. Не смотря на постоянныя предупрежденія объ устройствѣ переносныхъ 
лѣстницъ, подобный способъ спуска рабочихъ все таки еще держится, хотя 
уже и начинаетъ выводиться въ нѣкоторыхъ районахъ.

Какъ исключеніе, являются способы добычи песковъ изъ рѣкъ. Такой сио- 
собъ практикуется въ Сѣверо-Заозерской дачѣ Н. Н. Всеволожскаго изъ рѣки 
Ивделя, при посредствѣ предварительнаго вымораживанія небольшими участка- 
ми части рѣкъ до песковъ, а затѣмъ оттаиванія песковъ до почвы. Этотъ 
способъ требуетъ особаго навыка и крайней осторожности. Довольно оргиналь- 
ный способъ ведется въ дачѣ Нижнетагильскихъ заводовъ по р. Тагилу 
(хищническій), при которомъ два рабочихъ помѣщаются на небольшомъ плотѣ 
по срединѣ рѣки, одинъ изъ нихъ достаетъ съ дна рѣки совкомъ, насажен- 
нымъ на длинномъ шестѣ, пески, находящіеся между глыбами пудовъ по 
100— 300 камней, а другой промываетъ ихъ тутъ же въ ковшѣ. ГІодобнымъ 
этому иослѣднему способу производится добыча черпакомъ, прикрѣплякь 
щимся къ одному концу цѣпи, наматываемой на воротъ, находящійся на 
противоположномъ берегу; надавливая на длинную ручку черпака, рабочій 
внѣдряетъ послѣдній въ дно рѣки болѣе или менѣе глубоко, причемъ до- 
стается сразу 2— 3 и даже 4 пуда песковъ, которые и промываются тутъ 
же па плоту, на которомъ установленъ воротъ.

Промыва песковъ, добытыхъ изъ розсыпей, на промыслахъ, расположен- 
ныхъ на казенныхъ земляхъ заводовъ Гороблагодатскаго Округа и Вагран- 
ской и Лялинской дачъ управлепія государственныхъ имуществъ, пропзво- 
дилась на 466 вашгердахъ, 118 американкахъ, 11 чашахъ, 16-ти паровыхъ 
машинахъ, 2 толчеяхъ, 1 бутарѣ и 4 погонахъ.

На промыслахъ Нижпетагильскихъ посессіонныхъ заводовъ—на 2 аме- 
риканкахъ, 315 грохотахъ, 77 ш.іюзахъ, 2 бочкахъ при паровой машинѣ.

На нромыслахъ Богословскаго округа—на 2 шлюзахъ и 154 ручпыхъ 
вашгердахъ.

На промыслахъ Южно-Заозерской дачи— на 15 вашгердахъ.
ГІа пріискахъ Сѣверо-Заозерской дачи— на 20 вашгердахъ.
На пріискахъ Николае-Павдинскихъ заводовъ—на 13 вашгердахъ и 

1 бутарѣ.
Нри открытыхъ работахъ добыча песковъ и промывка ихъ производилась
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болынею частію на одну смѣну, но во многихъ случаяхъ па двѣ, почему въ 
сутки было отъ 12 до 24 рабочихъ часовъ.

На нѣкоторыхъ промыслахъ, находящихся какъ на казенныхъ, такъ и 
на владѣльческихъ и посессіонныхъ земляхъ, прп разработкѣ розсыпныхъ 
мѣсторожденіп хозяйскими работами, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и старатель- 
скими (какъ въ Нижнетагильскоп поссесіонной дачѣ), въ течеиіи отчетнаго 
года задолжались паровые и водяные двигатели, но за непредставленіемъ 
заводоуправленіями и нѣкоторыми золотопромышленниками полныхъ свѣдѣпій 
о послѣднихъ, т. е. о водянныхъ двигателяхъ, общее число ихъ пока остается 
неопредѣленнымъ точно; что же касается паровыхъ машипъ, кои служатъ 
преимущественно для водоотливовъ, то число таковыхъ на пріискахъ У Верхо- 
турскаго Округа достигаетъ до 7, водяныхъ-же двигателей,— разныхъ мелкихъ 
колесъ,—не менѣе 50.

Одно изъ весьма важныхъ неудобствъ въ развитіи золотопромышлен- 
ности, являвшееся въ распоряженіи водою, устранено съизданіемъ поваго 
закона о иользованіи водою.

Разработ ка коренныхъ (жилъныхъ) мѣсторождепій благородныхъ металловъ.

Прц развѣдкѣ и разработкѣ коренныхъ мѣсторожденій добыча породъ 
производилась ручньшъ буреніемъ шлуровъ и взрывомъ ихъ помощыо дина- 
мита или пороха. Добыча или обработка добытыхъ породъ велась преимуще- 
ственно на двѣ смѣны. Работы подземныя.

Въ 1890 году производилась разработка коренныхъ мѣсторожденій 
золота въ У Верхотурскомъ Округѣ только на двухъ, болѣе значительныхъ 
пріискахъ на ІІиколаевскомъ и Правдивомъ купца Богомолова въ Верхнетурин- 
ской дачѣ Гороблагодатскаго Округа, по системѣ р. Салды; менѣе зиачи- 
тельная разработка велась еще въ той-же Верхнетуринской дачѣ по той же 
рѣчкѣ Салдѣ на Архангельскомъ пріискѣ Ципляева.

Существующія за Сѣверо-Заозерской дачей, въ 15 верстахъ на сѣверъ 
отъ Нпжняго Ивделя, въ Лялинской дачѣ на Елизаветинскомъ и Пророко- 
Ильинскомъ пріискахъ Шлюгина кварцевыя мѣстороліденія не оправдали 
надеждъ и дѣло быть можетъ на время, а вѣрнѣе что и на всегда, или по 
крайнеймѣрѣочень надолго, прикратилось, благодаря тому, что все устройство 
работъ было основано только лишь па пробѣ одного кварцеваго куска, взятаго 
даже не изъ генеральной пробы.

ІІроба одного куска кварца въ Уральской химической Лабораторіи была, 
по вычисленію содержанія въ кварцевомъ кускѣ, 10 золотннковъ отъ 100 пуд., 
но это вѣроятно только и былъ тотъ кусокъ, который нробовался. Ири 
работѣ-же содерлганіе золота въ 100 пудахъ породы не оказалось даже рав- 
нымъ У„ золотпика.

Разработкамѣстороліденій,нрипадлежащихъБогомолову,—ГІиколаевскаго,
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Правдиваго и другихъ пріисковъ, развивается все въ болыиихъ и болынихъ 
размѣрахъ противу ирежнихъ лѣтъ, хотя количество золота, добитаго изъ 
инхъ въ 1890 году, и меньше чѣмъ въ 1889 г., вслѣдствіе уменгшенія содер- 
жанія его съ удаленіемъ жилы въ глубь, а тавже и вслѣдствіе болѣе 
тщателыіаго и нолнаго выниманія какъ богатыхъ золотосодержащихъ кварце- 
выхъ породъ, такъи  бѣдиыхъ по содержанію зальбапдовъ, разубоживающнхъ 
богатыя жилы. Вообще ліе добыча руднаго золота поддерживается въ тѣхъ 
размѣрахъ какъ она была ранѣе.

Кварцевое жилыіое мѣсторолідеиіе золота открыто въ 1880 году 
Екатерипбургсішмъ кунцомъ Иваномъ ІІетровичемъ Богомоловымъ сиачала 
на Николаевскомъ пріискѣ, отведенномъ ему, Богомолову, въ 1876 году на 
лѣвоіі стороиѣ р. Кушайки; за тѣмъ имъ-же пандено въ 1886 г. на со- 
сѣднемъ ІІравдивомъ нріискѣ, отведенномъ въ 1874 году Петру Богоыолову.

Съ открытіемъ яшльнаго мѣсторождепія золота на Николаевскоыъ 
пріискѣ Салдинской системы Богомоловымъ, имъ установлена правильная 
разработка его, а затѣмъ въ 1887 году и Правдиваго пріиска. Въ насто- 
ящее время но простирапію жилы заложено нѣсколько (до 12) шахтъ на 
обоихъ пріпскахъ, изъ нихъ главнѣйшія: Ильияская, Трехъ - Святительская, 
Ульяновская, Николаевская,— наиболѣе глубокія.

Развѣданы жилы и добываются кварцевыя, содержащія золото породы 
съ глубины 11— 12— 36 саженъ. Откачка воды производится болыними водо- 
отливными машинами, коихъ 8. Добыча породы производится помощыо руч- 
ной порохострѣлыюй работы; при послѣдней употребляется динамптъ. 
Шурфы дѣлаются ручнымъ буреніенъ; доставка нородъ до шахтъ произво- 
дится въ двухъ ручныхъ телѣжкахъ. ІІа  поверхность порода поднимается 
въ бадьяхъ, могупціхъ принять ея до 15— 20 пудовъ; бадьи нринпмаются 
преимуіцественно конпымъ воротомъ, а машины нигдѣ не введевы, хотя это 
не могло-бы быть безвыгодно при существованіи 5 наровыхъ котловъ, доволь- 
но сильныхъ, изъ коихъ, при томъ, нѣкоторые локомобильноп системы.

Обработка породъ производилась подъ 2 толчеями о 5 пестахъ каѵкдая,
• нынѣ, впрочемъ, уяге замѣненныхъ 2-мя парами бѣгуновъ и мутнлокъ, и кромѣ 
того въ 3 чугунныхъ чашахъ съ 3 парами бѣгуновъ съ кольцами изъ марте- 
новской стали. Улавливается золото посредсгвомъ длпнныхъ ншозовъ, покры- 
тыхъ мѣдными отполировапиыми листами. Бъ сутки протолачивается и нро- 
мывается до 3000 пуд. кварца, при содержапіи золота отъ 4 до 6 золотни- 
ковъ въ 100 пудахъ; но такъ какъ кварцевая жила добывается вмѣстѣ съ 
зальбандомъ, при чемъ захватываюгся и боковыя иороды, бѣдныя содержа- 
ніемъ золота, то содержаніе въ 100 пудахъ нри валовой промывкѣ падаетъ 
до 2Ѵ2 и даже до 2 золотниковъ. Ранѣе же промывались лишь иороды съ 
болѣе богатымъ содерл;аніемъ.

ГІромывка производится водою, выкачиваемою изъ шахтъ машинами при 
помощи насосовъ. Всѣ паровыя машины даютъ не менѣе 80 паровыхъ ло- 

адиныхъ силъ.
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Въ 1890 году на этомъ рудникѣ произошло довольно крупное несчастіе, 
именно сгорѣла самая старая н дорогая Трехъ-Святительская шахта съ тол- 
чеей, фабрикой и водоотливііими устройствами. Это обстоятельство тоже 
имѣетъ значительное вліяніе иа уменыпепіе въ добычѣ жильнаго золота на 
пріискахъ Богомолова, такъ какъ работы были нущепы лншь въ сентябрѣ 
1890 года.

Описанные результаты разработки жильнаго мѣсторожденія въ Горо- 
благодатскомъ кругѣ, полученные Богомоловымъ, иодали гіримѣръ и другимъ 
золотопромышленникамъ къ подобной ліе иредпріимчивости и въ другихъ 
мѣстахъ Урала, и вскорѣ добыча руднаго золота, вѣроятно, достигнетъ на 
Уралѣ значительныхъ размѣровъ, если къ тому не встрѣтятся помѣхи, но- 
добныятѣмъ, которыя постигли, напримѣръ,сосѣдеп Богомоловскихъ пріисковъ 
Архангельскій Ципляева п К°. На этомъ поелѣднемъ, на основаніи развѣдкп 
шурфа, поставлены были дорого стоющіе механизмы и постройки (до
70,000 руб.), а намыто всего было только 4 пуда кварцеваго золота, вслѣдъ 
за чѣмъ мѣсторожденіе выклинилось. Хотя теперь усилениыя развѣдки и 
продолжаются, но пока удовлетворительныхъ результатовъ ни какихъ не по- 
лучено, и это тѣмъ болѣе прпскорбно, что въ этомъ случаѣ счастье пепобла- 
гопріятствовало такому золотопромышленнику, какъ г. Ципляевъ, который 
отличается гуманностію къ рабочимъ и умѣніемъ вести хозяйство золотопро- 
мышленности.

0  служ ащихъ и рабочихъ на пріискахъ.

Время прихода на пріиски закоптрактованныхъ рабочихъ, нанимае- 
мыхъ для хозяйскихъ работъ, бываетъ болыпею частію съ 15 апрѣля ио 
1 мая, а выходъ рабочихъ съ пріисковъ— съ 15 октября по 1 ноября. Пе- 
редвиженіе контрактныхъ рабочихъ совершается артелями, частію пѣшкомъ, 
частію на лошадяхъ, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ, безъ всякаго осо- 
баго надзора, какого либо выбраннаго артелыіаго старосты, и только иногда 
подъ надзоромъ одного изъ пріисковыхъ служащихъ.

Контрактуется и передвигается иа промысла такимъ образо.мъ самое 
незначительное число изъ нанятыхъ рабочихъ; большая-же часть ихъ со- 
стоитъ, какъ уже выше сказано, изъ такъ называемыхъ старателей, пере- 
ходящихъ съ одного пріиска на другой и не связывающихъ себя съ зо- 
лотопромышленниками никакими точно опредѣлепными обязательствами, 
кромѣ условиой платы съ золотника добытого золота или платины.

Прибѣгаютъ къ пайму послѣдняго рода рабочихъ хозяева даже боль- 
піихъ промысловъ, а также и управленія владѣльческихъ и поссесіопныхъ 
земель. ІІроисходитъ это болыпею частію по псобходимости, вслѣдствіе отсут- 
ствія въ рукахъ владѣльцевъ какихъ лнбо гарантій относительио рабочихъ, 
то и дѣло оставляющихъ самовольно работу и уходящихъ до окончанія срока 
безъ паспортовъ; при томъ рабочіе нерѣдко обращаются къ мировымъ учреждс-
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ніямъ, яіалуясь на задержаніе хозяевами паспортовъ. Судиться хозяевамъ и 
управленіямъ съ такими рабочими, особенно приходящими изъ другихъ гу- 
берній, не приходится, во избѣжаніе безполезной траты времеии, водворять-же 
ихъ обратно нѣтъ ннкакой возможности, при такомъ положеніи дѣла, а потому 
владѣльцы и управляющіе пріисковъ поступаются задатками и заборами и па 
этомъ сравнительно не мало теряютъ. Правда, что есть и такіе хозяева пріис- 
ковъ, которые умѣютъ закабалпть рабочихъ (старателей) изъ мѣстныхъ жителей, 
выдавая имъ за золото негласпо товаромъ, иногда даже недоброкачествен- 
нымъ; но противу этого ныпѣ уже приняты мѣры податнымъ инсиекторомъ, 
вслѣдствіи чего масса золотопромыпіленниковъ привлекается къ отвѣтствен- 
ности за неимѣніе торговыхъ свидѣтельствъ. Эга мѣра уже повлекла за 
собою закрытіе дѣйствій нѣкоторыхъ пріисковъ въ особенности подозритель- 
ныхъ зологопромышленниковъ.

Число слуяѵащихъ и рабочихъ людей, обращавшихся въ работѣ на 
золотыхъ промыслахъ V Верхотурскаго Округа въ теченіи отчетнаго года 
было всего 10,900 человѣкъ, что видно изъ слѣдующей таблицы.

Находнлось на промыслахъ;
І6-1 ы ^

«с, (І й л е  ©Ч  5 Й м
э. 6

О  §  Ш К  §  05
Въ Верхотурскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ. . 123 5,283 1,959 351 7,716

въ 1889 году.................................... 319 4,328 2,141 135 6,923
На земляхъ владѣльческихъ и поссесіонпыхъ

заводовъ. . . . '................................ 97 2,155 850 82 3,184
въ 1889 г о д у ................................. 118 3,120 1,346 63 4,647

Ы т о г о . . . . 220 7,438 2,809 433 10,900

въ 1889 г. . . 437 7,448 3,487 198 11,570

ГІлата рабочимъ на пріискахъ весьма разлпчна п зависитъ отъ густоты 
населенія, спроса и условій предпріятія; но вообще мужчинамъ опа колеба- 
лась отъ 15 до 30 руб. въ мѣсяцъ илн отъ 50 коп. до 1 руб. 20 коп. за 
поденщину; женщинамъ— отъ 10 до 15 руб. въ мѣсяцъ или отъ 30 до 50 к. 
за поденщину. и нодросткамъ отъ 10 до 18 руб. въ мѣсяцъ или отъ 30 до 
60 коп. за поденщину.

0  числѣ рабочихъ старателей, при постоянномъ ихъ переходѣ съ одиого 
пріиска на другой, трудпо имѣть точныя вѣрныя свѣдѣнія, тѣмъ болѣе, что 
пріисковыя управленія, вонреки настояніямъ, оказываются пе всегда нсп])ав- 
ными въ доставленіи правильныхъ отчетовъ.

ІІлата старателямъ иа промыслахъ У Верхотурскаго Округа произволь- 
ная и тоже разнообразная. Какія соображенія руководятъ хозяиномъ пріиска
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при назначеніи той или другоіі платы,— откровенно говоря, трудно сказать: 
содержаніе-ли металловъ въ розсыпяхъ, трудность-ли работъ, мѣстныя-ли 
условія или другіе какіе либо личные разсчеты; тѣмъ не менѣе плата ко- 
лебалась въ предѣлахъ за золотникъ золота отъ 3 до 4 руб., т. е. той же 
платы, какая была въ 1889 г. при высокомъ курсѣ. Н а земляхъ владѣль- 
ческпхъ и иоссесіонныхъ заводовъ за 1890 г. она была также отъ 3 до 4 
руб. За золотникъ платины на вазенныхъ земляхъ старатели получали отъ 
1 р. 20 к. до 1 р. 50 к ., а на земляхъ владѣльчесішхъ и поссесіонныхъ 
заводовъ— отъ 40 до 70 коп.

Способъ продовольствія пиіцею контрактныхъ рабочихъ преимуще- 
ственно артельиый, съ отпускомъ въ мѣсяцъ оиредѣленнаго количества 
муки ржаной, крупъ или гороху, соли, мяса, чаю, сахару, сала (а въ посты 
постнаго масла); иногда рабочіе получаютъ отъ хозяевъ припасы подъ за- 
работки, равно какъ одежду н обувь, или покупаютъ все это въ лежащпхъ 
не въ далекѣ селеніяхъ.

Контрактнымъ и постояннымъ рабочимъ по воскресньшъ и празднич- 
пымъ днямъ, а у иныхъ и въ рабочіе дни, при работѣ въ водяныхъ рабо- 
тахъ, выдается винная порція, но старателямъ таковой не полагается.

Такого рода порядокъ существуетъ преимуществепно на пріискахъ Бо- 
гоыолова, Переяславцева и еще на ыѣкоторыхъ пріискахъ другихъ золотопро- 
мышленниковъ.

Старатели же привозятъ для пачала работъ провизію обыкновеііно 
саыи, а потомъ уже берѵтъ у хозяевъ, которые на мпогихъ пріискахъ дер- 
жатъ припасы и отпускаютъ ихъ старателямъ или за наличныя деньги, или, 
что бываетъ чаще, подъ золото, сданное хозяипу пріиска, или наконецъ даже 
въ кредитъ. Такъ какъ этого рода операціи есть своего рода'воспрещенная 
торговля, то, какъ уже выгае сказапо, на нее обраіцено вниманіе податнон 
инспекціей, помимо нріисковой нолиціи.

Медицинсксія и санитариая часть на пріискахъ какъ въ 1 8 8 8  г., такъ и
въ 1 8 9 0  году.

Нигдѣ собственио на пріискахъ больницъ пѣтъ, за исключепіемъ Пи- 
колаевскаго и Иравдиваго пріисковъ Богомолова и Александро-Невскаго 
Ципляева, гдѣ иыѣются больницы и фельдшера, у перваго же отъ временн 
до времепи навѣщаетъ годовон врачъ. Заболѣвающіе на пріискахъ Нижпе- 
тагильскаго и Богословскаго Округовъ, а также па гіріискахъ, паходящихся въ 
дачахъ Николае-Павдинской и Сѣверо-Заозерской, препроволсдаются въближай- 
шій заводскій госпиталь, а в ъ  Нижнетагильскомъ Округѣ, при болѣе серьезныхъ 
болѣзняхъ, больные препроволсдаются въ Нияснетагильсісій главпый заводскій 
госпиталь Оісруга. Точныхъ свѣдѣпій о болыіыхъ дать нельзя, ибо какъ 
заводоѵправленія, такъ и частные золотопромышленники, объ нихъ въ свѣ-
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дѣніяхъ не сообщаютъ. Частные золотопромышленники обыкновенно уволь- 
няютъ заболѣвшаго рабочаго съ нріиска тотчасъ и лишь въ крайнихъ слу- 
чаяхъ, какъ напр. увѣчья, доставляютъ до госниталей казенныхъ заводовъ, гдѣ 
имъ н е отказываютъ въ помощн.

Въ санитариомъ отношеніи на болыпинствѣ промысловъ, паходящихся 
на казенныхъ земляхъ Гороблагодатскаго Округа, а также въ Вагранской 
и Лялинской дачахъ управленія Государственныхъ Имуществъ, видно полное 
отсутствіе заботлнвости хозяевъ.

Отсутствіе сколько нибудь сносныхъ казармъ для рабочихъ въ зимнее 
время, порядочныхъ амбаровъ для складовъ припасовъ и магеріаловъ, а иногда 
(довольно часто) даже и конторокъ, гдѣ бы хранилось золото и золото-записныя 
кпиги, —составляетъ обычное явленіе на пріискахъ, принадлежащихъ такъ на- 
зываемымъ мелкимъ золотопромышленникамъ, которые на самомъ дѣлѣ мелки 
лншь по дѣйствительнымъ работамъ, по сдачѣ яіе въказну цѣлыхъ пудовъзолота 
съ нѣсколькихъ пріисковъ могутъ подходить къ категоріи болѣе или менѣе 
крупныхъ золотопромышленниковъ. Только плохія, часто даже далеко ие 
безопасвыя помѣщенія для промывки песковъ зимою— составляютъ принад- 
лежность почти всѣхъ пріисковъ.

Дороги на промыслахъ.

Промысдовыя дороги по преимуществу не устроены. На нѣкоторые 
же иріиски въ Сѣверной части Верхотурскаго Округа проѣздъ даже 
верхомъ затруднителенъ, особенно въ дождливое время, и это обстоя- 
тельство не могло не тормозить развитіе золотопромышленности въ тѣхъ мѣст- 
постяхъ, гдѣ работаетъ Сѣверная Экспедиція. Отсутствіе солидарности между 
золотопромышленниками тоже много содѣйствуетъ неустроенности дорогъ. 
Каждый золотопромышленникъ старается проѣхать па свой пріискъ по доро- 
гамъ, проложеннымъ, въ силу необходимости, другими золотопромышленниками. 
Между пріисками, расположенными на земляхъ Нияшетагильскаго горноза- 
водскаго и Богословскаго Округовъ, дороги довольно сносны, но въ Сѣверо-и 
Южно-Заозерскихъ дачахъ, а также въ дачѣ Николае-Павдинскихъ заводовъ,— 
онѣ несравненно хуже.

Ш колы и церкви.

Училищъ на частныхъ промыслахъ пока нигдѣ пе имѣется, хотя па 
пріискахъ Богомолова предполагается въ недалекомъ будуіцемъ устроить 
таковыя въ виду большого количества дѣтей, выросшихъ и проживающихъ 
на его промыслахъ.

Особо устроенныхъ церквей на пріискахъ нѣтъ, кромѣ часовпи па 
ГІреображенскомъ пріискѣ по рѣчкѣ Маньѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ н 
бывшей на Ключевскомъ пріискѣ, нынѣ сгорѣвшей.



Духовныя требы на пріпскахъ нсполняготся, въ случаѣ надобности, 
блнжайшішп священникаыи. Въ этомъ отношеніи весьма желательно устрой- 
ство нѣсколькихъ походныхъ церквей въ тѣхъ иупктахъ, гдѣ пріиски болѣе 
или менѣе сгруппировались, въ дали отъ селеній. въ коихъ хотя и есть 
церквп, но въ дурную погоду но плохиыъ дорогаыъ не особенно охотно 
посѣщаются. Устройство церквей на пріискахъ, кажется, уменьшило бы 
столь иеудобное и невигодное убиваніе времени на хожденіе якобы домой 
и возвраіценіе на пріискъ, а вмѣстѣ уменынпло бы связанное съ этимн нро- 
гулкамн пьянство по селеніямъ и поздній, вслѣдствіе этого, напримѣръ на 
3 и  4 день праздника, выѣздъ на пріискъ рабочаго. Главнѣйшими пунктами 
такпхъ походныхъ церквей могли бы быть: 1) Елизаветинскій или Хіоніев- 
скій пріиски Переяславцева по р. Серебряноіц 2) Николае-ІІравдивый Бо- 
гомолова но системѣ Салды; 3) Кавказскій или Маріинскій пріиски Бурда- 
кова по р. Исъ; 4) Александровскій пріискъ Шевелина въ Вагранской дачѣ 
по р. Кедровой; 5) нріиска Ш аньгина въ Лялинской дачѣ по р. Миньѣ;
6) Чернорѣчннскій и Мостовской пріиски въ Богословскомъ горномъ Округѣ;
7) Горно-Павловскій, Карасихинскій и Авроринскій пріиска въ Нпжнета- 
гильскомъ горномъ Округѣ.

0  происшествіяхъ.

Въ отчетномъ году на золотыхъ пріискахъ V Верхотурскаго округа 
произошло несчастныхъ случаевъ съ рабочнми 14, изъ нихъ окончившихся 
смертью 5, изъ коихъ одииъ случай скоропостияшой смерти и 4 случая 
отчасти по собственной неосторожности, а отчасти вслѣдствіе непринятія 
мѣръ безопасности пріисковыми управленіями. ІІослѣдніе 4 случая суть 
слѣдующіе:

1) На ІІавло-Анатольскомъ пріискѣ Нпжнетагильскаго округа рабо- 
чаго Побейкина ушибло до сыерти въ выработкѣ вылетѣвшей изъ крѣнп 
нлахой и обвалившейся на него землей.

2) На Правдивомъ пріискѣ купца Богомолова обывательскую жену 
Марыо Рукавишникову, работавшую при чашѣ, придавило бѣгупами къ 
стѣнкамъ чаши, нослѣ чего она того же числа умерла.

3) Н а  Мало-Кушвинскомъ пріискѣ Нижнетагильскаго округа рабочему 
Трофиму Иванову Шелыгину причииило смерть въ шахтѣ, отъ сконившихся 
въ ней газовъ:

4) ІІа  Ольгинскомъ пріискѣ Кропотова рабочему Капитону Безсонову 
отвалившейся въ забоѣ глыбой неска причинило переломъ реберъ и онъ 
умеръ.

Ііромысловый надзоръ.

Б сѣ  нрінски, какъ уліе сказано въ началѣ, находятся подъ ближай- 
шимъ веденіеыъ окружнаго инженера V Верхотурскаго округа, имѣющаго 
мѣстопребываніе въ Кушвѣ. Для завѣдыванія полицейскою частію, по зо-
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лотымъ промысламъ V Верхотурскаго округа, имѣется особый полидейскій 
чиновникъ, откомандированный изъ губернскаго правленія въ штатѣ уѣзд- 
наго полицейскаго управленія и подчиненный губернатору и уѣздному ис- 
правнику. Содержаиіе этотъ полицейскій чиновникъ получаетъ отъ горнаго 
вѣдомства.

Съ 1 января 1888 года часть Верхотурскаго округа, къ которуювхо- 
дятъ только казеиныя земли, раздѣлена на 8 участковъ (Гороблагодатскій 
на 6, а Вагранская и Лялинская дачи на 2); въ каждомъ участкѣ имѣется 
особый участковый конный стражникъ съ содержаніемъ по 25 руб. въ мѣ- 
сяцъ; къ пимъ въ нѣкоторыхъ болыпихъ участкахъ прикомандированы въ 
понощь конные или пѣпііе стражники (первые съ жалованьемъ 20 руб., а 
вторые 15 руб. въ мѣсяцъ,— 4 человѣка).

Кромѣ того при полицейскомъ чиновникѣ, согласно предписанію 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ отъ 13 мая 1887 
года за № 2965, состоятъ 4 конныхъ и 1 пѣшій, а при окружномъ 
инженерѣ, согласио предписаній отъ 13 мая 1887 года за № 2965 и 30-го 
ноября 1884 года за № 7320, 1 конный и 2 пѣшихъ стражника, изъ коихъ 
1 пѣшій стражникъ для охраны канцеляріи.

Участковые стражники имѣютъ опредѣленныя инструкціи отъ окруж- 
наго ишкенера, данныя на основаніи распоряяіеній начальства. Носятъ всѣ 
стражники однообразную одежду, которую желательно было-бы при- 
знать форменною, равно какъ желательно чтобы участковымъ стражпикамъ 
даны были права урядниковъ. Кромѣ выше сказанныхъ полицейскаго чи- 
новника и стражниковъ имѣлось наблюденіе за порядкомъ на нромыслахъ 
и заводахъ Сѣверно и ІОжно-Заозерской дачъ Богословскаго и Ннжнетагиль- 
скаго округовъ и со стороны общей полиціи— становыхъ приставовъ—чрезъ 
посредство урядниковъ, содержаіцихся за счетъ заводоуправленій. Н а  про- 
мыслахъ частныхъ золотопромышленпиковъ Богомолова и Фергель имѣютъ 
пріисковыхъ стражниковъ за счетъ владѣльцевъ.

При горныхъ работахъ въ Верхотурскомъ округѣ употреблялись раз- 
личныя взрывчатыя вещества, изъ коихъ израсходовано за 1890 годъ:

гремучаго студня ..............................  до
студенистаго динамита . . . .
динамита ..............................
пороха ....................................
взрывчатаго состава Фавье

1,310 п. 30’Д  ф.

137 п. 38 ф. 
14 п. 5 ф.

капсюлей

1462 п. 3 3 'Д  ф 

137,097 шт.
фитиля . . . до 9,251 круга и 42,936 арш.

Суммируя всѣ вышеприведенныя данныя по Верхотурскому округу за



1890 годъ, получаются слѣдугощія общія цифры, выражагощія горяозаводскуго 
промышленность округа за означеппып годъ:
Проішто золотоп платиносодержащихъпесковъ и породъ 110.766,733 п.

Ф Р А Н Ц У ЗС КІЙ  ЗА КО НЪ  0  Д Е Л Е Г А Т А Х Ъ  ОТЪ Г О Р Н О Р А В О Ч И Х Ъ .  1 7 ?

Добыто галиховаго золота ........................................... 109 п. 38 Ф. 12 :з. 72
„ „ п л а т и н ы ..................................... 122 „ 17 44 ,, 84
„ желѣзныхъ рудъ................................................. 5 549,100 пуд

Выплавлено чугуна ....................................................... 2 569,346 »
Выдѣлано желѣза разныхъ сортовъ и издѣлій . 717,193 » 2 Ф-

„ листового желѣза ..................................... 343,086 » 6 п

„ стали томленой и др. сортовъ . . . 66,921 » 35 п

„ рельсовъ стальпыхъ . . . . . . 729,500 18 V

Добыто мѣдныхъ рудъ . ............................................ 3 363,328 » — п

Выплавлено мѣдп . ............................... 147,618 п 30
Добыто сѣрпоколчеданныхъ рудъ............................... 118,900 »

—

Обращалось рабочпхъ на заводахъ, рудникахъ и
пріискахъ до .............................................................. 30,609 челов.

Употреблено при горныхъ работахъ разныхъ

V, Фвзрывчатыхъ веществъ д о .................................... 1,462 пуд. 33

ФРАІЩУЗШІІ ЗАКОНЪ 0 ДКЛЕГАТАХЪ ОТЪ ГОРНОРАБОЧИХЪ.

(Замѣтка Л. Л. ІП т о ф а ) .

Въ послѣдніе годы правительство Фраиціи, какъ и многихъ другихъ 
западно-европейскихъ государствъ, особепно озабочепо вопросомъ о воз- 
можно болыпемъ предупрежденіи песчастиыхъ происшествій при горпыхъ 
работахъ. Между другнми законодатсльными и административными мѣрами 
принятыми съ этою цѣлыо, остапавливаетъ внимапіе своею оригинальпостыо 
закопъ 8 іголя 1890 г. о «делегатахъ безопасности» (сіёіеоиёз а  1а зёсигііё) 
избираемыхъ горпорабочими.

Основную мысль этого закона пельзя, впрочемъ, признать абсолютно 
иовоіо; опа песомпѣпно заимствована изъ англійскаго законодательства. Одпо 
изъ постаповленій аигліискаго закопа 1887 г. „о каменноѵгольныхъ ко- 
пяхъ“ , перешедшее въ иего, съ пеболыпими измѣненіями, изъ такого же 
закопа 1872 г., предоставляетъ работающимъ въ каждой копи (подъ како- 
вымъ имепемъ разумѣготся здѣсь всякія разработки миперальнаго угля, пла- 
стовыхъ мѣсторождепій желѣзныхъ рудъ, углистаго сланца и огнепостояп- 
ной глипы) назпачать отъ времени до времени, па свой счетъ, двухъ лицъ 
изъ своей среды, или и изъ постороннихъ, запимающихся работами въ ко- 
пяхъ не въ качествѣ горныхъ инженеровъ, для осмотра копи. Такія лица 
должпы быть допускасмы хозяипомъ кони, — одни или вт> сопровождепіи его 
служащихъ,—къ осмотру всѣхъ частей н устройствъ рудника по крайней

Горп. Ж урп. 1891 г., т. II I , № 7. щ
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мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ; управденіе копи должно оказывать имъ при такомъ 
осмотрѣ всякое содѣйствіе; результаты осмотра записываются въ имѣющуюся 
па копи книгу, а если осмотръ обнаружилъ какую либо опасность или воз- 
можность ея возникновенія, то копія съ записи сообщается хозяиномъ копи 
мѣстному горпому инспектору (ст. 49, п. 38).

Проектъ подобнаго постановленія для Фрапціи былъ впервые внесенъ 
въ палату депутатовъ въ ноябрѣ 1882 г. и принятъ ею во второмъ чтеніи 
въ маѣ 1885 г.; переданный затѣмъ въ сенатъ, проектъ былъ трнжды воз- 
вращаемъ имъ въ палату, изъ которой въ маѣ 1890 г. въ послѣдній разъ пе- 
решелъ въ сенатъ, гдѣ и принятъ окончательно въ іюнѣ, а утвержденъ и 
распубликованъ въ іюлѣ 1890 г. '). Такимъ образомъ, законъ явился ре- 
зультатомъ восьмикратнаго всесторонняго обсужденія проекта.

Какъ показываетъ нижеслѣдующее изложеніе содержанія французскаго 
закона, мысль, имъ заимствованная, получила въ немъ значительное и 
вполнѣ самостоятельное развитіе.

„Делегаты безопасности“, избираемые горпорабочими, учреждаются за- 
копомъ 8 іюля 1890 г. для осмотра подземныхъ работъ въ „рудникахъ, 
копяхъ и каменоломняхъ“ 2), т. е. во всѣхъ вообще горныхъ разработкахъ, 
по съ исключителыіою цѣлыо— изслѣдованія условій безопасности для рабо- 
чихъ, а также въ случаяхъ несчастныхъ происшествій, съ цѣлыо удостовѣ- 
рснія, при какихъ условіяхъ несчастіе произошло (ст. 1 § 1).

Для исполненія этихъ обязанностей назначается по одному делегату п 
одпому его замѣстителю (сіёіё^иё вирріёапі) на каждый „подземный округъ“ 
(сігсопзсгірііоп еоиіеггаіпе), границы котораго опредѣляются и, въ случаѣ 
надобпости, измѣняются постановленіемъ префекта (подъ наблюдепіемъ ми- 
нистра публичныхъ работъ) по полученіи донесенія мѣстнаго горнаго инже- 
нера и по выслушаніи горнопромышлеиника, причемъ всякая совокуппость 
піахтъ, штоленъ и штрековъ, требующая для подробнаго своего осмотра не 
болѣе 6 дней и принадлежащая одному и тому же горнопромышленнику, 
составляетъ отдѣльный округъ, независимо отъ того, находптся ли она 
нодъ территоріею одпой или нѣсколышхъ общипъ (волостей, с о т т и п е з ) .  
Разработки, болѣе обширпыя, дѣлятся на два, на три и т. д. округа, смотря по 
тому, требуется-ли для осмотра ихъ не болѣе 12, 18 и т. д. дпей 3). Къ 
постановленію префекта прилагается плапъ, указывающій границы округовъ 
и грапицы обіцішъ, подъ территоріего которыхъ опи находятся. Такой планъ

’) Законъ этотъ иерепетатанъ, между прочимъ, въ Кетие йе 1а 1ё§і8Іа1іоп сіез тіпез 
1890, стр. 264  н слѣд., откуда п заимствовапн нзложеппыя свѣдѣпія.

2) Какъ извѣстно, термины эти избраны дѣйствующнмъ французскимъ горнымъ зако- 
номъ (1810  г.) для обозпанепіл трехъ разрядовъ, на которые дѣлятся всѣ вообще ископаемыя 
по отношенію къ ираву ихъ добычи. См. Горн. Журп. 1891 г., Томъ II, стр. 281 .

3) Слѣдуетъ имѣть въ виду, что во Франціи пространства горвыхъ концессій (отво- 
довъ) часто весьма обширны,—въ 10, 20 н болѣе кв. километровъ.



доставляется въ 3-хъ экземплярахъ префекту, по его требованію и согласно 
его указаніямъ, горнопромышленпикомъ (ст. 1, §§ 2— 5).

Постановленіемъ префекта, издапнымъ по рапорту горнаго инженера, 
можетъ быть освобождена отъ назначепія делегатовъ всякая концессія, илп 
всякая совокупность соприкасающихся концессій, или ліе всякая совокуп- 
ность подземныхъ работъ въ копяхъ и каменоломняхъ, принадлежаіцая од- 
ному п тому же горнопромышленнику, если въ ней занято подъ землею не 
болѣе 25 рабочихъ (ст. 1, § 8).

По толкованію мннистерскоп инструкціи о примѣненіи закона 8 іюля 
1890 г . ,  распубликованной одновременно съ нимъ, это послѣднее правило 
не установляетъ для горнопромышленниковъ, владѣющихъ указанными раз- 
работками, какого либо права на изъятіе отъ дѣйствія новаго закона, а лишь 
даетъ префекту возможность установить такое изъятіе, причемъ рекомендуется 
префектамъ поступать крайне осторожно, отказывая въ изъятіи всякой гор- 
ной разработкѣ, которая при какомъ бы то ни было числѣ рабочихъ, по 
своей природѣ или по способу веденія работъ, представляетъ опасности для 
рабочихъ.

Делегатъ обязанъ осматривать всѣ шахты, штольны и штреки своего 
округа два раза въ мѣсяцъ; при этомъ подлежатъ осмотру и всѣ приспо- 
собленія для передвиженія рабочихъ. Сверхъ того, делегатъ обязанъ без- 
отлагательно приступать къ осмотру мѣста, гдѣ произошло какое либо нс- 
счастіе, причинившее смерть или тяжкое увѣчье одному или нѣсколышмъ 
рабочимъ, или могущее угрожать безопасности рабочихъ; извѣщеніе о проис- 
шедпіемъ несчастномъ случаѣ должно быть сообщаемо горнопромышленни» 
комъ делегату немедленно. При своемъ осмотрѣ, делегатъ обязанъ сообра- 
зоваться со всѣми мѣрами, предписаннымп дѣйствуюіцими въ рудникѣ пра- 
вилами относителыіо порядка и безопасностн работъ. Делегатъ-замѣститель 
заиѣняетъ собою делегата лишь въ случаѣ мотивированвой невозможности 
для послѣдняго нсполнять свои обязанности, о чемъ должны быть извѣ- 
ш,аемы какъ горнопромышленникъ, такъ и делегатъ-замѣститель (ст. 2).

Все, замѣченное делегатомъ при осмотрѣ, должно быть въ тотъ ж,е 
депь, или пе позже какъ въ слѣдующій день, записано въ особую кпигу, 
которая имѣется для того въ конгорѣ рудпика; книга эта во всякое времл 
доступна обозрѣнію рабочихъ. Въ записи отмѣчается часъ, когда осмотръ 
пачатъ и когда онъ конченъ, а также путь, но которому слѣдовалъ деле- 
гатъ. Горнопромышленникъ можетъ впести въ книгу, рядомъ съ записыо 
делегата, свои замѣчанія. Копіи всего занисапнаго немедленно препровож- 
даются каяѵдою стороиою префекту, который сообщаетъ ихъ горпому ипже- 
перу. Горные инженеры и горные коптролеры 4), при осмотрѣ рудииковъ,

Ф РЛ Н Ц У ЗС К ІЙ  ЗЛКО Н Ъ  0  Д ЕЛ Е ГА ТА Х Ъ  ОТЪ ГО РН О РА В О ЧИ Х Ъ . 179

') Сопігбіоигз сіез тіпев. Такъ называются, съ 13 февр. 1890  г., прежпіе лаГ(-'е8 тіпез— 
низтіе агенты горной адмиппстраціи.
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должны каждый разъ расписываться въ упомянутой книгѣ и могутъ требо- 
вать, чтобы ихъ сопровождалъ делегатъ округа (ст. 3).

ІІорядокъ выбора делегата и его замѣстителя установлеиъ слѣдующій: 
избирателями считаются всѣ занятые подземными работами въ данномъ 
округѣ французы, пользующіеся политическими правами и внесенные въ спи- 
сокъ получившихъ заработную плату при послѣднемъ разсчетѣ, бывшемъ до 
дпя созванія избирателей. Правомъ быть избрапными пользуістся тѣ изби- 
ратели, которые умѣютъ читать и писать, никогда не были осуждены за 
нарушеніе горныхъ законовъ и постановленій, имѣютъ не менѣе 25 лѣтъ 
отъ роду и занимались по крайней мѣрѣ 5 лѣтъ подземными работами въ 
данномъ округѣ или въ сосѣднихъ, прииадлежащихъ тому же горнопро- 
мышленнику. Сверхъ того, могутъ быть избраны бывшіе горнорабочіе- 
французы, яшвуіціе въ одной изъ общинъ, подъ территоріею которыхъ на- 
ходятся данный округъ и сосѣдніе съ нимъ, принадлежащіе тому яіе горно- 
промышленнику, если лица эти занимались въ означенпыхъ округахъ нод- 
земными работами не менѣе 5 лѣтъ, имѣютъ не мепѣе 25 лѣтъ отъ роду, 
пользуются политическими правами и если притомъ прошло не болѣе 10 
лѣтъ съ того времени, когда онп въ послѣдній разъ занимались подземными 
горными работами или исполпяли обязанности делегатовъ, либо ихъ замѣ- 
стителей (ст. 4 —6).

Собраніе избирателей созывается префектомъ, по крайней мѣрѣ за 15 
дней, путемъ публикаціи; въ теченіе 8 дней послѣ того горнопромышлен- 
никъ обязанъ составить и передать мѣру каждой изъ общинъ, подъ терри- 
торіею которыхъ находится его округъ, три экземпляра списка избирателей 
округа; экземпляръ списка выставляется па дверяхъ мэріи, два другіе сооб- 
щаются мѣстному префекту и мировому судьѣ, четвертый выставляется горно- 
промышленникомъ иа рудникѣ. Если горноиромышлепникъ не составитъ 
списка, это дѣлается па его счетъ по распоряяіенію префекта. Возраясенія 
противъ списка со стороны заинтересованныхъ лицъ подаются мировому 
судьѣ не позже 5 дней послѣ публикаціи списка и разрѣшаются имъ окоп- 
чательпо. Собраніе происходитъ въ мэріи той изъ общинъ, находящихся 
надъ округомъ, которую укажетъ префектъ.

Выборы производятся, непремѣнно въ одно изъ воскресеній, нодъ пред- 
сѣдательствомъ мэра, при помощи самаго старшаго и самаго младшаго изъ 
присутствующихъ избирателей, а при ихъ иесогласіи на это—двухъ членовъ 
муниципальнаго совѣта. Избиратели подаютъ закрытыя (въ одпообразпыхъ 
кощвертахъ) записки, съ указаніемъ на каждой двухъ лицъ— делегата п его 
замѣстителя. Избраннымъ при первомъ голосованіи считается лишь тотъ, 
кто иолучитъ абсолютное больпшнство поданпыхъ голосовъ, и притомъ 
число не меиьшее Д 4 всѣхъ избирателей. При второй баллотировкѣ, произ- 
водимой, въ случаѣ надобности, въ слѣдующее воскресепьс, для выбо}>а доста- 
точпо отпосительпаго болыпинства поданныхъ голосовъ. Въ случаѣ получепія
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двуыя лицами равнаго чиела голосовъ, избраннымъ считается старшій лѣ- 
тамп (ст. 7 — 9).

Всякіи, повліявшіи па выборы пасиліемъ, угрозами, обѣщаніямн и т. н., 
наказывается тюремнымъ заключеніемъ отъ 1 мѣсяца до 1 года и штра- 
фомъ отъ 100 до 2000 франковъ (ст. 10). Выборы нризнаются недѣйстви- 
тельными, если окаліется, что избрапиый повліялъ на нихъ обѣщаніемъ 
вмѣшиваться въ дѣла и отиошенія, посторопнія кругу его обязанностей, 
опредѣлеиному настоящимъ закономъ (ст. 11).

ІІо совершеніи выборовъ, нротесты какъ со стороны рабочихъ, такъ и 
со стороны горнопромышленника могутъ быть подаваемы префекту въ тече- 
ніе 5 дней; совѣтъ префектуры постановляетъ ио нимъ рѣшенія не позже 
слѣдующихъ 8 дней; въ случаѣ уиичтоженія выборовъ, въ виду нарушенія 
закона, новые назиачаются пе позже мѣсяца (ст. 12).

Делегаты и ихъ замѣстптели избпраются на 3 года, по истеченіи ко- 
торыхъ назначаются, въ мѣсячный срокъ, новые выборы; то же дѣлается 
въ случаѣ выбытія по какому либо случато делегата или его замѣстіггеля 
(ст. 131).

Въ случаѣ важныхъ упущеній или злоупотребленій со стороны делегата 
или его замѣстителя, префектъ, по производствѣ дозпанія и по спросу мо- 
тпвіірованнаго мнѣнія горпаго инжеиера, можетъ постановить объ устранс- 
ніи виновпаго отъ должности на время до 3-хъ мѣсяцевъ; постановленіе 
объ этомъ предсгавляется, въ теченіе 15 дпей, министру публнчныхъ ра- 
ботъ, который въ правѣ отмѣнить указанную мѣру, измѣнить ея срокъ или 
ностановнть объ отрѣшепіи виновнаго отъ должности. Подвергшійся этому 
послѣднему взысканію не можетъ быть вновь избранъ ранѣе 3-хъ лѣтъ 
иослѣ того (ст. 15).

За время, употребленпое на осмотры, согласно требованію закона, 
делегаты или ихъ замѣстители вознаграждаются какъ за рабочіе дпи; прн 
этомъ вознагражденіе за обыкповенные осмотры (дважды въ мѣсяцъ) должно 
составить въ мѣсяцъ не менѣе стоимости 10 рабочихъ дпей; за случайные 
осмотры, при несчастныхъ происніествіяхъ и при сопровожденіи должност- 
пыхъ лицъ, назначается плата по такому же разсчету. Вознагражденіе упла- 
чивается отъ казны по представляемымъ делегатами ежемѣсячно отчетамъ о 
числѣ дней, употреблениыхъ ими для псполненія свопхъ обязанностей; от- 
четы этн завѣряются горнымъ инліенеромъ и утверждаются префектомч.. 
Расходы казны ио этому иредмету возмѣщаются ей подлежащими горпо- 
промышленниками, причемъ взысіуаваются, въ случаѣ иадобиости, тѣмъ аіе 
порядкомъ, какъ прямые налоги (ст. 16). ІІа  расходы этого рода въ тече- 
ніе коица 1890 г. особымъ закономъ 1 августа того же года асснгновано
85,000 фрапковъ 4).

х)  К еѵ и е  сіе 1а 16§І8І. сіев ш ., 1890 , с т р . 321.
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За  препятствоваиіе осмотрамъ делегатовъ и за всякое нарушепіе на- 
стоящаго закона виновные преслѣдуются и подвергаются наказаніямъ со- 
гласно горному закону 21 апр. 1810 г. (ст. 17), т. е. предаются суду 
исправителыюп полиціи и могутъ быть присуждаемы къ інтрафу отъ 100 
до 500 франковъ, а въ случаѣ повторенія нарушенія— къ штрафу вдвое боль 
шему н къ тюремному заключенію не свыше 5 лѣтъ *)•

Какъ сказано выше, все изложенное относится къ горнымъ работамъ 
подземнымъ\ однако и открытыя разработки рудниковъ, копей и камено- 
ломенъ, могутъ быть, по постановленію префекта, изданному вслѣдствіе до- 
несенія мѣстнаго гореаго иняіенера, приравнены, въ отношеиіи примѣненіи 
къ нимъ настоящаго закона, въ виду представляемой ими онасности, къ 
разработкамъ нодземнымъ (ст. 18). ІІо объясненію министерскоп инструк- 
цін, такое постановленіе можетъ касаться или всей совокупности даппой 
разработки, или только опредѣлеішоп части ея.

*) Зак. 1810, ст. 96 ; ср. Вигу, Тгаііе ііе 1а Іёдізі. «іез тіпез, г. П, стр. 271—272 .
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0 бѣломъ порохѣ Винера.

Горн. И ііЖ . Н. Ш А М А Р И II А.

Бъ рудникахъ Богословскаго Округа были нроизведеиы въ 1885 и 1886 го- 
дахъ испытаиія съ бѣлымъ порохомъ.

Въ первый разъ было доставлено бертолетовой соли всего около двухъ иу- 
довъ. Ирпготовленіе патроповъ и взрывы производились подъ наблюденіемъ лица, 
командированнаго г. Винеромъ.

Первые опыты происходили во время моего отсутствія. Я слышалъ отзывы, 
чго иѣкоторые взрывы были болѣе или менѣе удачпы, и это дало поводъ Управленію 
Округомъ предложить г. Винеру новторить опыты въ большнхъ размѣрахъ и также 
подъ наблюденіемъ лица, командировашіаго съ завода Випера.

Въ 1886 году было доставлено около 300 пуд. бертолетовой солн и 40 пуд. 
сѣрнистаго углерода, который впослѣдствіи былъ замѣненъ нитробензоломъ. Измѣ- 
неніемъ состава имѣли въ виду увеличить взрывчатую силу бѣлаго пороха.

Бертолетовая соль была доставлена ігь спресованной массѣ, въ видѣ цилинд- 
рііческихъ патроновъ, которые находились въ жестяной оболочкѣ, діаметромъ ’/ 8 
дюйма и длиною З1/ 2 дюйма. На одномъ коицѣ патрона но срединѣ имѣлось углуб- 
леніе, заклееиное кускомъ бумаги, для вставленія въ него капсюля.

ІІриготовленіе бѣлаго пороха обыкновеішо начиналось за 2— 3 часа передъ 
взрывами шпуровъ въ забояхъ. Для пропитыванія патроиы онускались въ ванну, 
составленную изъ х/ 3 сѣриистаго углерода и 2/ 3 керосшіа. Затѣмъ составъ ваниы 
былъ измѣненъ: сѣрнистаго углерода увеличеио было до 7г и Даже Д° 2/ 3, а въ 
концѣ опытовъ сѣрііистый углеродъ былъ замѣненъ иитробензоломъ.

ГІо окончаиіи пропитыванія, патроны извлекались изъ ванны н немедлешю 
вставлялись въ ыихъ пистоны съ Бикфордовой затравкой. Затѣмъ натроны номѣ- 
щались въ кожанныя сумы въ вертикальномъ ііоложеніи и пистонами къ верху, 
чтобы избѣжать вытеканія проіштывающей жидкостн черезъ отверстіе для иистона, 
которое не всегда плотііо закрывалось. Заряжеиіе шпуровъ производилось обык- 
новеинымъ сиособомъ. Скважины выбуривались глубииою отъ 15 до 20 дюймовъ, 
нри линіи паимепьшаго сонротивленія для гремучаго студня. Шпуры заполнялись 
взрывчатымъ веществомъ до ' / 3— г/ % глубииы. Забойкой служила большею частію 
сырая или полусухая глина. Для опытовъ іюльзовались ыаиболѣе сухимн забоями,

Ояыты съ бѣлымъ иорохомъ дали слѣдующіе результаты:
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1. Бѣлый порохъ совершенно непригоденъ для работъ въ крѣпкихъ поро- 
дахъ, какъ папр. въ сплошномъ діоритѣ или порфирѣ, также въ венисѣ и роговой 
обманкѣ, которыя обладаютъ большею вязкостью.

При взрываніи шпуровъ въ одпомъ или въ двухъ забояхъ результаты ио- 
лучались нѣсколько лучше, чѣмъ при болыпемъ количествѣ забоевъ. Бъ этомъ слу- 
чаѣ паблюдалось, что въ нѣкоторыхъ забояхъ почти совсѣмъ ие происходило 
отрыва; скважины оставались дѣлыми или оборваішыми только сверху па 6 —8 
дюймовъ.

2. Во время пасыщепія большого количества патроновъ час/го наблюдалось 
неполное пропитываніе бертолетовой соли; шпуры, заряжениые подобиыми патропами, 
или совсѣмъ пе взрывались, или происходилъ ненолный взрывъ, прпчемъ берто- 
летовая соль разбрасывалась по выработкамъ, такъ что стѣііы ихъ покрывались 
бѣлой пылыо. Разумѣется отрыва нри этомъ не ироисходило.

3. Въ случаѣ «осѣчки» капсюля или плохого качества фителей шпуры не 
взрывались и оставались съ зарядомъ до слѣдующей смѣпы, такъ какъ пройти 
запальщикамъ послѣ взрывовъ въ забои весьма было затруднителыю, вслѣдствіе 
заполпенія выработокъ газами. Въ этомъ случаѣ испытывалось слѣдующее иеудоб- 
ство: въ продолженіи 3 часовъ, до начала слѣдующей смѣиы, сѣрнистый углеродъ 
улетучивался изъ патроновъ и оставшаяся бертолетовая соль ие взрывалась отъ 
запальнаго патрона черезъ забойку, поэтому заряженный шпуръ ириходилось бро- 
сать. Такимъ образомъ масса шпуровъ являлись непроизводительпыми и ложились 
налогомъ на стоимость куба.

4. ГІриготовленіе бѣлаго пороха сопряжено съ нѣкоторыми затрудненіями: 
а) требуется совершенно отдѣльное помѣщеніе съ прекрасноп вентиляціей; б) со- 
суды, въ которыхъ совершается пропитываніе патроновъ, должиы быть гермети- 
чески закрывающимися, въ противномъ случаѣ происходитъ улетучиваніе жидкости. 
ГІо на практикѣ весьма трудио избѣжать послѣдняго обстоятельства: при болыпихъ 
работахъ, какъ напр. на рудникахъ Богословскаго Округа въ зимнее время, ири- 
ходилось приготовлять бѣлаго пороха по нѣскольку пудовъ въ каждой смѣнѣ.

Вставленіе капсюлей, укладываиіе патроповъ въ сумы, доставка ихъ въ руд- 
иикъ, въ особенности въ отдаленные забои, и наконецъ заряженіе шпуровъ и проч.— 
все это занимаетъ не мало времени и вредно отражается на силѣ взрывчатаго 
вещества.

Жестяные патроны болынею частію не были хорошо пропаяны, во время до- 
ставки ихъ въ забои растворъ частію вытекалъ и пачкалъ плагье.

5. ІІриготовленіе бѣлаго пороха для взрыва шнуровъ должно производнться 
въ размѣрѣ иотребнооти для одной смѣпы. Нзлишекъ, оставшійся отъ взрывовъ, 
не можетъ быть употребленъ въ слѣдующую смѣну, такъ какъ сѣрнистыіі угле-
родъ или питробензолъ улетучиваются, поэтому является надобность во вторич-
номъ пропитываніи. Чтобы совершііть эту операцію, необходимо вынуть вставлеи- 
ные капсюли, что представляетъ далеко ие безопасное занятіе.

За время иослѣдиихъ опытовъ употреблено бѣлаго пороха 80 п. 5 ф., а
оставшееся количество было возвращено г. Винеру.

Удороженіе куба выработки при работахъ бѣлымъ порохомъ, сравііптелыю съ 
гремучимъ студиемъ, обошлось въ 1 'Д  раза.

Въ породахъ, болѣе слабыхъ, весьма вѣроятно, что результаты могутъ быть
иные.

Бѣлый порохъ, по моему мнѣнію, является одной изъ неудачныхъ попытокъ 
въ соиерпичествѣ съ другими новыми взрывчатыми веществами, болѣе удовлетво- 
ряющими требованіямъ горной техники.

Въ статьѣ г. Митте, напечатанной въ Горномъ Журналѣ, въ февральской
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книгѣ, за 1891 годъ, помѣщены между прочимъ свѣдѣиія о сравнительныхъ испы- 
таиіяхъ бѣлаго пороха и гремучаго студпя въ рудпикахъ Богословскаго Округа.

Въ виду справедливостн я долженъ сказать, что ии я и пикто изъ присут- 
ствовавшихъ при оиытахъ лицъ подтвердить сообщеипые результаты г. Митте не 
можемъ.

Выше мною было замѣчеио, что я не ирисутствовалъ при первыхъ оиытахъ. 
Чтобы иознакомиться съ ихъ результатами, я просмотрѣлъ отчеты ио рудникамъ 
за 1885 годъ. Оказалось, чго испытанія съ бѣлымъ норохомъ ироизводились въ 
сеитябрѣ мѣсяцѣ въ Богословскомъ рудникѣ, въ забоѣ, на горизоіггѣ 50 саженъ. 
Работы велись сдѣльно по 120 руб. за кубъ выработки, со включеніемъ расходовъ 
за всѣ матеріалы, кромѣ бѣлаго пороха, стоимость котораго, по распоряженію пред- 
ставителя отъ г. Винера, не была удержана.

Въ слѣдующемъ октябрѣ мѣсяцѣ этотъ же самый забой продолжался гре- 
мучимъ студнемъ, при стоимости куба также въ 120 руб., но расходы за всѣ ма- 
теріалы были сполна удержаны. При разсчетѣ бурщики получили поденіцину въ 
1 р. 42 к., а при работѣ бѣдымъ норохомъ— 1 р. 14 к.

Помѣщаемая ниже таблица, съ данпыми изъ отчета, показываетъ сравпитель- 
ный расходъ матеріаловъ при опытахъ въ 1885 году.

Нри работѣ бѣлыыъ порохош. 
па 1 куб. саж.

Прн работѣ 
неыъ иа

гремучимъ студ- 
1 куб. саж.

НА8ВАНІЕ МІТЕРІАЛОВЪ. Коли чество
Стонмость

матеріаловъ. Кодичсство
Стоимость

ыатеріаловъ.

матеріаловъ. Руб. Коп. матеріаловъ Руб. Коп.

Бѣлаго п о р о х а .....................■ . . Неизвѣстно. II е удер жано — — —

Свѣчъ ............................................... 233/4 ф. 3 57 15*/2 ф. 2 34

Греыучаго студнл .......................... 244/06 Ф- 2 95 2031/96ф. 24 52

КаііеюлеіІ.......................................... 104 2 08 70 1 41

Ф и т е л е й .......................................... 252 6 05 142 3 41

Всего . . . — 14 65 — 31 68
Уиотреблено іюденщииъ . . . . 92,3 105 35 62,2

88
32

Стоимость куба . . . . — 120 — — 120 —

Въ таблицѣ показаиъ расходъ гремучаго студия 2 '14/ 96 ф., которыіі былъ 
употребленъ до начала опытовъ бѣлымъ норохомъ въ 1-хъ числахъ сентября. 

Пикакихъ другихъ свѣдѣній не имѣется о первыхъ опытахъ.
Что же касается вторичныхъ о і і ы т о в ъ ,  т о  результаты ихъ также далеко не 

соотвѣтствуютъ даннымъ, нриводимымъ г. Митте.
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0 нѣкоторыхъ новыхъ воззрѣніяхъ на общія дислокаціонныя явленія.

Ниже приведены рефераты, заимствованные изъ рецензій Пенка нѣскодькихъ 
сочинеиій, трактующихъ объ образованіи горныхъ кражей и др. дислокаціонныхъ 
явленіяхъ съ своеобразной точки зрѣвія. Такъ какъ ири изученіи Россіи, безъ 
сомнѣпія, могутъ быть обнаружены факты для вырѣшенія вопроса о разсматривае- 
мыхъ сложпыхъ явленіяхъ, то краткія указанія на содержаніе упомяпутыхъ ста- 
тей не будутъ лишними для читателей Горнаго Журнала, интересующихся общими 
вопросами.

Меііагіі Кеасіе. ТЬе Огіо-іц оі' Моппіаіп Кап^ез сопвісІегеЬ ехрегетеп- 
іаііу, 8ігисѣчгаі 1 у, сіупатісаііу апсі іп геіаііоп (о іЬеіг ^еоіодісаі Ьізіогу. 
ЬоікІоп 1886.

Авторъ этого сочиненія принадлежитъ къ числу противниковъ извѣстной и по- 
видимому иаилучше обставлеиной научной гипотезы Зюсса, объясняющей образова- 
ніе горъ горизонталыіымъ стяжеиіемъ земпой коры, вслѣдствіе охлажденія внутренняго 
ядра, и старается замѣнить эту гипотезу другою. Свою новую гипотезу оиъ осио- 
вываетъ главнымъ образомъ на предположеніи, высказанномъ впервыя ВаЬа§е’емъ, 
что мѣстныя утолщенія земной коры вызываютъ повышеніе геоизотермическихъ 
липій, и на предположеніи йашев На11’я, что мѣстонахожденіе высокихъ горныхъ 
кряжей совиадаетъ съ мѣстами отложеиія мощпыхъ пластовъ осадочиыхъ образо- 
ваній. Исходя изъ этихъ основпыхъ ноложепій, онъ дополияетъ ихъ многочислен- 
ными оиытами и паблюденіями. Въ статьѣ приводится цѣлый рядъ онытовъ падъ 
расширеніемъ и изгибомъ, подъ вліяніемъ нагрѣвапія, металлическихъ стержней, 
концы которыхъ неподвижно укрѣплены; затѣмъ нриводится большое количество 
подобпыхъ же оиытовъ падъ строительными матеріалами и, пакоиецъ, значителыюе 
число опредѣленій коэфиціеитовъ липейнаго расширенія горныхъ нородъ, резуль- 
таты которыхъ, не смотря на все несовершенство способа, употребленнаго авто- 
ромъ для этой цѣли, оказались довольно согласпыми съ результатами АсГіе и 
выражаются слѣдующими числами:

—  ^ о . прп нагрѣваніи на 1° Ц (среднее изъ 8 опредѣленій)
О 0

1 ,-----------  » » » » » » 4 »
102665

1 о-----------  » » » ,» » » V) »
107682

1 а  ' » » » » » » у »
112957

Если, такимъ образомъ, столбъ горпой породы въ 1 мнлю высотою при на- 
грѣваніи на 1 0 0 ° А1 удлинняется на 2,75 фута (нри франц. мѣрахъ 1 километръ 
при нагрѣваиіи па 1° Ц удлииняется на 1 метръ), то кубическая миля должна была 
бы получить то яіе самое удлииненіе во всѣхъ направленіяхъ, если же удлиннепііо 
стороиъ нротиводѣйствуютъ какія либо силы, то она получитъ линейпое удлинне- 
н і е = 3 X 2 ,75= 8 ,25 фута. Іеханическое дѣйствіе такого расширенія будетъ весьма
значительнымъ, если мы припомнимъ, что, напримѣръ, сталь при пагрѣваніи на

Ііесчаникъ. 

Мраморъ . 

Сланецъ . 

Гранитъ .
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12° Р  производитъ давлеыіе, равноѳ 1 тониѣ на квадратиый дюймъ. ІІри выошихъ 
температурахъ это расширеніе дѣлается еще больше и, напримѣръ, нри 1000° Р  
5 000,000 куб. мшгь породы должны были бы расширШпься на 52,135 куб. 
мили или, другими словами, объемъ ихъ долженъ увеличиться на 1°/0. Далѣе намъ 
извѣстно, что температура, по мѣрѣ углубленія внутрь земной коры, возрастаетъ, 
круглымъ числомъ, иа каждые 60 фут. на 1° Ц , такъ что подъ слоемъ осадоч- 
иыхъ образовапій въ 120.000 фут. толщиною температура должна получиться около 
2000° Р ,  а внутри этого слоя она равна приблизительно 1000°. Ііодъ вліяніемъ 
такой высокой температуры, мощный слой осадочныхъ образованій, отложившійся 
въ какомъ лпбо ыѣстѣ зеыной поверхности, расширяется и притоыъ, вслѣдствіе раз- 
ности температуръ, у основанія опъ расширится сильнѣе, нежели съ поверхиости. 
Вслѣдствіе давленія вышележащихъ пластовъ основаніе слоя должно изогнуться, а 
поверхность расшириться, въ результатѣ чего получится возвышеніе. Вмѣстѣ со 
слоемъ осадочныхъ образованій подвергается дѣйствію высокой температуры и 
подстилающая ихъ гориая порода; вслѣдствіе невозможности расширенія въ горн- 
зонтальномъ направленіи, она такъ же изгибается, или если находится на такой 
глубинѣ, что вслѣдствіе давлеиія вышележащихъ слоевъ сдѣлалась пластичною, 
течетъ по линіи наименынаго сопротивленія въ сторону висячаго бока. Для дока- 
зательства сказаннаго положенія въ книгѣ приводится очень ыного данныхъ, полу- 
ченныхъ изъ различныхъ наблюденій. Сверхъ приведенныхъ уже раныне фактовъ, 
подтверждающихъ совмѣстпое нахожденіе мощныхъ осадочпыхъ отложеній съ вы- 
сочайшими горами, собрано еще множество данныхъ о нарушенномъ напластованіи 
архейскихъ, палеозойскихъ и мезозойскихъ отложеній, чтобы показать, какъ ве- 
лико было сжатіе, которое опи претерпѣли. Основной гиейсъ Альпійскихъ горъ 
разсматривается авторомъ какъ вытекшая часть сильно нагрѣтаго нижняго слоя 
гранита. Весьыа подробно разсматриваются плоскія возвышенности между Скалистыми 
горами и Сьеррой-Невэддой, которыя являются не складчатыми, а приподнятыми, 
и на этомъ примѣрѣ доказывается, что такъ называемая горизонтальная складча- 
тость и вертикальное поднятіе являются результатомъ дѣйствія одиой и той же 
силы, и что та или другая форма рельефа обусловливается пластическимъ или 
твердымъ состояніемъ той части земной коры, которая подвергалась дѣйствію 
высокой теыпературы. Вулканическія явлеиія также приьодятся авторомъ въ 
связь съ вышеописанными процессами и объясняются слѣдующимъ образомъ. Слон, 
лежащіе подъ весьма мощными осадочными образованіями, становятся подъ влія- 
ніемъ весьма высокой температуры пластичными, поднимаются въ вышележащіе 
слои и иагрѣваютъ ихъ; вслѣдствіе этого часть послѣднихъ расширяется и да- 
витъ на вышележащія, гдѣ происходитъ то же самое явленіе; наконецъ ближайшіе 
слои своимъ расширеніемъ разрываютъ поверхность и черезъ образовавшееся отверстіе 
выливается пластическая масса въ видѣ вулканической лавы. Слѣдствіемъ всего 
этого является то обстоятельство, что въ образованіи всѣхъ горныхъ кряжей при- 
нимали участіе вулканическія силы.

Такимъ образомъ мы видѣли, что пласты осадочпыхъ образовапій вздуваются 
вслѣдствіе мѣстпаго повышенія температуры, ири этомъ слои, рядомъ лежащіе, 
могутъ оторваться отъ і і и х ъ  и обратно опуститься внизъ. Слѣдствіемъ такого 
опусканія является такъ называемый нормальный сброс/ь. Изслѣдуя какъ и при 
какихъ обстоятельствахъ образуются сдвиги, авторъ иришелъ къ заішоченію, что 
большииство ихъ происходитъ вслѣдствіе опусканія висячаго бока, и что они 
образовались позже, нежели складки горныхъ хребтовъ. Сбросы могутъ происхо- 
дить также и при горизонталыюмъ положеніи пластовъ, какъ это объяснено въ 
XXIII главѣ разбираемаго сочиненія. Многочислениыя колѳбанія земной коры ука- 
зываютъ, по мнѣнію Кеасіе, на вспучиваніс и уменьшепіе объема пластпческихь
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массъ, вслѣдствіе котораго вышележащія твердыя породы то подпимаются, то 
оиускаются.

По гипотезѣ Меііагсі КеаПе горы происходятъ лишь въ мѣстахъ отложенія 
мощныхъ осадочныхъ образованій, но это отложеніе возможно лишь въ тѣхъ мѣ- 
стахъ земной поверхности, гдѣ подъ вліяиіемъ происходившаго раныпе сжатія обра- 
зовались большія синклинальныя складки; эта складчатость, которая является та- 
кимъ образомъ первымъ условіемъ образованія горъ, приводится въ зависимость 
отъ движепія впутрепней расплавлеиной массы земного шара. Второе условіе обра- 
зованія горъ заключается въ присутствіи болыпихъ, ровныхъ мѣстностей, которыя, 
разрушаясь подъ вліяніемъ денудаціонпыхъ нроцессовъ, даютъ богатый матеріалъ 
для образованія осадочныхъ отложеній. Сопоставленіе этихъ двухъ условій объяс- 
няетъ намъ, почему горные кряжи находятся на опредѣлепныхъ мѣстахъ морского 
берега. Разъ подиявшись, горы доставляютъ всѣ условія для образованія второй 
параллельной цѣпи у ихъ подошвы.

Кромѣ вышеуказаниаго, въ разбираемомъ сочинепіи находятся еще много дру- 
гихъ указапій и выводовъ второстеиеннаго значенія, которые для краткости остав- 
ляются здѣсь въ сторонѣ.

СЬагІев Ваѵівоп. Оп Иіе ОізігіЪиііоп оі Зігаіп іп іѣе ЕагііІСв Сгиві 
геви1ііп§ іг о т  веспіаг Сооііп^, ѵѵіьЬ вресіаі геіегепсе іо іііе §голѵіЬ оі Соп- 
ііпепіз апсі дЬе іогтаііоп  оі Моипіаіп СЬаіпз (РЬіІоврЬ. Тгапвасі 178 іог 
1887. 231).

Сг. Н. Баглѵіп Иоіе оп М-г Наѵізоп’в Рарег оп іЬе 8гаіпеп§ оі іЬе 
ЕагіЬ’в Сгиві іп Сооіін^ (ЕЬепсіа 242).

Томсонъ далъ въ 1864 г. (Тгапв. Еоу 8ов. ЕсііпЬ. 23 р. 161— 162) 
формулы, выражающія со строго математической точиостыо ходъ охлажденія земли. 
Изъ нихъ видно, что это охлажденіе происходитъ весьма медлеино, что въ про- 
долженіи значительныхъ промежутковъ времени оно пропикаетъ лишь па весьма 
пебольшую глубину, и что иа пѣкоторой опредѣлешюй глубипѣ оно происходитъ 
съ максималыюіо скоростью. Дависоігь вывелъ, что глубииа залеганія этого слоя 
максималыіаго охлажденія (%) пропорціоііалыіа квадратному коршо изъ коэфнціента 
теплопроводиости этого слоя (к), помиожеігааго на число лѣтъ, прошедшнхъ со
времепи пачада охлажденія до пастоящаго времепи, то естъ х = 2  | /  Ы. Предпо-
лагая, что охлажденіе началось 174.240,000 лѣтъ тому назадъ, мы паходимъ, что 
эта глубииа максимальиаго охлажденія равпяется 115 кщ.; па глубипѣ же 644 кш. 
охлаждеиія уже не происходитъ. Охлажденіе коры сопровождается ея сжатіемъ, а 
такъ какъ величина внутрешіяго ядра остается такой же, то кора, сжимаясь, должна 
была бы разорваться, или же гдѣ опа подвергается бодыному внутреіінему давле- 
нію,— расширяется п вслѣдствіе этого дѣлаегся тоиыпе. Этимъ измѣиепіямъ не 
подвергаются лишь самые верхніе слои земпой коры, которые охлаждаются меиѣе 
остальныхъ слоевъ. Оии то и образуютъ, подчипяясь измѣненіямъ пижележащихъ 
слоевъ, тѣ складки, которыя наблюдаются иа поверхноста земли. Глубина залегаиія 
этого складчатаго слоя составляетъ 8 килом. <і. Н. Багѵѵіи внолнѣ раздѣлметъ 
всѣ изложенныя выше положепія и даетъ для оиредѣленія глубипы залегапія склад- 
чатаго слоя земиой коры слѣдующую формулу:

х — И .7  1. метр.

гдѣ I. выражаетъ въ милліоиахъ число лѣтъ, протекшихъ съ ііачала остыванія 
земной коры до нашего времени. Далѣе, принимая коэфиціентъ расширепія метал- 
д о въ = 0 ,00009, для горпыхъ нородъ эта величииа слишкомъ зпачителыіа, оііъ на-
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ходитъ, что сжатіе окружности земыой коры=4.59 1. килом., и площадь, состав- 
ленпая складками, равияется 59000 і. килом. Величина эта, вслѣдствіи ошибки въ 
вычпсденіи, получилась слишкомъ малою и истинная величипа поверхности складокъ 
должна по этому разсчету составлять 118000 1. килом. Принимая коэфиціентъ 
расширенія горныхъ породъ=0,оооі, мы должны результаты вычисленій Дарвина 
уменынить въ 9 разъ; тогда получимъ, что въ продолженіи 10.000,000 лѣтъ 
болыпой кругъ земного шара уменынился, вслѣдствіе сжатія, на 4.59 километр., а 
поверхность земли на 590000 по Дарвину, или 1.118,000 килом. по исправ- 
леинымъ вычпсленіямъ. Хотя эти результаты не могутъ считатьоя вполнѣ досто- 
вѣрными, но они во всякомъ случаѣ подтверждаютъ предположеніе Ба\ѵІ8оп’а, что 
образованіе нанбольшаго числа складокъ, вслѣдствіе горизоитальпаго стяженія зем- 
пой коры, относится къ самымъ раннимъ неріодамъ существовапія земной коры, и 
что начиная съ того времепи число ихъ постепенно уменьшается нриблизителыю 
пропорціонально квадратному корню изъ все возрастающаго числа промежутковъ 
времени.

Конецъ своей работы Багѵібоп посвящаетъ опроверженію возраженій Е і-  
зс1іег’а противъ теоріи остыванія и разсмотрѣнію тѣхъ формъ рельефа земной но- 
верхпости, которыя обуслволиваются раэрывомъ земной коры. ІІри этомъ авторъ 
ссылается па изслѣдованія Сг. Н. Б а г \ ѵ т ’а о происхожденіи первичныхъ колеба- 
иій земноіі коры подъ вліяніемъ приливовъ и выводитъ, что колебапія растяженія 
породъ должны были происходить подъ водою, отчего морскіе бассейны сдѣлались 
глубже, а наибольшія складки сосредоточивались главнымъ образомъ на матери- 
кахъ и образовалп по берегамъ ихъ горныя цѣпи.

Незначіггелыіая мощпость складчатыхъ горъ, опредѣляемая вычислепіемъ по 
сравненію съ дѣйствителыю имѣющейся массой ихъ, составляетъ одно изъ сла- 
быхъ мѣстъ разсматриваемой теоріи.

Е .  (!е М агдегіееі А. Н е іт :  Д ислокац іи  земной коры (Еез (Іізіосаііопз сіе 
Гесогсе Іеггезіге. Ніе Оіяіосаііопеп сіег Егсігіпсіе. 2іігіс1і 1888. 154). Это 
крайне полезное для установленія правильной термипологіи сочниеніе, представ- 
ляющее *огіытъ объясненія попятій н обозпачеиій» различиыхъ дислокаціониыхъ 
явленій, слѣдуетъ рекомепдовать особепному впиманію геологовъ и горныхъ ипже- 
неровъ.

Съ тщательнымъ знаніемъ предмета, въ этомъ сочиненіи собраны тсрмипы, 
угютребляемые въ нѣмецкомъ, фрапцузскомъ и англійскомъ языкахъ, причемъ ука- 
зываются авторы, которые ввели ихъ въ употребленіе. ІІроизволыю взятый изъ 
книги примѣръ наглядно объясняетъ и родъ работы, и даетъ поііятіе объ уио- 
требленпомъ на нее трудѣ. Такъ, въ пѣмецкомъ языкѣ обѣ различио падающія сто- 
роны складки называются ЗсЬепкеІ или Е1іі§е1, между тѣмъ какъ французы упот- 
ребляютъ для этого слова: ііапсв, аііеэ, ^атЬаргеэ, со тЫ ез ,  т о п іа п із ,  ріапе, 
геіпз, репсіадез, а англичанэ— ІітЬз , зісіез, рагѣз, зіорез, І іапкз, ЬгапсЬев, 
Іе^з, вЬапкз, тет І> егз .  Для каждаго изъ такихъ словъ имѣется цитата автора 
и показаію мѣсто, гдѣ оно было употреблено въ первый разъ въ этомъ значеиіи. 
Киига написана на нѣмецкомъ и фрапцізскомъ языкахъ и украшепа миогими по- 
литипажами. Въ приложеніи содержатся указааія па литературные источники, при- 
мѣчанія и нѣкоторыя краткія замѣтки.

Разсматривасмое сочинсніс весьма облегчаетъ установленіе одпообразиой ра-
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ц іо іш ы іо й  русской номеиклатуры по дислокаціоннымъ явленіямъ. Бъ нашей геоло- 
гической литературѣ уже употреблялось довольно большое число относящихся сіода 
термииовъ, иногда оригипалышхъ и удачныхъ. Для ознакомленія съ русской тер- 
мипологіей можио рекомепдовать I томъ «Физической Геологіи» проф. И. В. Муш- 
кетова.

Б е  1а N06 еі Е. сіе Маг^егіе: Формы суши. Еев іогшез сіи іеггаіп 
(8егѵісе §ео§гарЬідпе сіе 1’агтёе .  Рагів  1888. 205, 4°, 49 Таі).

Въ этомъ сочипевіи дается не простое описаніе отдѣльпыхъ формъ земной 
поверхности, но разсматривается и ихъ происхождепіе. Хотя сочиненіе это и не 
представляетъ той полноты, какую можпо бы ожидать, судя по заглавію, такъ 
какъ оно посвящено главпымъ образомъ разсмотрѣнію образовапія рельефа Фран- 
ціи (особепно восточныхъ частей этой страны), но то, о чемъ при этомъ трак- 
т}'ется, разработано дѣйствителыю прекраспо и на каждой страницѣ можпо замѣ- 
тить, что авторы подробпо ознакомились съ литературой предмета. Образовапіе до- 
линъ и формы склоповъ горъ составляютъ главную часть работы, ’/ 8 которой за- 
пято выясненіемъ этого предмета. Порядокъ изложенія слѣдующій: авторы выяс- 
няютъ прежде всего почему въ образованіи формъ суши водѣ приписывается глав- 
ная роль, и изслѣдуютъ, иослѣ краткаго разсмотрѣнія случаевъ вывѣтриванія, об- 
разовапіе скатовъ и прорытіе руслъ; затѣмъ они разсматриваютъ совмѣстный ходъ 
обоихъ явленій. Въ сущности они стоятъ па почвѣ англійско-американской 8иг- 
Гасе-§ео1оёТ) 110 разъясняютъ здѣсь мпогія новыя стороны. Они приводятъ, 
между прочимъ, многочисленные опыты для разъясненія образованія склоновъ и 
долинъ; эти опыты состоятъ въ воспроизведеніи угла естественнаго откоса песка 
и т. п., на которомъ стремящимися внизъ песчинками образуются рытвинки. Та- 
кими опытами доказывается, что ручейки и рѣки производятъ размывы только 
до опредѣлепнаго горизоита, до котораго страна и можетъ быть смыта съ тече- 
ніемъ времени. Прежде чѣмъ эта стадія будетъ достигнута, въ странѣ обиаружатся 
между отдѣльными рытвинами неровности, относительный уголъ уклона которыхъ 
находится въ завпсимости отъ характера породы и продолжительности процесса. 
Поэтому въ различныхъ фазахъ развитія одна и та же порода можетъ показать 
различные откосы; постояино-же сохрапяющагося, только ей одной свойствениаго угла 
откоса, она не имѣетъ. Также какъ и РЬііірреоп, авторы производятъ главиѣй- 
шіе пути водныхъ потоковъ страны отъ тѣхъ рытвинъ, которыя образовались 
при поднятіи суши изъ подъ уровня моря. Эти рытвины назвапы у нихъ перво- 
начальными (корепными); тѣ же, которыя присоединились къ нимъ во время обра- 
зованія долинъ,— подчиненными. Первыя, при нормальномъ образованіи, слѣдуютъ 
падеиію слоевъ, послѣдпія перпендикулярны къ нимъ, Коренныя рытвнны пред- 
ставляютъ главиые каналы, черезъ которые проносится денудаціопный матеріалъ, 
благодаря чему тѣмъ иотокамъ, которые протекають въ ііодчииенііыхъ рытвинахъ, 
является возможность производить обширные водоемы въ мягкихъ породахъ тѣхъ 
мѣстъ суши, въ которыхъ находятся эти рытвины.

ІІопытку авторовъ объяснить систему долинъ швейцарской Юры можно счи- 
тать крайпе удавшейся. Коренная система рытвинъ означена здѣсь еіце склад- 
чатостыо; въ пей есть первоначальвыя продольиыя долины, геологическія мульды, 
соединенпыя между собою посредствомъ первоначалышхъ же поперечныхъ долігаъ, 
а большею частыо посредствомъ рытвинъ размыва. Изъ послѣдішхъ образовались 
клюзы. Аитиклинадыіыя и моноклииалыіыя долипы, образовавшіяся впослѣдствіп 
въ мягкихъ породахъ, представляютъ подчиненныя долины; опѣ слѣдуютъ прости- 
ранію пластовъ и открываются большею частыо различными клюзами.
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Въ немпогихъ словахъ авторы указываютъ на то, что и альпійскія долипы 
также могутъ быть объяснены подобнымъ образомъ, и потомъ обращаются къ объ- 
яспенію извѣстныхъ неиравильностей въ системѣ долпнъ; это ведетъ къ разбору 
эішгенетическихъ долинъ и прорывовъ возвышенностей. Въ концѣ сочиненія опро- 
вергается происхожденіе долинъ изъ трещинъ и помоіцыо болынихъ наводненій. 
Ераткое изложеніе дѣятельности глетчеровъ, вѣтровъ и вулкановъ заключаетъ 
кннгу, основпая мысль которой состоитъ въ томъ, что суша почти ігагдѣ пе 
обладаетъ нервопачальными формами поверхности, обусловливаемыми ея тектопикой. 
Развитые строго логически выводы прекрасно поясняются приложеннымъ атласомъ, 
который па 49 таблицахъ содержитъ 148 схематическихъ эскизовъ и изображепій 
описываемой области.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГІЯ
И. В. МУШКЕТОВА.

Часть I.
Общія свойства земли, вулканическія, сейсмическія и дислокаціопиыя явленія 
(Тектопическіе процессы). Спб. 1891 г. 704 стр. съ 3 картами и 420 политипнжами.

Ц Б П А  » р. с.
Часть II.

Геологическая дѣятельпость атмосферы и воды (Депудаціоиные процессы). 620 стр. 
съ 7 картами и 300 политипажами.

Ц 1 .П І 8 р  с.
О Б Ѣ  Ч А С Т И  П Р О Д А Ю Т С Я  В Ъ  К Н И Ж Н Ы Х Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ .

НОВАГО ВРЕМЕНИ и СТАСЮЛЕВИЧА

Е д и и с т в е н і і а я в ъ Р о с с і и с п е ц і а л ы і а я  ф а б р и к а  м а т е -

М А Т И Ч Е С К И Х Ъ ,  Г Е О Д Е З И Ч Е С К И Х Ъ  И  Ч Е Р Т Е Ж Н Ы Х Ъ

И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ .

Г. Г Е Р Л Я Х А
Существуетъ съ 1816 года.

фабрика въ  Варшавѣ у л .  Дамка №  4 0 .

Рптическій магазинъ въ Варшавѣ у л .  Чистая №  4.

|(о н т о р а  и складъ въ С . -Д ет ер б у р гѣ  Караванная №  11.

Теодолиты, нивелиры, рейки, кипрегеля, мензулы, астролябіи, барометры— 

высотомѣры, планиметры, пантографы, горные и маркшейдерскіе инструменты, 

анемометры, психрометры, кругп Пистора, секстанты, ртутные и др. искусствен- 
ные горизонты, металлическія водомѣрпыя рейки, гидрографическія вер- 

тушки, земляные бурава Войслава, всякаго рода ленточпыя и складння 

мѣры, нолсвые бинокли, готовальпи и другіе чертсжпые приборы.

Прейсъ-куранты безплатно.
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