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0  Б О Д Г І И С К Ѣ н а  1907 годъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ж гр н ал а  № 1 0 . 1

н а

„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ"
ГОДЪ ІХКХШ.5

„ГОРНЫЙ Ж УРНАЛЪ“ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
№ болѣе печ. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

ч, с % \
годовое изданіе ДЕВЯТЬ рублей въ годъ съ пересылкою и 

досЧ^йвю .

Подписка на „Горный Ж урналъ“ принимается въ С.-Петербургѣ, въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, въ зданіи Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, у Синяго моста, и во всѣхъ книжныхъ мага- 
зинахъ.

3? АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 3

І „ Г Л Ю К А У Ф Ъ ” I
/СЛ 
&

в

Г А М В У Р Г Ъ  ^
прѳддагаѳтъ еноеь . испытапноѳ особою при горномъ Департаментѣ коммисссіѳю с/«у 

^"2  патентованное взрывчатое (беэопасное) вещество цГлю кауФ ъ11 оказавшѳѳся
безопаснымъ отъ рудничньіхъ газовъ, " 3

2Д безопаснымъ о тъ  взрыва по транспоргу и храненію, ^
^  равной по силѣ динамиту. у у

^< | „Г л Ю К а у Ф Ъ * ‘ нѳвзрываѳтся при заж иганіп или отъ случайнаго удара,
„ Г л ю к а у Ф Ъ “ взрываѳтся безъ остатка. м ч

„ Г л ю к а у Ф Ъ “  взрываѳтся нѳ иначѳ какъ съ капсюлѳмъ, ^§5
„ Г л ю к а у Ф Ъ “ не замерзаетъ,

„ Г л ю к а у Ф Ъ “ нѳ образуетъ удуш ливы хъ газовъ.
ХД „ Г л ю к а у Ф Ъ “  не портится на складѣ,
ѵ̂/5 —— —— ———— — С\е>4

59 Г Л Ю К ауФ Ъ 66 дѳтонируетъ удяромъ желѣзной бабы при высотѣ и одъем авъ 2 мѳт 
Щ  ' Д инам итъ ., „ „ ІОсѳнт. ^
5?^ „ Г л ю к а у Ф Ъ “  Поэтому. обставленъ гораздо болѣе /іегкими условіями чѣмъ динамитъ

и другія вѳщества.
„ Г л ю к а у Ф Ъ * *  дешевле динамита и другихъ веществъ и даетъ значительиую экономію. ^  

\  ( Марна А предохранительная для уголи соли и проч. и для мгъстъ гдгь руд- 
ч»<д нччныя газы.— Марна Е  для теердыхъ шестнихъ тгьлъ. 6 породъ.
^< 1 Заказы  съ доставкой въ Ноябрѣ мѣсяцѣ п позже иринимаетъ Гѳиеральный пред- 
^  ставитель А. В. Арльдтъ въ СПБ., Вознесенскій пр. 22.
^  Въ ІІерми, ІІермская 40, у  Эмилія В асильевича Фребергѳра. — 1

? ? і5 ? і5 ? і5 ? і5 ? і5 ? і5 ? і5 ? і? ? і? ? і5 ? і? ? і? г і5 ? і5 ? і? ? і? 2 і5 ? і5 г і? ? і? ? і5 ? і5 ? п ? т ? ? і? ? і? ? і$ Ѵ '
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Объявленіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ продаются слѣдующія изданія:
1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускъ 1 . Группа IV . Соль, ст. Горнаго Инженера Г а р к е м ы .  Цѣна 36 коп. 
за экземпдяръ.

Выпускъ 2 . Грунпа V II. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. Инж. П Б о к -  
л е в с к а г о .  Ц. 65 к.

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

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

Выпускъ 5. Группа V II. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. А л е  к- 
с ѣ е в а. Ц. 1 р.

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

велъ съ фравцузскаго Горн. йнж. I. К о н д р а т о в и ч ъ .  Часть вторая— цѣна 2 р.
11 )0  горнохимическихъ пробахъ (за исключ. желѣза, желѣзн. рудъ и горю- 

чихъ матеріаловъ), проф. Э г г е р ц а. Перев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
12) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желѣзноѳ 

производство. П. Фонъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго II. К у  л и б ины м ъ. Ц. 1 руб.
13) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а  (Исторія гор- 

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

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

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

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

1897 гг. Ио 2 р. за годъ. 1898, 1899, 1900 , 1901 , 1902 , 1903 п 1904 гг. по 3 р.
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18) Геологическія и топограФическія карты шести уральскихь горныхъ окру- 
говъ, каждыя изъ 6 листовъ, составл. Л. Г о ф м а н о м ъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.

19) Исторія Химіи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
20) ГраФическія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,

сост. А. К е п п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
2 1 )  Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч.

М. М. Х м ы р о в а ,  исправлено и дополнено К. А. С к а л ь к о в с к и м ъ .  Цѣна 2 р.
22) Вспомогательныя таблицы для скорѣйшаго оиредѣленія вѣса чистыхъ метал- 

ловъ въ лигатурныхъ сплавахъ. передѣдьной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, 
и обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе 
расходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣдъ ихъ въ 
монету и для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горной 
подати. Составлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.

23) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бассѳйна 
на 4 л., сост. Л е м п и ц к и м ъ .  Цѣна 5 р.

24) Пояснительная записка къ этимъ картамъ. Цѣна 1  р.
25) Та-же карта отдѣльнымп лист. въ увелич. масштабѣ продаегся по 1 р. за листъ.
26) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническихъ про- 

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

27) Сводъ дѣйствующихъ узаконеній и правилъ о соляномъ промыслѣ въ Рос- 
сіи съ разъясненіями и расиоряженіями правительств. учрежд., сост. Ш о ш и н ъ .  
Цѣна 1 р. 50 к.

28) Каменоломни и разработка простыхъ полезяыхъ ископаемыхъ въ Россіи 
еост. Ю. А з а и ч е е в ъ .  Ц. 2 руб.

29) Сосіе Міпіег Киззе. Ц. 3 р. въ переилетѣ.
30) Руководство къ металлургіи. Д. Перси. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж. 

А. Д о б р о н и з с к а г о .  Томъ второй, 35 лист. іп 8°, съ 25 рисунк. въ текстѣ. Ц. 2 р.
31) Очеркъ Исторіи развптія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (1717— 1895 гг.), 

сост. Горн. Инж. С. К  у л и б п н ъ. Ц. 1 руб.
32) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера, съ атласомъ изъ 27 таб- 

лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о е р о в ъ .  Цѣна 3 р. 50 к.
33) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экзем- 

пляръ каждой группы.
34) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К  о в- 

р и г я н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
35) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, изд. 

2-е, сост. Горн. Инж. Б  и с а р н о в ъ. Ц. 1 р. 50 к.
36) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К° и Фирмъ. Сост. Горн. 

Инж. П о п о в ы а ъ .  Ц. 2 р.
37) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 

ченія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-Штейгера К. Шмидта, издаяныя подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о  Съ 
12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.

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

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

40 ;  Отчетъ по статистико-экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ: Т. I. Приморская 
область, горн. инж. Т о в е  и Р я з а я о в а ,  цѣна 5 р.; Т. II. Амурская область 
ч. I. горн. инжен. Т о в е  и Агроном. И в а н  о в а , о. 5 р. и ч. I I  горн. инж. Р я -  
з а н о в а ,  въ 2-хъ книгахъ, ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомъ въ Сѳми- 
рѳченскомъ округѣ, ч. I горн. лнж. Коцовскаго, ц. 1 руб.
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41) Геологическое описаніе южной оконечности Ляо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторожденія золота. Горн. Инж. 
Б о г д а н о в и ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ п 12  табл. автотипій. Д. 3 р.

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

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

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

45) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Изд. 3-е 
съ картою сост. М е л л е р ъ, допол. М. Д е н и с о в ы м ъ Цѣна 4 р.

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

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

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

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

2) Геологическія карты съ описаніями Енисейскаго раіона; Лист. л— 6, л— 
8, к— 7, к— 8, по 1 р. каждая; Лепскаго раіона: Лнст. I I — 6, по 2 р. 50 к. каждая.

49) Планы острова Челекена.
50) Геологическая карта Закаспійской области. М у ш к е т о в а .  Цѣна 7 р.
51) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
52) Карта Киргизской степи съ описаніемъ проф. Ромавовскаго Ц. 1  р. 50 к.
Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 

Риккера (Невскій. 14) и Эггерса (Невскій, 8).
53) Современное положеніе вопроса о хрупкости частей углеродистой стали, 

составл. С а в и н ы м ъ. ,Ц. 3 р.
54) Очеркъ полезныхъ ископаемыгь Русскаго Сахалина. Составл. Т  у л ь ч и н- 

с к и м  ъ. Ц. 1 р. 75 к.
55) Правила по предупрежденію несчастныхъ случаевъ при работахъ на казен- 

ныхъ работахъ. Ц. 35 к.
56) Указатель русской литературы о золотомъ промыслѣ. Сост. Б ѣ л о з о р о -  

в ы м ъ. Ц. 3 р.
57) Карта Камчагки. Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
58) Карта побережья Охотскаго моря. Б о г д а н о в и ч а .  Ц.  1  р. 50 к.
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ж  чины. съ  обыкн., со строганн. и  ф резованн. зубьям и.
КАЛАНДРНЫЕ ВАЛЬЦЫ д л я  в с ѣ х ъ  цѣ лей .
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ЗІЕ Краткіе сроки.
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Лочныя и школьныя готовальни 
ІІат. Герм. Имп.

П Р Е Д Л А Г А Ю Т Ъ

Р И X Т  Е Р Ъ  и К°, К е м н и ц ъ  в ъ  С а к с . ____ _
К І С Н Т Е К  & С°, С ] іе т п і 1 з 2  і п  8асЪ.8. ^ ® 12

П Е Р Е В О Д Н Ы Е  О Т Т И С К И
( М Е Т А Х Р О М О Т И П И Ч Е О К І Е )

для машинъ. Надписи, бунвы и гербы дпн городснихъ и телгьзнодоромныхъ вагоновъ. 
Карлъ ШИМПФТз, Нюрнберг-ь, СагІ ЗсЬітрГ, НіігпЬег§.

К оррѳспондѳнціи н а  ф ранц. и  ан гл ій ск . я з ы к а х ъ . 12
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АД. З И М С Е Н Ъ
ЭКСПЕДИЦІОННАЯ И КОММИССІОННАЯ КОНТОРА

О ф ф и ц і я л ь н ы й  К о р р е с п о н д е н т ъ

Королевско-Бельгійскихъ
Казенны хъ желѣзныхъ дорогъ 

и Почховыхъ пароходовъ

ЭЙДТШЕНЪ,
В Е Р Ж Б О Л О В О

С.-П ЕТЕРБ У РГЪ
и

ТИФЛИСЪ.

Основана въ 1860 г. 
Условные текущіе счета: 

В Ъ  Г Е Р М А Н І И :  *  В Ъ  Р О С С І И :
Ф. В. Краузе и К°.
Б а н к и р с к а я  кон то р а  

въ  Б ѳ р л и н ѣ .

К о в ен ск о ео тд ѣ л ен іе  
Г о с у д ар ст в е н н аго  
Б а н к а  з а  №  2892.

АИ. 5ІВИ83ЕН
3 Р Е 0 1Т10 N I I N 0 К 0 Гѵі М [ 3 310 N

ЕусІікиИпеп, \А/ігЬаІІеп
8ѣ .-Р еѣ егв Ь и гд  и п Ь  Т іП із

§ е § г й п с І е Т  1 8 6 0 .

0 К І 2 І еІ Іег  К о г г е з р о с і е п і
<іег Копіді. Веі^ізсііеп БіааізЬаііпеп іт<1 РозіНатріег.

Сіго - Копіо іп ОеиівсЫапсІ: ^ Сіго-Копіо іп Виззіапсі'.

Г .  ЛѴ. К г а и з е  &  С 0., ?Й] К е іс Ь в Ь а п к  іп  К о л ѵ п о

В а п к е е з с Ь а Г і ,  В е г і іп .  т  Лг» 2892.

Р е г п з р г е с і ч е г  М  2

гп іі: В е г і і п ,  К о п і^ в Ъ е г п ;  е і с .
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М А Р Х Е Г Г С К ІЙ  М А Ш И Н О СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Й

и Чугуннолнтеиеый Ваводъ
в ъ  М археггѣ  у В*ѣны.

СООРУЖЕНІЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНІЯ
і р з я д ы  ъ д  у г л я

ЭЛЕКТРОМА ГНИТНОЕ ОБОГАЩВНІЕ
РУДЪ

О Т а т с и т ъ  в ъ  в о л ь ш к и с т в ѣ  к у л ь т у р н ы х ь  г о с у д а р с т в ъ ) .

5іодн« Оіорувованіе 5риН«ганыхъ ЗабоЭобъ. 
]Лрансиормнын (оорурс«нір.

Дробшіьныр ДГіашпны.
Собственная испытательная Станція.
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• Товарищество Завода • 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХЪ МАШИНЪ

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , ВАС. ОСТР., 17 Л И Н ІЯ , 4— 6.

Е ди н ствен н ы й  за в о д ъ  в ъ  Россіи , изготовляю щ ій  пневм а- 
тическіе (дѣйствую щ іе сж аты м ъ  воздухом ъ ) молоты , свер- 

лилки , к л еп ал к и , подъем н и ки  и проч.

В оздуш ны е ком прессоры  р азн ы х ъ  си стем ъ .

ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХЪ, МЕХАНИЧЕСНИХЪ, ПАР0В030-, ВАГОНО-, 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХЪ И СТЕНЛЯННЫ ХЪ ЗАВОДОВЪ и проч.

Работающіе сжатымъ воздухомъ

ПЕСОЧНОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ
для обдувки пескомъ всякаю рода отливокъ, очистки 
металлическихъ поверхнѳстей передъ окраской, удаленія 

старой краски, ржавчины, окалины и проч.

Примѣнимы также съ успѣхомъ для чистки сталъныхъ 
и желѣзныхъ конструкцій, каменныхъ зданій, дерева, 

матированія и сверленія стекла и проч.

Ут роенная произбодительность по срабненію съ ручной работ ой. 

Облегченіе да/гьнійшей обработки очищенныхь предметобъ.
ПОДРОБЕЫЯ ДАННЬІЯ ПО ЗАПРОСУ.

По экономичности работы  м аш и н ы  Т -ва  Зав . П невм. М аш инъ 
п ревосход ятъ , согласно оф ф и ц іальн ы м ъ  и сп ы тан іям ъ , ма- 

ш ины  загр ан и ч н аго  прои зводства.

П олное п н евм ати ческое оборудованіе ф абри къ  и заводовъ .

П0СТ0ЯННЫЙ ЭКСПОРТЪ ЗАГРАНИЦУ

П атроны , сверла , развертки , раззен ковки , см азочны я
м асл а , ш ланги .

И зготовлен іе по ч ер теж ам ъ  кали брован н ы хъ  м етал л и ч ёо к и х ъ  
ч астей ; п рец и зіон п ая  работа.

—з
ІШШШШШШШШШШШШШШШШШШ



Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

О к т я б р ь . №  1 0 . 1907 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА *)•

№ 46, ст. 402. Объ утвсржденіи устава Русскаго солеііропмшленііаго 
Общества.

„ „ , ст. 405. Объ утвержденіи устава неФтепроммшленнаго и торговаго
Общества „Муса Ііагіевъ".

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

.Л* 49, ст. 419. Объ утвержденіи условііі дѣятелыюсти въ Россіи англій- 
скаго акціонернаго Общества иодъ наіітенованіеіпъ «06- 
щество съ ограниченною отвѣтственностыо «Золотме 
пріиски Ключіі».

„ „ ст. 420. Объ увеличеніи основного канитала Русскаго Донецкаго 
Общества каменноуголыіой н заводской нроимшленнѳсти. 

„ „ ст. 421. 0  дополненін устава Краматорскаго иеталлургическаю  
Общества.

РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ:

Министромъ Торговли и Промышленности: 2)

130, ст. 1072. Объ изиѣненіи § 11 положенія о вспоиогателыімхъ кас- 
сахъ горнозаводекихъ товариществъ казеннмхъ горнмхъ 
заводовъ и рудниковъ.

Въ №  1 3 1  Собр. ѵзак. 1893 года (ст. 1068) было распубликовано ѵтвер" 
жденное Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ положеніе 
о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ и рудниковъ. Въ Собр. узак. 1898 г. въ .№ 36 ст. 551 ,  за 1 901  г. въ 
№  85 ст. 1884 и за 1907 годъ въ №  102 ст. 873 были распубликованы измѣне- 
нія нѣкоторыхъ параграфовъ названнаго положенія.

Нынѣ, въ цѣляхъ большей ясности изложенія § 1 1  положенія о вспомога- 
тельныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ и 
рудниковъ, Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи ст. 23 При-

1) Распубликовано въ Собр. узак. н расп. Прав. за  1907 г., Отд. II.
2) Распубликовано въ Собраніи Узаконеній и распоряженій Правительства за 

1907 г., Отд. I.
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л о ж е н ія  к ъ  ст. 8 2 і _!_ У ст . 1 орн., по прод. 19 0 2  г ., ут в е р ж д е н ъ , 2 2  ію ня 19 0 7  г., 

означенны й § і і  уп о м я н ута го  п о л о ж е н ія  въ  сл ѣ дую щ ей  редакціи :

«§ і і . Т ѣ ,  кои, я о  старости лТтъ, неизлечимымъ болѣзням ъ и увѣ чью , сдѣ - 

лались неспособны ми п р о д о л ж ать  с л у ж б у  или за во д ск ія  работы и Еообщ е сниски- 

вать себ ѣ  пропитаніе собственны м ъ трудом ъ, а т а к ж е  вдовы  и дТти уп ом ян уты хъ  

членовъ то вар и щ ества , въ  сл уч аѣ  смерти ихъ р ан ѣ е выслуги полной пен сіи , м огутъ  

получать пен сіи  за сократценные рроки, указанн ы е н и ж е в ъ §  1 4 .  При этомъ неспо- 

собность члена товарищ ества п ро до л ж ать  с л у ж б у  или работу д о л ж н а  быть удосто- 

вѣрена врачемъ завод а, въ  при сутствіи  членовъ горнозаводскагО  попечительнаго 

п риказа».

Д* 131, ст. 1073. Объ утвершденіи правилъ вользовакія лѣсомъ для золото- 
пропышленныхъ надобностей мзъ казенныхъ горноза- 
водскихъ дачъ на .Ѵралѣ.

4Іа подлинныхъ написано: „Утверждаю“ .
I мая 1907 года. Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности Д . Философовъ.

П Р А  В И Л А

ПОЛЬЗОВАНІЯ ЛЬСОМЪ ДЛЯ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫХЪ НАД0БН0СТЕЙ ИЗЪ 
КАЗЕННЫ ХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ДАЧЪ НА УРАЛЪ.

1) Потребный для надобности золотого промысла лѣсъ, произрастающій какъ 
на самыхъ отводныхъ и развѣдочныхъ площадяхъ въ казенныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ на Уралѣ, такъ и внѣ этихъ площадей, владѣльцы послѣднихъ, а равно 
арендаторы казенныхъ золотыхъ промысловъ на особыхъ условіяхъ, могутъ пріобрѣ- 
тать на общемъ основаніи (по билетамъ). ГІользованіе для золотопромышленныхъ 
надобностей лѣсомъ, растущимъ на самыхъ отводныхъ и развѣдочныхъ площадяхъ. 
допускается, по усмотрѣнію промышленника, также и на основаніи ст. ст. 2— 18 
настоящихъ правилъ.

2) Промышленникъ, желающій воспользвваться лѣсомъ на своемъ пріискѣ 
шіи на мѣстности, предоставленной подъ подробныя развѣдки, внѣ общихъ пра- 
вилъ, подаетъ лѣсничему того лѣсничества, въраіонѣ котораго предполагается произ- 
водетво означенныхъ работ ъ,или лицу, его замѣняющему, письменное заявленіе, въ ко- 
торомъточно указываетъ мѣстонахожденіе развѣдочной площади или пріиска. При 
этомъ промышленникъ, желающій производить развѣдки съ рубкой растущаго на раз- 
вѣдочныхъ площадяхъ лѣса, представляетъ лѣсничему, или лицу, его замѣняющему 
засвидѣтельствованныя установленнымъ порядкомъ копіи съ дозволительнаго на- 
развѣдки свидѣтельства, либо съ удостовѣренія въ пріемѣ залога или съ квитанцш 
во взносѣ платы за право развѣдокъ, а такж е вноситъ въ депозитъ мѣстнаго 
Управленія казеннымъ горнымъ округомъ, на каждую площадь, залоги: а) въ раз- 
мѣрѣ 25 р.— въ обезпеченіе уплаты стоимости срубленнаго лѣса и б) въ размѣрѣ 
отъ 25 р. до 50 р., по усмотрѣнію мѣстнаго Горнаго Начальника,— въ обезпеченіе 
приведенія въ порядокъ развѣдочной площади (засыпка шурфовъ, исправленіе 
дорогъ и т. д.); промышленникъ ж е, разрабатывающій пріиски, вноситъ въ депо- 
зитъ управленія залогъ, въ размѣрѣ 50 р. съ каждаго пріиска. Указанныя заяв- 
ленія подаются въ первый разъ передъ началомъ работъ на площади или пріискѣ,
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а затѣмъ ежегодно, г.ъ такимъ расчетомъ, чтобы предусмотрѣнная статьею 4-ою 
сихъ правилъ тетрадь на рубку лѣса могла быть получена къ і января каждаго года.

3) ГІри разработкѣ пріисковъ открытыми работами, въ предѣлахъ отвода раз- 
рѣшается вырубка лѣса, посколько это необходимо для вскрытія золотоноснаго 
пласта и на разстоянш не далѣе 15 саж . отъ бортовъ разрѣзовъ; при подземной 
ж е разработкѣ, а такж е при развѣдочныхъ работахъ на отводахъ и развѣдочныхъ 
площадяхъ, обозначенныхъ въ свидѣтельствѣ, допускается рубка лѣса въ количе- 
ствѣ. потребномъ для расчистки мѣстъ, занятыхъ і і о д ъ  самыя выработки, и на « 
разстояніи не далѣе 3 саж . отъ бортовъ послѣднихъ, и, сверхъ того, при развѣд- 
кахъ—выборочная рубка для крѣпленія выработокъ, для постройки временныхъ 
жилищъ, для отопленія ихъ и для варки пищи.

Примѣчаніе. Въ границахъ отведеннаго прійска золотопромышленникъ 
можетъ внѣ смѣтныхъ назначеній, снлогаь расчищать лѣсъ на опредѣленной 
и ограниченной заранѣе нлощади, независимо отъ способа разработки по- 
слѣдней и не стѣсняясь указанными въ настоящей 3 статьѣ разстояніями 
отъ бортовъ разрѣзовъ и выработокъ: а) подъ постоянныя жилыя и не жилыя 
постройки и сооруженія (ст. 77 отд. I закона 8 іюня 1903 г.); б) подъ 
отвалы пустой породы, и в) для проложенія промысловыхъ подъѣздныхъ 
путей. Рубка лѣса на такихъ площадяхъ для указанныхъ въ пп. а, б и в 
цѣлей производится не иначе, какъ съ особаго разрѣіпенія мѣстнаго лѣсни- 
чаго, по разсыотрѣніи имъ письменнаго объ этомъ заявленія промышленника, 
съ выдачею надлежащаго лѣсорубочнаго билета.
4) Для записи вырубаемыхъ на развѣдочныхъ и отводныхъ площадяхъ, на 

основаніи настоящихъ правилъ, лѣсныхъ матеріаловъ промышленникъ обязанъ 
озаботиться заблаговременнымъ полученіемъ отъ мѣстнаго лѣсничаго или лица, его 
замѣняющаго, лѣсорубочныхъ шнуровыхъ тетрадей, на каждую  отводную или раз- 
вѣдочную площадь особо, а по казеннымъ промысламъ, арендованнымъ на особыхъ 
условіяхъ,— на каждую разрабатываемую мѣстность; ежегодно выдаются двѣ тетради 
одновременно, по одной на каждое полугодіе, при чемъ золотопромышленникъ, 
получая тетради, подписываетъ и оплачиваетъ простымъ гербовымъ сборомъ экзем- 
пляръ настоящихъ правилъ пользованія лѣсомъ, пріобрѣтающихъ, такимъ образомъ, 
силу договора, второй ж е экземпляръ этихъ правилъ прилагается къ тетрадямъ. 
Срокъ дѣйствія договора и выданныхъ при заключеніи онаго одной или двухъ 
(въ зависимости отъ времени выдачи) полугодовыхъ лѣсорубочныхъ тетрадей опредѣ- 
ляется при первоначальной выдачѣ тетрадей концомъ того граждавскаго года, въ 
которомъ они выданы, а при послѣдующихъ выдачахъ— въ одинъ годъ, считая съ 
і января, но, во всѣхъ случаяхъ, не долѣе нрекращенія права развѣдокъ или раз- 
работки пріиска. О выдачѣ тетрадей дѣсничій или лицо, его замѣняющее, увѣ- 
домляетъ подлежащую лѣсную стражу, для наблюденія за рубкой лѣса.

ІІримѣчаніе. Ближайшій порядокъ полученія и возвращенія шнуро- 
выхъ тетрадей и производство по нимъ пользованія матеріалами, а равно 
форма тетрадей, устанавливаются Уральскимъ Горнымъ Управленіемъ.
5) Срубленный, поврежденный и поваленный съ корнями на указанныхъ въ 

тетрадяхъ площадяхъ въ теченіе дня лѣсъ записывается владѣльцемъ отвода или 
развѣдочной площади въ тетрадь непремѣнно въ тотъ ж е день съ обозначеніемъ 
породы, размѣровъ и количества деревъ, и въ тотъ ж е день на заготовленный
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лѣсъ, а равно и на пни, промышленникъ накладываетъ клеймо, установленное 
мѣстнымъ Управленіемъ казеннаго горнаго округа. За лѣсъ, не записанный свое- 
временно или не заклейменный, съ нромышленника взыскивается въ администра- 
тивномъ порядкѣ тройная таксовая стоимость. Запись лѣса въ тетрадь, ио жела- 
нію промышленника, можетъ быть возлагаема на обязанность лѣсной стражи; въ 
этомъ случаѣ дромышленникъ долженъ предварительно внести въ депозитъ Упра- 
вленія округомъ, на вознагражденіе лѣсной стражи, особѵю сумму изъ расчета по 

^пяти руб. въ мѣсяцъ съ каж дой тетради.
Примѣчаніе. Въ лѣсорубочныхъ тетрадяхъ никакія подчистки или под- 

скабливанія не допускаются; въ случаѣ нечаянныхъ ошибокъ въ записяхъ, 
невѣрно написанное надлежитъ перечеркнуть тонкою чертою два раза, такъ 
чтобы можно было прочесть, и то, что слѣдуетъ, надписать сверху и огово- 
рить сдѣланныя поправки.
6) Во все время производства работъ на развѣдочныхъ и отведенныхъ золото- 

носныхъ площадяхъ промышленникъ обязанъ держать лѣсорубочную тетрадь въ 
мѣстахъ работъ.

7) Лѣсорубочная тетрадь должна быть предъявляема по каждому требованію 
чиновъ лѣсничества и лѣсной стражи; въ противномъ случаѣ, съ промышленника 
по составленіи акта о непредъявленіи тетради, взыскивается въ лѣсной доходъ 
штрафъ въ размѣрѣ: въ первый разъ 5 р., во второй ю  р., въ третій 15 р. и 
т. д., увеличивая размѣръ штрафа каждый разъ на 5 р., съ отмѣткой о томъ 
впослѣдствіи въ тетрадяхъ, а до предъявленія тетради рубка лѣса прекращается,

8) К аж д ая  тетрадь съ подведеннымъ итогомъ должна быть возвращена лѣсни- 
чему ио истеченіи того полугодія, на которое она выдана, и во всякомъ случаѣ 
не позднѣе 1 5 августа текущаго или і февраля слѣдующаго года. За непредста- 
вленіе тетради къ указанному сроку промышленникъ подвергается взысканію въ 
размѣрѣ і р. 50 к. за каждый просроченный день.

9) Причитающіяся за вырубленнып, согласно статьѣ 3 настоящихъ правилъ 
и примѣчанію къ ней, сырорастуіцій и сухостойный лѣсъ попенныя деньги по 
расчету, составленному самимъ золотопромышленникомъ, на основаніи выданной 
ему высшей горнозаводской таксы, или ж е, по желанію золотопромышленника, 
лѣсничимъ, вносятся въ доходъ казны лѣсничему, либо въ ближайінее казначей- 
ство, два раза въ годъ, а именно не позже 15  іюля и 3 1 декабря. При уплатѣ 
денегъ лѣсничему или лицѵ, его замѣняющему, золотопромышленникъ представляетъ 
одновременно съ деньгами также и лѣсорубочную тетрадь на соотвѣтствующее 
полугодіе; при уплатѣ ж.е денегъ чрезъ казначейство, лѣсорубочная тетрадь, вмѣстѣ 
съ квитанціей казначейства во взносѣ подлежащей суммы, въ подлинникѣ или 
въ удостовѣренной надлежащимъ порядкомъ копіи, должна быть доставлена лѣс- 
ничему не позже 15  августа (для перваго полугодія) и і февраля (лля второго). 
Въ обоихъ случаяхъ золотопромышленникъ, одновремено съ уплатсю попенныхъ 
денегъ, вносигь въ казну причитающійся съ него пропорціональный гербовый 
сборъ, соотвѣтсгвенно таксовой стоимости оплаченныхъ лѣсныхъ матеріаловъ.

Примѣчанге. Въ случаѣ невозможности оцѣнки увезеннаго или употреб- 
леннаго въ дѣло лѣса по дѣйствителънымъ размѣрамъ его, оцѣнка произво- 
дится мѣстнымъ лѣсничимъ по діаметру пня.
ю ) ІІри невзносѣ причитающихся за лѣсъ попенныхъ денегъ къ установлен-



ному сроку, гіромышленникъ уплачиваетъ пеню, въ размѣрѣ по расчету 6% годо- 
выхъ съ несвоевременно внесенной суммы; при просрочкѣ болѣе одного мѣсяпа, 
лѣсничій дѣлаетъ распоряженіе о пріостановкѣ рубки и отбираетъ лѣсорубочную 
тетрадь, при чемъ причитающаяся къ уплатѣ сумма лѣсныхъ пошлинъ пополняется 
лѣсничимъ или лицомъ, его замѣняющимъ, изъ упомянутаго въ ст. 2 залога, а въ 
случаѣ недостатка послѣдняго секвеструются имѣющіеся на пріискѣ лѣсные мате- 
ріалы; недостающая сверхъ сего сумма взыскивается въ порядкѣ безспорныхъ казен- 
ныхъ взысканій, со всего имущества промышленника.

1 1 )  Вырубаемый при золотопромышленныхъ работахъ лѣсъ не можетъ быть 
вывозимъ промышленникомъ за предѣлы развѣдочныхъ или отводныхъ площадей, 
за исключеніемъ лишь случаевъ перевозки лѣса съ развѣдываемой или разрабаты- 
ваемой золотопромышленникомъ площади на другую такую ж е площадь, принад- 
дежащую тому ж е золотопромышленнику; перевозка допускается, однако, не иначе, 
какъ: а) по предварительной уплатѣ золотопромышленникомъ всѣхъ причитающихся 
съ него за предположенный къ перевозкѣ лѣсъ попенныхъ денегъ, если онѣ еще 
не уплачены по лѣсорубочной тетради, п б) пополученіи лѣсною стражею отъ мѣст- 
наго лѣсничаго, или лица, его замѣняющаго, приказанія относительно допущенія 
къ перевозкѣ просимаго промышленникомъ количества лѣсныхъ матеріаловъ и 
наложенія на нихъ установленнаго отпускного клейма. За лѣсъ, перевезенный съ 
одной развѣдочной или отводной площади на другую безъ уплаты денегъ, или 
безъ разрѣшенія лѣсничаго, взыскивается тройная таксовая стоимость.

12) Заготовленные на основаніи сихъ правилъ лѣсные матеріалы могутъ быть 
употребляемы только для нуж дъ золотопромышленнаго дѣла, въ противномъ ж е 
случаѣ за неправильно употребленные матеріалы съ промышленника довзыскивается 
двойная таксовая стоимость этихъ матеріаловъ.

1 3) Лѣсные матеріалы, вырубленные золотопромышленникомъ на развѣдоч- 
ныхъ площадяхъ и оплаченные, но не употребленные въ дѣло, предоставляются 
тому ж е золотопромышленнику, если ему будетъ произведенъ, въ теченіе года 
рубки или слѣдующаго за нимъ года, отводъ пріиска въ предѣлахъ развѣдочной 
площади; въ противномъ ж е случаѣ матеріалы эти остаются въ пользу казны.

14) Выжегъ угля, смолокуреніе и сидка дегтя могутъ быть дозволяемы золото- 
промышленникамъ исключительно для потребностей золотыхъ пріисковъ, и при 
томъ не иначе, какъ за установленную плату, и съ особаго, въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ, разрѣшенія Уральскаго Горнаго Управленія, выдаваемаго на общемъ 
основаніи дѣйствѵющихъ по сему предмету правилъ.

15) По прекращеніи работъ, въ случаѣ нежеланія принять отводъ развѣды- 
вавшейся площади, а также при отказѣ отъ дальнѣйшаго владѣнія пріискомъ, 
промышленникъ обязанъ привести поверхность площади въ должный порядокъ 
{засыпать шурфы, огородить шахты, исправить испорченныя его работами дороги, 
расчистить просѣки); въ противномъ случаѣ лѣсничій, или лидо, его замѣняющее, 
приводитъ площадь въ порядокъ на счетъ залога, указаннаго въ ст. 2-й, а при 
недостаткѣ такового— на счетъ имущества промышленника.

1 6) Жалобы на дѣйствія чиновъ лѣсной стражи приносятся лѣсничимъ; 
жалобы ж е на неправильное опредѣленіе размѣра взыскиваемой съ промышлен- 
ника за вырубленный лѣсъ суммы и на другія дѣйствія лѣсничихъ —  мѣстномѵ 
горномѵ начальнику или главному лѣсничему, но принадлежности.
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17) За непредуомотрѣнныя настоящими правилами нарушенія Лѣсного Устава, 
а также за несоблюденіе условіц пользованія лѣсомъ, указанныхъ въ ст. 3 и прим. 
настоящихъ правилъ, виновные подвергаются отвѣтственности по правиламъ озна- 
ченнаго Устава, на общемъ основаніи.

18) Оставшіеся отъ заготовки на мѣстѣ рубки лѣса хвою, сучья и щепу 
промышленникъ обязанъ собрать въ кучи и въ удобное время выжечъ. При неиспол- 
неніи сего къ і октября съ него взыскивается со стоимости лѣса по высшей 
таксѣ еловой и пихтовой породъ 6%, прочихъ породъ з°/0; деньги эти сдаются въ 
казначейство въ депозитъ Управленія и расходуются послѣднимъ на очистку и 
другія лѣсныя работы.

19) За лѣсные пожары, возникшіе въ мѣстности развѣдокъ на 20 саженъ 
во всѣ стороны отъ шурфа, разрѣза или становища рабочихъ, золотопромышлен- 
никъ обязываегся вознаградить убытки казны отъ пожара, если таковой произой- 
детъ по винѣ или недосмотру самого золотопромышленника или его служащихъ 
и рабочихъ. Убытки исчисляются по средней горнозаводской таксѣ въ размѣрѣ 
разности стоимости лѣса до и послѣ поврежденія, исчисляя стоимость хвойнаго 
лѣса до поврежденія по таксамъ на строевой лѣсъ, а послѣ поврежденія на дровяной.

20) За пожары, возникшіе на площади пріиска, по недосмотру или винѣ 
самого золотопромышленника или его служащихъ и рабочихъ, золотопромышлен- 
никъ, помимо отвѣтственности по общимъ узаконеніямъ, обязанъ уплатить казнѣ 
убытки отъ поврежденія лѣса на площади отвода на основаніяхъ, указанныхъ въ 
предыдущемъ пунктѣ.

2 1) За несогласныя съ настоящими правилами дѣйствія приказчиковъ и ра- 
бочихъ отвѣчаетъ самъ промышленникъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

Отъ 23 мая 1907 года, за №  8 .

I.
Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству: а) отъ 22 апрѣпя 

1907 года, за №  24.
По Кабинету Его Императорскаго Велнчества.

Награждены орденами:
Св. Станислава второй степени.

Инженеръ при главномъ управленіи нерчинскаго округа, горный инженеръ 
статскій совѣтникъ Владиславъ Ловицкій.

Св. Стагіислава третьей степени.

Завѣдывающій хозяйственными золотыми промыслами, V II класса, нерчин- 
скаго округа, горный инженеръ, титулярный совѣтникъ Станиславъ Бацевичъ.

Удостоенъ награжденія подаркомъ съ вензелевымъ изображеніемъ Высочай- 
шаго Имени Его Императорскаго Величества.

Управляющій Императорскою екатеринбургскою гранильною фабрикою, гор- 
ный инженеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Мостовенко.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.



Награжденъ орденомъ:
Св. Станислава третьей степени.

Помощникъ управляющаго лабораторіею раздѣленія золота отъ серебра 
с.-петербургскаго монетнаго двора, горнын инженеръ, надворный совѣтникъ Ни- 
колай Перебаскинъ.

По Намѣстничествѵ Нго Императорскаго Величества на Кавказъ.

Награждены орденами:
Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра третьей етепени.

Начальникъ кавказскаго горнаго управленія, горный инжснеръ, дѣйствитель- 
ныіі статскій совѣтнихъ Климентій Рргевичъ.

Св. Анны второй етепени.

Управляющій закавказскимъ п юбирнымъ округомъ, горный инженеръ, стат- 
скій совѣтникъ Іосифъ Шмидецкій.

Св. Анны третьей степени.

Коллежскіе совѣтники, горные инженеры: инженеръ-гидравликъ водныхъ 
учрежденій на Кавказѣ, Николай Пыльцовъ и контролеръ по учету нефтн на 
казенныхъ земляхъ Апшеронскаго полуострова Михаилъ Ланъ.

Се. Станислава второй степени.

Маркшейдеръ кавказскаго горнаго управленія, горный инженеръ, надворный 
совѣтникъ Михаилъ Ііобѣдинъ.

Св. Станислава третьей степени.

Младшій горный инженеръ управленія кавка^скихъ минеральныхъ водъ, 
коллежскій совѣтникъ Иванъ Пушновъ и маркшейдеръ кавказскаго горнаго 
управленія, горный инженеръ, надворный совѣтнимъ Михаилъ Врайнинъ.

б) отъ 4 мая 1907 года, за №  28.
Произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ въ 

статскіе совѣтники: причисленный къ Миннстерству Торговли и Промышленности, 
горный инженеръ Граум анъ—съ 15 января 1907 г.; изъ титулярныхъ совѣтни- 
ковъ въ коллежскіе ассесоры: состоящій по главному горному управленш, I X  
класса, горный инженеръ Богушевскій 1-й—съ 24 сентября 1904 года.

II.
Назначаются: горные инженеры: состоящій по главному горному управле- 

нію, коллежскій совѣтникъ Симоновъ— помощникомъ окружнаго инженера воло- 
годско-архангельскаго горнаго округа, съ іб  мая 1907 г.; маркшейдеръ иркут- 
скаго горнаго управленія, коллежскій ассесоръ Моиомаховъ 1-й— исправляющимъ 
должность помощника окружнаго инженера ангарскаго горнаго окрѵга, съ 
і февраля 1907 г.; состоящіе по главному горному управленію: коллежскій се- 
кретарь Ковалевскій —  столоначальникомъ техническаго отдѣленія горнаго депар- 
тамента, съ 19 апрѣля 1907 г., и неутвержденный въ чинѣ Егоровъ й2-й — мар- 
кшейдеромъ иркутскаго горнаго управленія, съ і марта 1907 г.

Переводится иа службу по горному вѣдомству: причисленный къ пересе- 
ленческому управленію и окончившій курсъ наукъ въ горномъ институтѣ Импе-
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ратрицы Екатерины II съ правомъ на чинъ коллежскаго секретаря, горный инже- 
неръ Иванъ Рейнвальдъ, съ 23 марта 19 07  г., съ назначеніемъ на должность 
помощника хранителя мѵзея горнаго института Императрицы Екатерины II.

Перемуъщается: смотритель кушвинскаго завода гороблаголатскаго округа, 
горный инженеръ, коллежскій секретарь Мясковскій —  на должность смотрителя 
серебрянскаго завода, съ і мая 19 07 г.

Поручается: состояіцему по главному горному управленію, и. об. помощника 
бухгалтера счетнаго отд-ѣленія горнаго департамента, горному инженеру, коллеж- 
скому совѣтнику Карпинскому 1-му, сверхъ настоящихъ его обязанностей, испол- 
неніе обязанностей бухгалтера, съ 12  апрѣля 1907 г., съ содержаніемъ, послѣдней 
должности присвоеннымъ.

Командируются горные инженеры: а) по дѣламъ службы: столоначальникъ 
горнаго департамента, коллежскій совѣтникъ Дмитріевъ —  въ г. Екатеринбургъ, 
съ цѣлью ознакомленія съ положеніемъ дѣла по арендѣ нижнеисетскаго завода 
артелью мѣстныхъ рабочихъ и кустарей, а такж е для ознакомленія съ положе- 
ніемъ дѣла о добычѣ асбеста на Уралѣ, срокомъ на і 1 /2 мѣсяца; б) въ распоря- 
женіе другихъ вѣдомствъ и на частные промыслы и заводы: состоящіе по глав- 
ному горному управленію: коллежскій совѣтникъ Хильчинскій— въ распоряженіе 
магистрата города Варшавы, съ 15  апрѣля 1907 г.; коллежскій совѣтникъ Епи-, 
(рановъ 1-й и коллежскій ассесоръ Неклюдовъ— на анжерскія каменноугольныя 
копи, принадлежащія сибирской желѣзной дорогѣ, первый —  съ 26, а второй съ 
15  февраля 19 07 г.; коллежскій ассесоръ Соломинъ 1-й —  въ распоряженіе рут- 
ченковскаго горнопромышленнаго общества, съ 26 апрѣля 1907 г-і коллежскіе 
секретари: Пыженко —  въ распоряженіе горнопромышленника Я . О. Гукасова, съ 
ю  апрѣля 1907 г., Карпинскій 6-й —  на омутнинскіе горные заводы Н. П. Па- 
стухова, съ 5 апрѣля 1907 г. и не утвержденный въ чинѣ Лат вагенъ—въ распо- 
ряженіе директора кавказскихъ минеральныхъ водч, съ і  марта 19 0 7  г.; всѣ семь 
съ оставленіемъ по главному горному управленію, первые четверо V II, а осталь- 
ные— IX  класса, безъ содержанія отъ гори о вѣдомства.

Зачисляются по главному горному управленію, на основаніи ст. 18 2  усг. 
горн., по прод. 19 0 2  г., на одинъ годъ, безъ ссдержанія отъ казны, горные ин- 
женеры, откомандированные для техническихъ занятій: на матвѣевскій рудникъ 
князя Козловскаго, статскій совѣтникъ Квятковскій —  съ і  апрѣля І 9 °7  г -> въ  
распоряженіе анонимнаго общества кочкарскихъ золотыхъ пріисковъ, коллежскій 
секретарь Татаровъ 2-й —  съ 1 2  января І 9 °7  г *> и Для практическихъ занятій: 
въ распоряженіе начальника иркутскаго горнаго управленія, не ѵтвержденный 
въ чинѣ Салогубъ—съ 2  апрѣля 19 0 7  г. и въ распоряженіе горнаго департамента. 
не утвержденный въ чинѣ Муратовъ— съ 2 мая 19 0 7  г., всѣ четверо за оконча- 
ніемъ занятій.

Увольняются горные, инженеры: а) отъ службы по горному вѣдомству: со- 
стоящіе по главному горному управленію: статскіе совѣтники: Лемпицкій  — съ 
6 ноября 1906 г,, Фигперъ —  съ і января 1907 г-, коллежскій ассесоръ Л еха- 
чевекій— съ і апрѣля 1907 г., всѣ трое согласно прошенію, первые два съ мун- 
диромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ, и на основаніи ст. 182 уст. 
горн., по прод. 1902 г., надворный совѣтникъ Сеппайнъ — съ і апрѣля 1907 г-> 
коллежскіе ассесоры: Никольскій— съ 20 марта 1907 г. и Морозовъ 1— съ 8 апрѣля

\
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1907 г., титулярный совѣтникъ Курбатовъ— съ і октября 1906 г. и коллежскій 
секретарь Калинъ  —  съ 28 февраля 1907 г.; б) въ отпускъ: тайные совѣтники: 
членъ горнаго совѣта и горнаго ученаго комитета Карпинскій 2— на два мѣсяца 
и начальникъ юго-восточнаго горнаго управленія Багнеръ— на ю  дней; дѣйстви- 
тельные статскіе совѣтники: директоръ кавказскихъ минеральныхъ водъ ІІвановъ — 
на два мѣсяца и чиновникъ особыхъ порученій V  класса при Министрѣ Тор- 
говли и Промышленности, и. об. начальника отдѣленія горнаго департамента 
Азанчеевъ— на шесть недѣль; статскіе совѣтники: окружный инженеръ уфимскаго 
горнаго округа Евглевскій— на 28 дней и дѣлопроизводитель уральскаго горнаго 
управленія Шлезигеръ —  на два мѣсяца, старшій чиновникъ особыхъ порученій 
при томъ ж е управленіи, коллежскій совѣтникъ Саларевъ — на два мѣсяца, столо- 
начальникъ горнаго департамента, надворный совѣтникъ Савицкій — на два мѣ- 
сяца, помощникъ контролера по учету нефти на казенныхъ земляхъ Апшерон- 
скаго полуострова, коллежскій ассесоръ Казасъ 1 — на два мѣсяца и прикоман- 
дированный къ горному департаменту, не утвержденный въ чинѣ Коленскій— на 
два мѣсяца, всѣ десять съ сохраненіемъ содержанія; состоящіе по главному гор- 
ному управленію: статскій совѣтникъ Авдаковъ —  на одну недѣлю, коллежскіе 
совѣтники: М иклуха— на два мѣсяца, Лебурде — на три мѣсяца, Медвѣдевъ^-на 
четыре мѣсяца; коллежскіе ассесоры; Ауэрбахъ 2— на одинъ мѣсяцъ, Веремѣенко— 
на три мѣсяца; титулярные совѣтникн: Ш варцъ— на двадцать дней, Захеръ— на 
четыре мѣсяца, коллежскій секретарь Гурскій— на два мѣсяца и не утвержден- 
ный въ чинѣ Д рампянцъ  —  на два мѣсяца; изъ нихъ Карпинскій 2, Вагнеръ, 
Ивановъ, Азанчеевъ, Евглевскій, Казасъ і и Коленскій внутри Имперіи, ІІІлези- 
геръ, Саларевъ и Савицкій внутри Имперіи и за границу, а остальные за границѵ.

Продолжается: помощнику окружнаго инженера красноярско-ачинскаго 
горнаго округа, горному инженеру, титулярному совѣтнику Борешиа срокъ раз- 
рѣшеннаго ему отпуска внутри Имперіи еще на одинъ мѣсяцъ, съ сохраненіемъ 
содержанія.

Исключаются, за смертію, изъ списковъ горные инженеры, состоящіе по 
главному горному управленію: коллежскій ассесоръ Мыловъ— съ 26 марта 1907 г. 
и титулярный совѣтникъ Метелицынъ— съ 20 марта 1907 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности Д . Философовъ.

*
Отъ 2 іюня 1907 г., за «М 9 .

I.

С ъ  Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго по всеподданнѣйшему до- 
кладу моему, въ 29 день мая сего года, горные инженеры: предсѣдательствующій 
въ горномъ совѣтѣ и временно предсѣдательствующій въ горномъ ученомъ коми- 
тетѣ, тайный совѣтникъ Денисовъ и членъ горнаго ученаго комитета и инспек- 
торъ по горной части, дѣйствительный статскій совѣтникъ Урбаиовичъ уволь- 
няются въ отиускъ заграницу: первый на два мѣсяца, а второй на три недѣли, 
оба съ сохраненіемъ содержанія.
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II.
Высочайшимъ приказомъ ио гражданскому вѣдомству отъ 19 мая 1907 года, 

за №  32.
Произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: горные инженерьг изъ 

коллежскихъ въ статскіе совѣтники: экстраординарный профессоръ горнаго инсти- 
тута Императрицы Екатерины II Асѣевъ — съ 18 ноября 1906 г., окружный инже- 
неръ западно забайкальскаго горнаго округа Левицкій  —  съ 15 декабря 1906 г.: 
изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники: окружные инженеры горныхъ окру- 
говъ: витимскаго— Мурзаковъ— съ 15  октября 1906 г., харьково-полтавскаго— 
Абраамъ —  съ 2 1 ноября 1906 г., состоящіе по главному горному управленію 
У ІІ  класса: Тиме 2 -й—юъ 17  декабря 1906 г., Ходакевичъ—съ 3 декабря 1905 г., 
Маюровъ 1-й— съ 15 января 1907 г., Иж ицкій— съ іб  февраля 1907 г., помощ- 
никъ окружнаго инженера воронежско-донского горнаго округа Ковригинъ 1-й — 
съ 9 января І9 °7  г-> изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: 
штатный преподаватель екатеринославскаго высшаго горнаго училища по каѳедрѣ 
горнаго искусства Гуськовъ —  съ іб  ноября 1906 г., состоящіе по главному гор- 
ному управленію V II класса: Петре— съ ю  декабря 1906 г., Фейгинъ— съ 24 де- 
кабря 1906 г., Постниковъ— съ 5 февраля І 9°7  г-> изъ титулярныхъ совѣтни- 
ковъ въ коллежскіе ассесоры: состоящіе по главному горному управленію, 
IX  класса: Татаровъ 1-й —с.ъ '4 декабря 1906 г., Бацановъ—съ и  января 1907 г., 
Мономаховъ 2- й —съ 17  января 1907 г., Л.укомскій— съ 13  февраля 1907 года, 
Чиканцевъ—съ 17  февраля 1907 г., Овсянниковъ — съ 29 октября 1905 г.; изъ 
коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники: состоящіе по главному гор- 
ному управленію IX  класса: горные инженеры: Зеленковъ— съ 9 декабря 1906 г., 
Титовъ 2-й —  съ 6 сентября 1906 г., Кузнецовъ 5-й —  съ 29 декабря 1906 г., 
Баньщиковъ— съ і января 1907 г., Семеновъ 3 -й —  съ 12  февраля 1907 г.; изъ 
губернскихъ въ коллежскіе секретари: состоящій по главному горному управленію 
IX  класса, горный инженеръ Игнатищевъ— съ 8 января 1907 г.

Утверэісдены въ чинахъ, со старшинствомъ: статскаго совѣтника— ординар- 
ный профессоръ по каѳедрѣ горнаго искусства въ екатеринославскомъ высшемъ 
горномъ училищѣ Терпигоревъ —  со 2 ноября 1906 г., коллежскаго ассесора—  
штатный ассистентіз по каѳедрѣ металлургіи въ горномъ институтѣ Императрицы 
Екатерины II, младшій лаборантъ с.-петербургскаго политехническаго института, 
Константииовъ— съ і сентября 1906 г.; коллежскаго секретаря; состоящіе по 
главному горному управленію IX  класса Лангвагенъ —  съ і декабря 1906 г., 
Гартманъ и баронъ Врат ель — оба съ 8 декабря 1906 г., Таліевъ —  съ 9 де- 
кабря 1906 г., всѣ четыре по званію горнаго инженера.

Оставленъ за штатомъ: управитель нижнеисетскаго завода, горный инже- 
неръ, коллежскій совѣтникъ Чемолосовъ—съ і января 1906 г., по случаю упразд- 
ненія управленія означеннаго завода.

III.
Опредѣляются въ службу: по горному вѣдомству горные инженеры:
а) изъ отставныхъ: коллежскій ассесоръ Чарноцкій — съ 15  мая 1 907 г., 

съ откомандированіемъ въ распоряжейіе «бюро изслѣдованій почвы профессора
С. Г. Войслава» и титулярный совѣтникъ Мельманъ —  съ і января І 9°7  гч съ 
откомандированіемъ въ распоряженіе главнаго начальника уральскихъ горныхъ



заводовъ, оба для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, съ зачисле- 
ніемъ по главному горному управленію, первый Ѵ І І ,  а второй IX  класса.

б) Окочившіе курсъ наукъ въ горномъ институтѣ Императрицы Екатерины 
II, съ правомъ на чинъ коллежскаго секретаря: Дмитрій Мушкетовъ, Иванъ 
Еіуновъ и Владиміръ Рабчевскій— всѣ три съ 15  мая 1907 г., съ зачисленіемъ по 
главному горному управленію (IX  класса) и откомандированіемъ въ распоряженіе: 
Мушкетовъ и Егуновъ въ распоряженіе директора геологическаго комитета и 
Рабчевскій —начальника горнаго управленія Ю жной Россіи, для практическихъ 
занятій, срокомъ на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.

Командируются горные инженеры: а) по дѣламъ службы: членъ горнаго 
ученаго комитета, д-ѣйствительный статскій совѣтникъ Коцовскій въ г. Харьковъ, 
на съѣздъ горнопромышленниковъ Ю га Россіи и коллежскій ассесоръ Ш апиреръ  
въ г. К іевъ на IV всероссійскій электротехническій съѣздъ; оба на двѣ недѣли; 
въ качествѣ представителе^ отъ горнаго вѣдомства; членъ горнаго ученаго ко- 
митета и инспекторъ по горной части, дѣйствительный статскій совѣтникъ У рба- 
новичъ на два мѣсяца, для ознакомленія съ дѣятельностью уральскихъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ, а такж е частныхъ холуницкихъ.

б) на частные заводы и промыслы: состоящіе по главному горному управле- 
нію: коллежскій совѣтникъ Ивановъ 4-й— въ распоряженіе нефтепромышленника 
Я . С . Чернонебова, съ і мая 1907 г., надворный совѣтникъ Гросманъ— вь рас- 
поряженіе товарищества сергинско-уфалейскихъ горныхъ заводовъ, съ 15  февраля 
1907 г., коллежскіе ассесоры: Спельтъ 1-й— въ распоряженіе русско-бельгійскаго 
металлугическаго общества, съ і января 1907 г. и Степановъ 3-й— въ распоря- 
ж еніе богословскаго горнозаводскаго общества, съ і мая 1906 г., коллежскій 
секретарь Воробьевъ--въ распоряженіе акціонернаго общества сулинскаго завода, 
съ і января і 9°7  г -> губернскій секретарь Пушкииъ-Бачипскій— въ распоряже- 
ніе правленія русскаго товарищества торговли металлами «Износковъ, Зѵккау и К °» , 
съ 15  апрѣля 1907 г. и не утвержденный въ чинѣ Владим ірскій—-въ распоря- 
женіе правленія общества сулинскаго завода, съ і апрѣля 1907 г., всѣ семь для 
техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, съ оставленіемъ по главному 
горному управленію— первые четыре V II, а остальные— IX  класса.

Зачисляются по главному горному управленію горные инженеры: младшій 
лаборантъ С.-Петербургскаго политехническаго института, коллежскій ассесоръ 
Постртаневъ — съ і сентября 1904 г., съ оставленіемъ въ занимаемой имъ 
должности по С.-Петербургскому политехническому институту, и на основаніи 
ст. 182 т. VII уст. горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ безъ содержанія отъ 
казны, откомандированные для техническихъ занятій: въ распоряженіе кавказ- 
скаго горнаго управленія, статскій совѣтникъ Сорокинъ 1-й— съ 29 мая 1907 г., 
правленія общества китайской желѣзной дороги, коллежскій секретарь Меллеръ—  
съ і мая І 9 ° 7  г-> изъ нихъ Постриганевъ и Сорокинъ і-й  V II, а Меллеръ IX  
класса.

Поручается горнымъ инженерамъ: столоначальнику техническаго отдѣленія 
горнаго департамента, коллежскому секретарю Ковалевскому, сверхъ прямыхъ его 
обязанностей, исполненіе обязанностей столоначальника того ж е отдѣленія, кол- 
лежскаго совѣтника Дмитріева, на время нахожденія его въ командировкѣ; по- 
мощника окружнаго инженера С.-Петербурго-Олонецкаго горнаго округа, кол-

—  9 7  —
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лежскому ассесору Привалову завѣдываніе С.-Петербурго-Олонедкимъ округомъ 
на время пребыванія въ отпуску статскаго совѣтника Васильева.

Отчисляются отъ Министерства Торговли и ГІромышленности, причислен- 
ные къ Министерству горные инженеры, статскіе совѣтники Лесневскій и Грау- 
манъ, оба съ 15  мая 1907 г., съ утвержденіемъ Лесневскаго въ должности упра- 
вителя артинскаго завода и съ зачисленіемъ Граумана по главному горному 
управленію (VII класса), съ откомандированіемъ въ распоряженіе правленія маньч- 
журскаго горнопромышленнаго товарищества, для техническихъ занятій, безъ 
содержанія отъ казны.

Уволоняются въ отпускъ горные инженеры: старшій геологъ геологическаго 
комитета, дѣйствительный статскій совѣтникъ Ііраснопольскій —  на два мѣсяца, 
статскіе совѣтники: инженеръ для командировокъ и развѣдокъ при горномъ де- 
партаментѣ Риппасъ  —  на одинъ мѣсяпъ, главный техникъ уральскаго горнаго 
управленія Моренъ — на два мѣсяца, окружный ииженеръ с.-петербурго-олонец- 
каго горнаго округа Васильевъ — на два мѣсяца, титулярные совѣтники: помощ- 
никъ дѣлопроизводителя совѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ Бутлеровъ— на 
одинъ мѣсяцъ, помощникъ столоначальника горнаго департамента Гусятниковъ— 
на одинъ мѣсяцъ, всѣ шесть съ сохраненіемъ содержанія; состоящіе по главному 
горному управленію: коллежскій совѣтникъ Рудниковъ— на три мѣсяца и надвор- 
ный совѣтникъ Фоссъ— на четыре мѣсяца, изъ нихъ Риппасъ, Моренъ, Васильевъ 
и Гусятниковъ внутри Имперіи, а остальные заграницу.

Пменовать, согласно указу Правительствующаго Сената, минскому депутат- 
скому собранію отъ 15  марта 1904 года, за №  991 ,  состоящаго по главному гор- 
ному управленію, горнаго инженера, коллежскаго секретаря Эммануила Миллера— 
Меллеромъ.

Исключаются за смертью изъ списковъ горные инженеры: состоящіе по 
главному горному управленію, надворный совѣтникъ Гилленщтейнъ— съ- 28 фе- 
враля 1907 года и коллежскій секретарь ПІаръиинъ— съ 19 мая 1907 года.

Отъ 22 іюня 1907 года. за 1 0 .

Утверждаются въ званіи горнаго инженера нижеслѣдующія лица, окон- 
чившія въ текущемъ году курсъ наукъ въ горномъ институтѣ Императрицы 
Екатерины II, съ правомъ, согласно ст. V Высочайше утвержденнаго 18 марта 
1896 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ утвержденіи положенія о гор- 
номъ институтѣ на производство при поступленіи на государственную службу, 
въ чины: коллежскаго секретаря: Каркъ Иванъ съ занесеніемъ имени и фамиліи 
его на мраморную доску института, Томилинъ Викторъ, Можаровъ Владиміръ, 
Залеманъ Левъ, Конради Сергѣй, Анитовъ Сергѣй, Корсакъ Сигизмундъ, Гайль 
Іосифъ, Иванцовъ Борисъ, Даниловъ Николай, Лацинскій  Александръ, Боідановъ 
Иванъ, Грибоѣдовъ Николай, Георги Георгій, Гудковъ Павелъ, Курбатовъ 
Николай, Бклозоровъ Владиміръ, Рогинскій Левъ, Кулжинскій  Мстиславъ, Ска- 
редовъ Николай, Соколовскій Сергѣй, Воскресенскій Анатолій, Бутыринъ Петръ 
Александровъ Владиміръ, Гливицъ  Ипполитъ, Поповъ Борисъ, Соколовскій Кон- 
стантинъ, ПІаскольскій Владиміръ, Кузнецовъ Василій, Стукачевъ Викторъ, 
Левинъ Гиршъ, Верладинъ Иванъ, Сокальскій Григорій, Барановъ Михаилъ, 
Калнинъ Петръ, Леманъ Александръ, Замятинъ Александръ, Кругъ Евгеній
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М ихайлуш кинъ  Михаилъ, Бароновъ Павелъ (Погосъ), Пораковъ Георгій, Г аври- 
ловъ Яковъ, Л ъщ и н ск ій  Вячеславъ, Щ укинъ  Николай, Омельяновичъ-Павленко 
Василій, Стахурскій  СергГй, баронъ Ф ит ит офъ  Серг-ѣй, Ст арж енецкій-Лаппа  
Георгій, Синицынъ  Я ковъ, Макаровъ И ванъ, Нацваловъ Леонтій, Рж епецкій  
Владиславъ, Юматовъ Борисъ, Субботинъ АлексГй, Колосовичъ ГІавелъ, Полов- 
никовъ Викторъ, Фойгтъ Павелъ, Тхоржевскій Владиславъ, Чулковъ Антонъ, 
Педашенко Александръ, Звѣревъ Вадимъ, Владиміровъ Николай, Макарьееъ 
Ф едоръ, Захаровъ Владиміръ; губернскаго секретаря: Ферстеръ Николай, Рейнъ  
Александръ, Мышенковъ Николай, Удаловъ Сергѣй.

Объявляю о семъ по горному вГдомству для св'Ьд'Ьнія и надлежащ аго ру- 
ководства.

Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности Д . Философовъ.





ГОРНОЕ I ЗАВОДСКОЕ Д У О .

О ІІЫ ТЫ  ІІРОФ КІСНАВОЗ А НДДЪ ІІРОЦЕССАМИ ОТСАДКІІ ВЪ СВЯЗН 
СЪ ОЧЕРКОМЪ РАЗВИТІЯ ІШ Ч Е ІІІЯ  ЭТОГО ПРОЦЕССА ВООЫЦЕ

И. А. К о р з у х и н а .

( Окончаніе).

Первая серія опытовъ была произведена надъ смѣсью зеренъ кварца 
и свинцоваго блеска, и имѣла цѣлью опредѣлить значеніе величины зеренъ 
свинцоваго блеска при одной постоянной величинѣ зеренъ кварца. Зерна 
кварца были таковы, что проходили черезъ сѣтку съ 10 отверстіями и 
оставались на сѣткѣ съ 12 отверстіями на квадратный дюймъ. Средній 
ихъ діаметръ былъ 0,0583  дюйма. Величина зеренъ свинцоваго блеска при 
различныхъ опытахъ видна изъ слѣдующей таблицы:

свинцовый
БЛЕСКЪ.

0 П Ы Т Ы.

1 , 2 и 3 4, 5 и 6 7, 8 и 9
10 , 1 1  и 

12
13, 14 и 

15
16, 17 и 

18

Прошедшій черезъ сѣтку 
(число огверстій на кв. 
дюймѣ).............................. 10 16 24 30 60 140

Не прошедшій черезъ 
сѣтку (число отверстій 
на кв. дюймѣ) . . . . 12 18 30 40 80 _

Средній діаметръ въ дюй- 
м а х ъ ................................. 0,083 0,0429 0,0262 0,0195 0,0095 0,0042

Каждый классъ подвергался отсадкѣ отдѣльно. 
Результаты опытовъ приведены въ таблицѣ А.
горн. ж у р н . 1907. Т. IV, кн. 10. 1
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Слабое всасываніе дѣйствуетъ быстрѣесильнаго всасыванія (опытъ 1 и 2), 
при отсутствіи же всасыванія работа идетъ еще быстрѣе (опытъ 2 и 3). 
При мелкомъ свинцовомъ блескѣ отсадка идетъ одинаково скоро какъ при 
сильномъ всасываніи, такъ и при отсутствіи такового (опытъ 10, 11 и 12), 
но съ 60— 80 сѣтки (опытъ 15-й) свинцовый блескъ оказывается въ рав- 
новѣсіи съ кварцемъ. Въ 7-мъ опытѣ мы имѣемъ для свинцоваго блеска 
діаметромъ въ 0,0262 шгп. интересный фактъ: здѣсь свинцовый блескъ 
слишкомъ мелокъ, чтобы быть равнопадающимъ съ зернами кварца и 
слишкомъ крупенъ для того, чтобы пройти черезъ промежутки постели. 
Опытъ этотъ интереснс сравнить съ 10 опытомъ, гдѣ свинцовый блескъ 
при сильномъ всасываніи быстро проходитъ черезъ постель.

Вторая серія опытовъ велась надъ кварцемъ и цинковой обманкой. 
Результаты этихъ опытовъ приведбны въ таблицѣ В . Когда діаметры 
кварца и цинковой обманки одинаковы, слабое всасываніе гораздо быстрѣе 
производитъ раздѣленіе, чѣмъ сильное всасываніе (опытъ 19 и 20), но 
еще быстрѣе ндеіъ  раздѣленіе при отсутствіи всасыванія (опытъ 21). 
При увеличеніи разницы въ діаметрахъ сильное всасываніе дѣлается 
болѣе полезнымъ, а слабое — теряетъ значеніе. Польза отъ отсутствія 
всасыванія прекращается въ опытѣ 27. При діаметрѣ цинковой обманки 
въ 0,0195 дюйма сильное всасываніе приводитъ къ быстрому результату 
(опытъ 28). Слабое же дѣйствуетъ очень медленно. То же самое явленіе 
наблюдается и въ опытахъ 29, 32 и 35.

Такимъ образомъ, здѣсь мы видимъ, что цинковая обманка діамет- 
ромъ въ 0,0262 д. (24—30 сито) лиіпь съ величайшимъ трудомъ можетъ 
быть раздѣлена на основаніи законовъ равнопадаемости и промежуточныхъ 
токовъ, въ то время какъ цинковая обманка діаметромъ въ 0,0195 д. (30—40 
сѣтка) легко просасывалась черезъ постель изъ кварца въ 0,0683 д. (10— 12 
сито).

Третъя серія опытовъ была произведена съ кварцемъ въ зернахъ 
двухъ различныхъ діаметровъ.

Проходившій черезъ Ю-ю сѣтку и остававшійся на 12-й (средняго 
діаметра въ 0,0683 д.), кварцъ подвергался отсадкѣ вмѣстѣ съ кварцемъ 
въ зернахъ слѣдующихъ размѣровъ.

Опытъ №. Прош. че-
резъ сито.

Оставш. на 
ситѣ.

Діаыетръ въ 
дюймахъ.

37,38 24 30 0,0262
99,40 30 40 0,0195
41,42 60 80 0,0095
43,44 140 — 0,0042

Результаты этихъ опытовъ сгруппированы въ таблицѣ С.
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Изъ этихъ опытовъ слѣдуетъ, что при сильномъ всасываніи мелкія 
зерна кварца могутъ пройти внизъ между болѣе крупными зернами 
(опытъ 39 , 41 и 43 ), чего нельзя достигнуть при слабомъ всасываніи и силь- 
ныхъ ударахъ воды. Если удары эти настолько медленны, что не пере- 
мѣщаютъ крупныхъ зеренъ кварца (опытъ 4 2 ), то всасываніе равняется 
ударамъ (опытъ 4 2 ) и происходитъ отдѣленіе. При сильныхъ ударахъ, 
но отсутствіи всасыванія, мелкій кварцъ ни при какихъ условіяхъ не про- 
ходитъ черезъ промежутки постели. Кварцъ всегда располагается по 
величинѣ зеренъ: крупныя внизу, болѣе мелкія—наверху.

Четвертая серія опытовъ была произведена надъ смѣсями зеренъ 
различнаго діаметра различныхъ минераловъ. Для опыта брались всѣ зерна 
(вплоть до пыли), прошедшія черезъ Ю-ю сѣтку.

Каждый минералъ смѣшивался съ приблизительно равнымъ объемомъ 
кварца. Результаты опытовъ сгруппированы въ таблицѣ Д  а также въ 
таблицахъ Е , Е  \і 0 .

Остатки отсадки (хвосты) просѣивались черезъ описанное выше гнѣздо 
сѣтокъ и въ каждомъ такомъ остаткѣ опредѣлялось на глазъ (посред- 
ствомъ подсчета въ 100 зернахъ) количество тяжелаго минерала въ про- 
центахъ (по объему). Для быстраго сравненія между собой результатовъ 
опытовъ въ таблицѣ В  введена фраза „5°/0 достигаетъ только въ классѣ“...

Общіе результаты этихъ опытовъ сводятся къ слѣдующему. Въ опы- 
тахъ съ сильнымъ всасываніемъ количество зеренъ тяжелаго минерала 
въ остаткѣ отсадки быстро увеличивается, начиная отъ мѣди до мышьяко- 
ваго колчедана, дальше это увеличеніе идетъ сравнительно медленно. 
При слабомъ всасываніи наблюдается то же самое явленіе. Количество 
мышьяковаго колчедана въ остаткѣ гораздо болыпе количества сурьмы, 
но лишь немного меныпе, чѣмъ мѣднаго блеска.

Точно такой же переломъ на мышьяковомъ колчеданѣ въ  качествѣ 
остатковъ осадки замѣченъ и при опытахъ 
при отсутствіи всасыванія.

Для выясненія этого обстоятель- 
ства вернемся къ опытамъ профессора 
Мипгое.

Изобразимъ на рис. 12 смѣсь зеренъ 
какого-нибудь одного минерала въ видѣ 
конуса пт. Діаметръ основанія т  этого 
конуса пусть представляетъ собой діаметръ 
самаго круннаго зерна, самое же мелкое 
зерно будетъ представлено вершиной ко- 
нуса. Совмѣстимъ вершинами по два та- 
кихъ конуса,—соотвѣтствующихъ какимъ- 
нибудь двумъ минераламъ различнаго 
удѣльнаго вѣса. Частицы, соотвѣтствующія Рис. 12.
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вершинамъ конусовъ, будутъ очевндно падать въ водѣ съ одинаковой ско- 
ростью, какъ частицы крайне мелкія, болѣе же крупныя частицы съ весьма 
различными скоростями, которыя и представимъ соотвѣтствующими высо- 
тами конусовъ.

Пусть конусъ Ь соотвѣтствуетъ частицамъ свинцоваго блеска, конусъ 
а—кварца, конуса (I и е—мышьяковому колчедану и кварцу, д и 7/. кварцу 
и энидоту. На основаніи сказаннаго легко придти къ слѣдующему выводу:

Частица С свинцоваго блеска равнопадающая съ частицей а кварца 
очень мала и гораздо меньше промежутковъ между частицами а кварца. 
Частица мышьяковаго колчедана больше и приблизительно равна проме- 
жуткамъ между частицами кварца, въ то время какъ частицы эпидота 
больше этихъ промежутковъ.

Вычисленія проф. Ричардса коэффиціентовъ равнопадаемости, на осно- 
ваніи закона промежуточныхъ токовъ различныхъ минераловъ, показали 
что коэффиціентъ этотъ для мышьяковаго колчедана равняется 3,7, изъ 
чего слѣдуетъ заключить, что таково отношеніе діаметра зеренъ кварца 
къ діаметру промежутковъ между ними.

Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что факторъ этотъ характерно 
выступаетъ въ опытахъ 7 и 10, а также 25 и 28 изъ чего слѣдуетъ ду- 
мать, что онъ имѣетъ какое-либо значеніе общаго характера, еще намъ 
неизвѣстное. Во всякомъ случаѣ, обстоятельство это требуетъ дальнѣй- 
шаго освѣщенія.

Общіе выводы, къ которымъ приходитъ проф. Ричардсъ относительно 
процессовъ при отсадкѣ слѣдующіе:

Вліяніе ударовъ воды сводится къ законамъ равнопадаемости, про- 
межуточныхъ токовъ и, можетъ быть, ускоренія. Главное назначеніе уда- 
ровъ воды регулировать паденіе болѣе крупныхъ зеренъ тяжелаго 
минерала.

Вліяніе всасыванія зависитъ отъ коэффиціента гіромежуточныхъ го- 
ковъ. Если этотъ коэффиціентъ болѣе 3,7, то всасываніе оказывается 
весьма дѣйствительнымъ и быстрымъ. При коэффиціентѣ меньшемъ 3,7, 
всасываніе дѣйствуетъ медленно и несовершенно, чему, впрочемъ, можно 
помочь увеличеніемъ хода поршня. Главное назначеніе веасыванія— 
отдѣленіе тѣхъ частицъ, которыя слишкомъ мелки для того, чтобы подчи- 
няться закону равнопадаемости и промежуточныхъ токовъ.

При отсадкѣ зеренъ различной величины слѣдуетъ употреблять 
удары съ сильнымъ всасываніемъ.

При отсадкѣ хорошо классифицированной смѣси зеренъ нужно по 
возможности уменыиать всасываніе.

Степень, въ которой необходима классификація.зависитъ исключительно 
отъ промежуточнаго фактора раздѣляемыхъ минераловъ. Если этотъ фак- 
торъ болѣе 3,7 (допускан, что цифра эта достаточно провѣрена), то клас- 
сификація не особенно необходима; если же факторъ этотъ менѣе 3,7,

г о р н . ж у р н . 1907. Т. IV. кн. 10. 2
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тщательная классификація безусловно необходима, при чемъ отсадка бу- 
детъ происходить тѣмъ лучше и скорѣе, чѣмъ тщательнѣе и до боль- 
шихъ предѣловъ была проведена классификація.

Черезъ два года послѣ сооб- 
щенія въ печати описанныхъ опы- 
товъ, проф. Ричардсъ выступилъ съ 
новой работой ’), на этотъ разъ ка- 
сающейся анализа дѣйствія суще- 
ствующихъ на практикѣ отсадоч- 
ныхъ рѣшетъ.

Для этой цѣлибылъпостроенъ 
особый приборъ, изображенный на 
рис. 13.

Онъ состоитъ изъ латуннаго 
цилиндра а, 8 дюймовъ длиною и 
6 дюймовъ діаметромъ, подвѣшен- 
наго вертикально на шаровыхъ под- 
шипникахъ Ъ. Цилиндръ приво- 
днтся во вращеніе часовымъ меха- 
низмомъ С съ колесикомъ й  и мо- 
жетъ дѣлать отъ 3 до 25 оборотовъ 
въ минуту. На поверхности ци- 
линдра прикрѣпляется листъ бу- 
маги 8 дюймовъ высотою и 20 дли- 
ною. Два стержня /, и /2, дви- 
гающіеся въ антифрикціонныхъ на- 
правляющихъ / ' / / / ” съ прикрѣплен- 
ными къ нимъ карандашами дд слу- 
жатъ для нанесенія на этой бумагѣ 
кривыхъ движенія въ вертикаль- 

Р И С . 13 номъ направленіи.
Абсциссы этихъ кривыхъ изо- 

бражаютъ время, ординаты же — движеніе вверхъ и внизъ.
Само собой разумѣется, что карандаши дд прикрѣплены къ стерж- 

нямъ Іі и /2 такимъ образомъ, что могутъ быть по желанію придвинуты 
или отодвинуты отъ цилиндра.

Для полученія кривой движенія поршня служитъ вертикальный 
стержень Іі, укрѣпленный на поршнѣ и соединенный съ коромысломъ і 
вращающимся вокругъ оси у.

Для полученія кривой движенія поверхности воды, на послѣднюю 
кладутъ пробку /, въ 10 кв. дюймовъ и толщиною въ 1 дюйм., плаваю- 
щую на поверхности воды и непосредственно соединенную со вторымъ

Ц Тгап8асііоп8 оі Шѳ А тѳгісап ІпвШиІе оГ Міпіп^ Еп^іпеегз, XXVI, стр. 3—32.
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Т А Б Л И Ц А  Е.

Процентное содержаніѳ тяжѳлыхъ минѳраловъ въ хвостахъ лри опытахъ съ 
поднятымъ рѣиіетомъ.

С и л ь н о е  в с а с ы в а н і е .
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.

Э
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.

■05н№ЕГ
ЯО.н1я
Ю
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ю

«

на 12  . . . .  . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1

,  1 4 ..................... 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0,5

,  1 6 ..................... 0 0 0 0,5 0 1,5 2 0 8
ч 0>7

,  1 8 ..................... 0 0 0 0 0 3 2 2 20 1.5

„ 2 0 . . . . 0 0 0 0 0 4 1 1,5 25 1,5

,  2 4 ..................... 0 0 0 1 0 3 ои 2 25 2,0

,  3 0 ........................ 0 0 1 2 1 3' 4 3 25 5,0

.  4 0 ................................. 0,1 о д 1 2 2 3 4 3 30 5

„ 5 0 ..................... о д 0,1 1 2 3 3 4 3 45 8

,  6 0 ........................ 0,5 0,1 0,5 3 5 2 5 2 45 10

,  8 0 ........................ 0,5 0,1 0,5 3 5 3 6 3 40 15

,  і о о ........................ 3 1 1 5 6 2 8 4 30 35

, 1 2 0 ..................... 5 1 2 5 5 3 8 5 25 35

,  1 4 0 ..................... 7 1 2 3 5 3 8 6 20 35

М у т ь ......................... 5 7

,

10 8 10 5 20 10 20 50
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Т А Б Л И Ц А  Р.

Процѳнтноѳ содержаніе тяжелыхъ минераловъ въ хвостахъ при опытахъ съ 
нагруженнымъ рѣшетомъ

О л а б о е  в с а с ы в а н і е .
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н а  1 2 ..................... 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

» 1 4 ..................... 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0

« 1 6 ..................... 0 0 0 0 0 0 0,5 1 8 0

.  1 8 ..................... 0 0 0 1 1 3 1 2 8 0,3

.  2 0 ..................... 0 0 0 1 2 4 2 2 20 0

.  2 4 ................. 0 0 0,1 1 3 5 4 4 25 0,5

.  з о ................. 2 0,5 0,5 3 4 7 10 6 50 0,5

„ 4 0 ..................... 3 1,5 4 6 10 10 15 1.0 55 1

.  5 0 .................. 3 3 5 8 15 15 20 15 70 2

„ 6 0 .............. 2 5 10 15 20 20 25 20 75 5

Ооо 5 7 20 25 25 20 35 30 80 50

,  1 0 0 .................. 5 10 30 40 40 25 50 50 75 95

.  1 2 0 ..................... 7 10 40 60 60 40 75 70 80 90

„ 1 4 0 ..................... 7 10 40 75 75 75 95 80 80 80

М у т ь ................. . 60 80 85 90 95 90 99 90 90 90
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Процентное содержаніе тяжелыхъ минераловъ въ хвостахъ при опытахъ на 
ударномъ рѣшетЪ.

Всасыванія не происходило.
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на 1 2 ..................... 0 0 0 2 5 0,5 10 25 10 0

14 . . . . .  . 0 0 0 5 15 5 25 25 25 0

.  1 6 ..................... 0 0 0 10 20 15 30 30 30 1

.  18 . . . . 0 0 0 15 30 30 35 40 50 2

„ 2 0 ..................... 0 0 0 15 40 40 40 60 50 2

„ 2 4 ..................... 0,5 0 0,5 30 40 40 40 60 50 5

„ 30 .............. 5 0,5 5 40 50 50 50 60 50 10

.  46 ................. 15 1 і  30 60 60 50 50 60 60 20

„ 5 0 ..................... 20 15 50 69 70 50 60 60 60 20

.  60 .............. 30 30 60 75 70 40 60 60 60 50

„ 8 0 ..................... 60 60 70 75 70 40 60 60 60 60

.  10 0 .................. 65 65 70 75 70 40 60 60 60 60

.  1 2 0 ..................... 70 70 70 75 70 30 75 60 60 60

„ 1 4 0 .................. 70 70 75 75 70 30 75 60 60 60

Муть . . . . . . .

|

70 70 75 75 75 30 75 70 70 40
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регистрирующимъ стержнемъ Іл. При записи движенія поршня, движеніе 
карандаша обратно движенію иоршня, т. е. когда поршень двигается кверху, 
карандашъ двигается книзу и наоборотъ.

При записи движенія поверхности воды, движеніе карандаша одина- 
ково съ движеніемъ воды.

Для записи движенія кварцевой постели ее покрываютъ сѣткой сое- 
диненной съ регистрирующимъ стержнемъ.

Для записи движенія слоя руды поступаютъ точно такимъ же обра- 
зомъ: кладутъ на нее сѣтку съ соотвѣтственной величины отверстіями.

Описаннымъ приборомъ были изслѣдованы проф. Ричардсомъ и его 
помощникомъ 10 обогатительныхъ фабрикъ въ Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ и полученъ цѣлый рядъ діаграммъ, одна изъ ко- 
торыхъ изображена на прилагаемомъ рисункѣ (14).

Рис. 14.



опыты проф. ШсЬагсІв^а над ъ  процессам и отсад ки . 2 3

Кривая поршня обозначена буквой Р.
Кривая поверхности воды обозначена буквой Ж.
Кривая кварца или другой пустой породы В.
Кривая поверхности руды обозначена буквой 0.
ІІри производствѣ опытовъ одновременно, очевидно, возможно полу- 

чить лишь двѣ діаграммы.
Діаграммы, подобныя изображеннымъ на приложенномъ рисункѣ, по- 

лучены впослѣдствіи, по окончаніи опытовъ.
Для соединенія на рисункѣ всѣхъ получившихся кривыхъ, работа 

велась такимъ образомъ, что каждая 
кривая снималась вмѣстѣ съ кривой 
поршня, при чемъ полученныя три 
діаграммы и соединялись затѣмъ на 
одномъ рисункѣ.

Для выясненія значенія полу- 
чаемыхъ описаннымъ приборомъ діа- 
граммъ, представнмъ себѣ нѣкоторую 
идеальную діаграмму (рис. 15) для 
рѣшета съ эксцентриковымъ движе- 
ніемъ.

Нижняя линія В  — діаграмма 
кварца.

Верхняя линія Ж  — діаграмма 
поверхности воды.

Работу отсадочнаго рѣшета въ теченіе времени снятія діаграммъ 
можно раздѣлить на 3 періода.

1-й періодъ—часть Р  на оси абсциссъ. — Вода, какъ и кварцъ, дви- 
жутся кверху, но вода быстрѣе кварца. Въ этотъ періодъ, по мнѣнію 
проф. Ричардса дѣйствуетъ законъ промежуточныхъ токовъ, благодаря 
которому менѣе крупный свинцовый блескъ располагается ниже кварца, 
а равнопадающія съ кварцемъ зерна свинцоваго блеска уравновѣшиваются 
съ зернами кварца соотвѣтственной величины.

2-й періодъ—часть Т  на оси абсциссъ.— Этотъ періодъ въ свою оче- 
редь можно раздѣлить на 3 части:

Частъ а, когда кривыя кварца и воды идутъ, приближаясь другъ 
къ другу, такъ какъ опять-таки вода движется быстрѣе кварца. Здѣсь 
мелкія частицы свинцоваго блеска достигаютъ т а х іт и т 'а  своей скорости 
паденія ранѣе болѣе крупныхъ зеренъ кварца, по всей вѣроятности на 
основаніи закона Риттингера объ ускореніи.

Частъ Ъ, когда линіи кварца и воды параллельны; часть эта соот- 
вѣтствуетъ относительному бездѣйствію, т. е. перерыву въ процессѣ отсадки.

Частъ с. Кривыя кварца и воды расходятся. Кварцъ падаетъ бы- 
стрѣе воды. Здѣсь опять вступаетъ въ силу законъ Мипгое.
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3-й періодъ—часть $  на оси абсциссъ,—періодъ всасыванія. Кварцъ 
лежитъ на рѣшетѣ. Кривая воды быстро надаетъ къ горизонтальной ли- 
ніи кварца. Вода проходитъ между кварцевыми зернами съ большой ско- 
ростью. Вслѣдствіе этого мелкія частицы свинцоваго блеска, расположив- 
шіяся, на основаніи закона несвободнаго паденія, какъ полагаетъ проф. 
Ричардсъ, рядомъ съ частицами кварца и находившіяся съ ними въ рав-

новѣсіи проходятъ внизъ черезъ про- 
межутки между кварцевыми зернами.

Совершенно подобная нредыду- 
щей идеальная діаграмма для отса- 
дочнаго рѣшета съ движеніемъ отъ 
колѣнчатаго привода изображена на 
рис. 16.

Какіе же практическіе резуль- 
таты даетъ подобный аналпзъ работы 
отсадочнаго рѣшета?

Разсматривая діаграммы различ- 
ныхъ отсадочныхъ рѣшетъ, мы ви- 
димъ, что въ отсадочныхъ рѣшетахъ

Рис. 16.
съ эксцентриковымъ движеніемъ пе- 

ріодъ движенія воды вверхъ, періодъ толчка занимаетъ болыпе вре- 
мени, чѣмъ въ отсадочныхъ рѣшетахъ съ ускореніемъ.

Поэтому отсадочныя рѣшета съ эксцентриковымъ движеніемъ, пови- 
димому, болѣе подходятъ для обработки такихъ продуктовъ, которые не 
требуютъ всасыванія. Такими продуктами являются классы (изъ бараба- 
новъ) и болѣе крупные сорта изъ ЗріігІиИеп^овъ и т. п. Болѣе мелкіе 
сорта, наоборотъ, нуждаются для раздѣленія во всасываніи, а потому для 
нихъ болѣе пригодны отсадочныя рѣшета съ ускореніемъ.

Само собой разумѣется, что практическіе результаты полученія по- 
добныхъ діаграммъ не ограничиваются сказаннымъ. Отсадка—въ деталяхъ 
настолько сложный ироцессъ, что внимательнаго наблюдателя изученіе 
діаграммъ, подобныхъ приведенной, можетъ натолкнуть на множество совер- 
шенно новыхъ соображеній.
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Горн. Инжен. А. И. Д р е й е р а.

( Окончаніе).

Увеличенный размѣръ очковъ позволилъ дѣлать въ нихъ вставки 
толстыхъ стеколъ, почему такого типа очки являются не только консер- 
вами, но и защитныыи отъ травматическихъ повреждеиій.

Изъ этого типа очковъ необходимо отмѣтить:
1) Очки, установленные профессоромъ г. Донбергомъ. Этотъ образецъ 

состоитъ изъ болыпихъ грефевскихъ яйцевидныхъ выпуклыхъ стеколъ, 
укрѣпленныхъ, при помощи четырехъ лапокъ,—въ легкую металлическую 
оправу съ кожанымъ переносьемъ и таковыми же заушными ремешками. 
Между верхнимъ и нижнимъ изгибами оправы отъ височныхъ частей при- 
п?>яна дугообразная сѣтка,—свѣтлая и луженая (въ устраненіе окисленія 
металала), предохраняющая отъ попаданія въ глаза съ боковъ твердыхъ 
инородныхъ тѣлъ, какъ, напримѣръ, металлическихъ стружекъ, осколковъ 
стекла, камня и т. п. Сѣтки эти не доходятъ до переносья, оставляя въ 
верхней и нижней сторонѣ очковъ неболыпіе зазоры, черезъ которые про- 
исходитъ протокъ воздуха между глазомъ и очковымъ стекломъ, и тѣмъ 
самымъ въ болыпей степени устраняется запотѣваніе стеколъ, чѣмъ если 
бы протокъ воздуха происходилъ только черезъ мелкія отверстія метал- 
лическихъ сѣтокъ.

Черезъ зазоры эти никоимъ образомъ не можетъ попасть въ глазъ 
инородное тѣло, ибо въ зазоръ можетъ пролетѣть лишь тотъ осколокъ, 
который въ нисходящей вѣтви своей траекторін падаетъ почти верти- 
кально, но при такомъ ньправленіи осколокъ пролетаетъ въ шгоскости, 
касательной къ глазу, а не сѣкущей и, слѣловательно, не можетъ повре- 
дить глаза. Нижній ободокъ очковъ, прилегающій къ лицу, обтянутъ зам- 
шею и очки удерживаются на своемъ мѣстѣ при помощи весьма проч- 
ныхъ тесемокъ (см. черт. 11).

Очки изготовляются двухъразмѣровъ, со стекламн величиною 6 5 X 5 5  мм. 
и толщиною ихъ около 3— 4 мм., меньшаго размѣра со стеклами величи- 
НОЮ 55 X 4 5  мм. и толщиною ИХЪ ОКОЛО 1 ‘/ 2 — 2 мм-

Очки большого размѣра рекомендуются, главнымъ образомъ, для 
крупныхъ фабрично-заводскихъ механическихъ работъ, такъ, напримѣръ,
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при работахъ у доменныхъ печейдля пудлеровъ при пудлингованіи стали; 
для молотобойцевъ въ кузнечныхъ мастерскихъ механическихъ заводовъ

и желѣзнодорожныхъ мастерскпхъ; для литейщиковъ у шуфелышхъ печей 
на содовыхъ заводахъ и у ретортныхъ печей на газовыхъ заводахъ; на 
стеклянныхъ заводахъ, ири илавильныхъ печахъ, при выдуваніи стекла и 
отливкѣ зеркалъ.

Что касается меныпаго размѣра, то они предназначаются для мень- 
шихъ механическихъ работъ, такъ, напримѣръ, при обточкѣ рога при 
камне-тесныхъ работахъ и т. п. Снабженныя темно-красными стекламп 
очки эти предназначаются для защиты глазъ отъ электрическаго свѣта.

Достоинства этихъ очковъ заключаются въ томъ, что они обладаютъ 
полемъ зрѣнія, равнымъ полю зрѣнія невооруженнаго глаза, и допускаютг 
къ глазамъ много свѣта; но въ то же время не могутъ быть признаны 
идеальными очками потому, что въ холодное время, несмотря на присутствіе 
зазоровъ, они все-таки потѣютъ, легко грязнятся и при указанныхъ раз- 
мѣрахъ стеколъ, которые только и придаютъ имъ замѣчаемую легкость, 
могутъ быть употребляемы только въ работахъ, недающихъ отскакива- 
ющихъ съ силой стружекъ, заусенцевъ и т. п.

Во всякомъ случаѣ этотъ типъ очковъ является наиболѣе удачнымъ 
приспособленіемъ для защиты глазъ, хотя и для ограниченнаго числа работъ.

2) Очки, установленные докторомъ медицины В. Долгановымъ (черт. 12), 
состоятъ изъ проволочной частой сѣтки, свѣтлой и луженой, (предста-

Черт 12.



МАТЕРІАЛЫ по  ВОПРОСУ 0 ЗАЩИТВ ЗРѢПІЯ И ГЛАЗЪ РАВОПИХЪ. 27

вляющей широкую оправу для стеколъ), изогнутощ такимъ образомъ, что 
сѣтка, ребромъ своей внутренней окружности, обтянутой замшей, плотно 
прилегаетъ къ костямъ лба и верхнихъ челюстей. По краю передняго 
отверстія сѣтки, ири помощи трехъ лапокъ, укрѣилены круглыя, выпук- 
лыя стекла, расположенныя нѣсколько кшізу и съ болыпимъ наклономъ, 
чѣмъ въ обыкновенныхъ очкахъ для чтенія, дабы эти защищающіе очки 
удобнѣе были при работѣ и возможно болѣе открывали снизу поле зрѣ- 
нія. Переноеье очковъ кожаное, и очки удерживаются на глазахъ при 
помощи тесемокъ, завязываемыхъ на головѣ.

Эти очки изготовляются двухъ размѣровъ, а именно: со стеклами 
толщиною около 3 — 4 мм. и діаметровъ отъ 45 до 52 мм., илп толщиною 
1Ѵ2—2 мм- и величиною ихъ въ діаметрѣ 4 5 — 52 мм.

Самъ изобрѣтатель описываетъ удобства и преимущества этого типа 
очковъ слѣдующимъ образомъ:

„Въ оправу вставляются и укрѣпляются въ ней самимъ рабочимъ, 
помощью трехъ крючковъ, всевозможныя стекла, толстыя, тонкія, илоскія, 
гнутыя, оптическія, окрашенныя и т. п., смотря по надобности и желанію.

Вѣсъ оправы, въ завпсимости отъ толщины стеколъ, колеблется отъ 
40 до 60 грм. Чтобы сдѣлать вѣсъ очковъ еще менѣе замѣтнымъ и ощу- 
тимымъ для рабочаго, оправа устроена такимъ образомъ, что укрѣпляется 
она не на носу, а на костяхъ лба и верхнихъ челюстяхъ, плотно къ нимъ 
прилегая. Разъ очки надѣты правильно, верхній ободокъ оправы лежитъ 
плотно на подбровныхъ дугахъ, а нижній иа верхней челюсти.

При этомъ глазъ защищаютъ спереди и снизу стекломъ, сверху 
снутри и снаружи особымъ образомъ изогнутою мелкой металлической 
сѣткою, ширина которой снаружи 4 — 4Ѵ 2, сверху 2— 2 ‘/ 2, а снутри і ‘/ 2 стм. 
Величина стеколъ, для возможно меныпаго ограниченія зрѣнія, доведена 
до 4,5 стм., но можетъ быть увеличена и до 5,2 стм. Чтобы открыть ниж- 
нюю часть поля зрѣнія, стекла опущены въ очкахъ сильно книзу, такъ 
что ободокъ ихъ оправы прилегаетъ къ верхнимъ чёлюстямъ въ 3 стм. 
отъ нижняго вѣка. Для удобства работы стекламъ приданъ наклонъ нѣсколько 
болыпій, чѣмъ въ очкахъ, предназначенныхъ для чтенія. Этимъ накйон- 
нымъ положеніемъ стеколъ достигается и удаленіе ихъ отъ глазъ, а слѣ- 
довательно устраняется и ихъ запотѣваніе. Переносье, какъ сказано выше, 
можетъ быть изъ легко гнущагося металлическаго стержня или изъ не- 
растягивающейся матеріи. Укорачиваніемъ этой матеріи или изгибами въ 
любомъ направленіи металлическаго переносья оправу можно приспосо- 
бить ко всякому лицу, даже и дѣтскому, и при томъ такъ, что глазъ бу- 
детъ защищенъ со всѣхъ сторонъ. Если рабочему необходимо глядѣть при 
работѣ иостоянно кверху, то очки перевертываются п надѣваются такъ 
что ободокъ изъ сѣткн лежитъ на щекѣ, а обода стеколъ — на надбров- 
ныхъ дугахъ, благодаря чему открывается огромное поле зрѣнія сверху, 
т. е. именно въ требуемомъ направленіи. Вся оправа по периферіи обтя-
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нута замшею, этимъ предупреждается ея нагрѣваніе. Для болыпей проч- 
ности чрезъ мягкую мнуіцуюся сѣтку оправы пропущены тонкіе, крѣпкіе 
металлическіе стержни.

Предиолагаемые очки удовлетворяютъ всѣмъ необходимымъ усло- 
віямъ, безуеловно защищаютъ глаза со всѣхъ сторонъ, сравнительно съ 
другими очками очень легки, не ломки, не нагрѣваются, не затѣмняютъ 
поля работы; нисколько не съуживаютъ поля зрѣнія, допускаютъ замѣну 
однихъ стеколъ другими, смотря по надобности, и могутъ быть пригнаны 
ко всякому лицу безъ всякихъ передѣлокъ; будучи же перевернуты, 
удобны и для работъ, пройзводящихся въ верхней части поля зрѣнія 
рабочаго; эти очки пригодны и при работахъ въ атмосферѣ вредныхъ 
газовъ, если ихъ металлическую сѣтку обтянуть какою-либо не пропу- 
скающею газовъ матеріей".

Но не взирая на указанный отзывъ и нѣкоторыя дѣйствительно хо- 
рошія качества этихъ очковъ, на холоду очки эти все же потѣютъ, сѣтка 
быстро загрязняется и очистка стекла также затруднительна, какъ и при 
другихъ формахъ очковъ. Вмѣстѣ съ симъ необходимо отмѣтить, что 
поле зрѣнія въ нихъ меныне, чѣмъ въ очкахъ предыдущей системы. Во 
всякомъ случаѣ необходимо замѣтить, что очки г.г. Донберга и Долга- 
нова представляютъ одну изъ первыхъ серьезныхъ попытокъ въ разрѣ- 
шеніи вопроса о защитныхъ очкахъ, но конечно только для извѣстнаго 
числа работъ, не требующихъ толстыхъ массивныхъ стеколъ, при ко- 
торыхъ оба типа очковъ будутъ тяжелыми и потому неудобными для носки.

3) Нѣсколько схожіе съ пре- 
дыдущимъ образцомъ—можно ука- 
зать на очки изъ магазина г. Кер- 
бера. Сѣтчатая оправа этихъ очковъ 
состоитъ изъ проволоки желтой 
мѣди, съ кожаною отдѣлкою, вы- 
пуклыми,круглыми стеклами 48м.м. 
и бумажными носовою и головною 
лентами. Стоимость очковъ 22 руб. 
50 коп. за дюжину (Черт. № із ) .

Очки эти нерѣдко смѣшиваютъ съ образцомъ г. Долганова, но отли-
чаясь въ деталяхъ и въ изгибѣ оправы, они лишены поэтому многихъ
преимуществъ, которыми обладаютъ очки и этого изобрѣтателя.

Очки „реформа", предложенныя г. Станиславомъ Осиповичемъ Мо- 
чидловскимъ (Черт. № 14). Образецъ этотъ состоитъ изъ тонкой сѣтча- 
той оправы, окрашенной въ черный цвѣтъ, съ металлическимъ ободкомъ, 
въ который вставлены соотвѣтственно роду работъ простыя или шлифо- 
ванныя толстыя круглой формы стекла, діаметроМъ въ 53 мм. и толщи- 
ной стекла до 5— 6 мм. Сѣтчатая оправа сильно оттянута съ височной 
части, достигая у переносья всего 5— 6 мм. Края оправы обшиты бар-
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хатомъ, переносье сдѣлано изъ твердаго матеріала; заушники—изъ цѣль- 
наго резиноваго шнурка. Оправа очковъ очень плотно прилегаетъ къ

лицу, почему носка ихъ довольно удобна. Другое достоинство очковъ— 
удобная очистка стеколъ, благодаря невысокому конусу и широкому раз- 
мѣру оправы.

Поле зрѣнія достаточное, но вмѣстѣ съ симъ нельзя не отмѣтить, 
что оправа сильно нажимаетъ на лобную кость, стекла легко потѣютъ 
и главное—отражаютъ ободъ, что очень мѣшаетъ зрѣнію.

Изобрѣтатель очковъ пишетъ объ нихъ слѣдующее:
„Многолѣтняя практика на заводѣ и случай, что я имѣлъ несчастіе 

испытать лично на себѣ, получивъ поврежденіе глазъ, дали мнѣ возмож- 
ность обратить вниманіе на несовершенство приборовъ для предохраненія 
отъ поврежденія рабочихъ, а долговременные опыты привели меня къ 
тому, что мнѣ удалось сдѣлать очки „Реформа“ и устранить въ нихъ 
тѣ весьма важныя неудобства, которыя, я провѣрилъ, находятся во всѣхъ 
существующихъ до нынѣ типахъ, а именно: а) тяжесть, б) жатье въ 
мѣстахъ прикосновенія, в) щекотанье переносицы, г) потѣніе стеколъ, 
д) однообразный размѣръ головной резинки не соотвѣтствующій разнообрзз- 
ному объему головы рабочаго, е) невозможность ношенія оптическихъ 
очковъ, и ж) самое главное, устраненіе возможности біенія стеколъ. Всѣ 
выше перечисленныя неудобства, которыя я имѣлъ возможность провѣ- 
рить на многихъ и личныхъ опытахъ и которыя устранены въ моемъ 
типѣ, въ высшей степени затрудняли съ одной стороны—работодателя, 
который, затрачивая деньги на предохранительныя средства, не могъ до- 
стигнуть цѣли при существующихъ типахъ очковъ, съ другой стороны— 
рабочаго, который при всемъ своемъ желаніи предохранить глаза, не 
могъ работать въ даваемыхъ ему очкахъ вслѣдствіе вышесказанныхъ 
неудобствъ.

1. Матеріалъ, изъ котораго сдѣланы очки, т. е. сѣтка и основной эла- 
стичный проволочный ободокъ, регуляторъ, а также фасонъ, размѣръ и



3 0 Г0РН0Е И ЗАВОДСКОЕ Д1іЛ0.

величина все это расчитано на легкоеть, прочность, мягкость и эластич- 
ность.

2. Очки „Реформа“, благодаря имѣющемуся на головной резинкѣ ре- 
гулятору, весьма удобны какъ въ практическомъ, такъ и въ экономиче- 
скомъ отношеніи; они одинаково пригодны какъ на болыпой объемъ головы, 
такъ и на малый, (не говоря о случаяхъ, когда рабочій поступилъ наработу 
получивъ очки и проработавъ непродолжительное время по какой-либо 
лричинѣ беретъ расчетъ и сдаетъ очки обратно—они вполнѣисправные иихъ 
можно выдать другому его замѣстителю), но часто случается съ однимъ и 
тѣмъже рабочимъ, когда онъ работаетъ въ теплоевремя или въ тепломъ 
помѣщеніи еъ голой головой и когда приходится ему работать на дворѣ 
въ холодное время въ фуражкѣ или въ шапкѣ, одѣвая на послѣднюю 
очки (какъ это принято у рабочихъ). Въ первомъ случаѣ, получивъ очки 
безъ регулятора и надѣвая на болыной объемъ головы, ему очки стано- 
вятся неудобными, его жметъ въ мѣстахъ прикосновенія (это очень утом- 
ляетъ рабочаго) и онъ не можетъ въ нихъ работать, надѣвая же на малый 
объемъ головы, очки не прилегаютъ къ лицу и спускаются, рабочій желая 
поправить дѣло, завязываетъ на головной резинкѣ узелъ, съ цѣлыо око- 
ротить резинку, чѣмъ онъ и дѣлаетъ очки уже неудобными, разъ потому, 
что онъ не можетъ уже ихъ надѣть въ случаѣ надобности на шапку, а 
иногда даже и на голую голову, потому что не можетъ расчитать 
сколько ему надо окоротить или удлинить резинк5г, такъ какъ нѣтъ 
возможности пригнать очки такъ легко и свободно узломъ, какъ регуля- 
торомъ, а во-вторыхъ, затянувъ узелъ на резинкѣ п не получивъ желае- 
маго размѣра, съ цѣлью завязать вновь, отвязываетъ его чѣмъ-либо 
острымъ (какъ это всегда принято), портитъ резинку и дѣлаетъ ее сла- 
бой, очки не держатся на носу и онъ требуетъ замѣны ихъ новыми.

3. У очковъ „Реформа“ переносье сдѣлано такъ, что оно находится 
надъ переносицей отъ 1 до 3 мм., независимо отъ строенія носа. и этимъ 
избѣгается непріятное щекотаніе переносицы, сопровождающееся иногда 
даже болью.

4. Величина очковъ „Реформа“ съ наружной стороны колпачка 
65 мм., съ внутренней 7 мм., при діаметрѣ 52 мм., что даетъ доступъ 
около 45 куб. см. воздуха; такимъ количествомъ воздуха не обладаетъ 
ни одинъ изъ существующихъ типовъ, что указываетъ на способность 
моихъ очковъ не потѣнія стеколъ, съ другой стороны, принимая въ со- 
ображеніе матеріалъ колпачка, т. е. сѣтку, величину и сказанный выше 
эластичный основной ободокъ, все это взятое вмѣстѣ дѣлаетъ очки „Ре- 
форма“ весьма эластичными, что самое важное въ предохранителыіыхъ 
очкахъ; въ тѣхъ роковыхъ случаяхъ, когда получается ударъ осколкомъ 
металла въ стекло, эластичность и мягкость дѣлаетъ очки подобными 
мягкому пружинному буферу и стекла не подвергаются раздробленію; въ 
рѣдкихъ случаяхъ, когда ударъ нолучается настолько сильный, что
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бьются глазныя стекла, то болыной размѣръ очковъ, позволяющій сво- 
бодно двигать не только вѣками но даже бровями, даетъ возможность ра- 
бочему по инстинкту самосохраненія жмуриться и такимъ образомъ воз- 
можность поврежденія глазъ смѣняется возможностью поврежденія однихъ 
только вѣкъ, кромѣ того величина очковъ „Реформа“ даетъ возможность 
свободно носить подъ ними оптическіе очки тѣмъ рабочимъ, которые отъ 
природы страдаютъ зрѣніемъ и для которыхъ носимые ими постоянно 
оптическіе очки сами по себѣ не могутъ служить надежнымъ предохра- 
нителемъ глазъ отъ ушибовъ и пораненій.

5. Въ очкахъ „Реформа" сѣточный остовъ замѣненъ листовымъ- 
алюминіевымъ. Это весьма важно при работахъ на химическихъ и дру- 
гихъ заводахъ, гдѣ сѣтка уже не можетъ служить надежной защитой 
для глазъ отъ падающихъ брызгъ растворенныхъ металловъ и кислотъ. 
При листовыхъ колпачкахъ свободный доступъ воздуха внутрь колпачка 
гарантируетюя устройствомъ, такъ называемыхъ, жалюзъ клапановъ, кото- 
рые можно, по желанію, открывать болыпе и меныне. Проволочный обо- 
докъ сѣточныхъ очковъ въ этомъ типѣ замѣняется загибомъ краевъ ли- 
стового остова.

Матеріалъ, изъ котораго сдѣланы очки (алюминій), способъ при- 
крѣпленія къ остову очковъ головныхъ резинокъ, а также способъ скрѣ- 
пленія концовъ листового предохранительнаго колпачка, посредствомъ 
пустотѣлыхъ заклепокъ, разсчитаны всецѣло на уменьшеніе вѣса очковъ.

Вышеозначенное описаніе безопасныхъ предохранительныхъ очковъ 
„Реформа", получившихъ уже практическое примѣненіе съ перваго же 
момента своего существованія на многихъ заводахъ, даетъ мнѣ смѣлость 
вполнѣ разсчитывать на благосклонное вниманіе лицъ, несущихъ значи- 
тельные расходы на предохранительныя средства для рабочихъ. Наконецъ, 
столь неоцѣнимыя, незамѣнимыя и столь важныя достоинства очковъ 
„Реформа" сами скажутся съ перваго же момента пользованія ими“.

4) Очень схожія съ указаннымъ типомъ очковъ— можно назвать очки, 
выработанные г. Волковымъ на ГІутиловскомъ заводѣ (черт. 15). Отличіе

ихъ отъ предыдущаго образца заключается въ оправѣ, которая у стеколъ 
имѣетъ строго коническую форму и менѣе оттянута въ височной части.
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Края оправы обшиты бархатомъ или желтой кожей. Очки эти отличаются 
тѣми же недостатками, но поле зрѣнія менѣе, чѣмъ въ очкахъ г. Мочид- 

.ловскаго. Стекла простыя 3— 4 мм. толщиной, а потому не могутъ быть 
употребляемы при работахъ съ сильно отскакивающими стружками и за- 
усенцами.

5) Очки, образца Путиловскаго завода (черт. № 16) имѣютъ овальныя

выпуклыя стекла въ 60 мм. по длинной оси и задѣланы въ оправу съ 
помощью цѣлаго ряда лапокъ. Очень частая сѣтчатая оправа мало оття- 
нута въ височной части, почему края, задѣланные въ кожу, сильно на- 
жимаютъ на лицевыя кости. Переносица изъ тесьмы, и потому очки трудно 
подгоняются къ каждому лицу. Благодаря незначительной высотѣ конуса 
и частой сѣткѣ оправы, очки легкр потѣютъ. Поле зрѣнія хорошее, но 
упомянутые недостатки заставляютъ рабочихъ рѣдко пользоваться указан- 
нымъ образцомъ, почему эти очки съ темно-сѣрыми стеклами введены въ 
употребленіе только въ металлургическихъ цехахъ.

Ь) Очки съ сѣтчатой сплошной оправой на оба глаза со стеклами.
Недостаточность вентиляціи и неплотное прилеганіе оправы къ лицу, 

при которомъ возможны случаи пораненія глазъ, заставило доктора НіІІе- 
т а п за  установить для защиты глазъ рабочихъ отъ поврежденія оскол- 
ками (камней на каменоломняхъ) очки съ _ цѣльной сѣтчатой оправой на 
оба глаза (черт. № 17), съ плоскими овальными стеклами, величиною 
42 X 30 мм. и толщиною около 4— 5 мм.

Чѳрт. 17.
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Очкп эти оказались однакожъ для заводскихъ работъ, въ виду нѣко- 
торыхъ недостатковъ, непригодными, почему изобрѣтатели, измѣняя форму 
этихъ очковъ, предложили для заводскихъ рабочихъ цѣлый рядъ новыхъ 
образцовъ, пзъ ко- 
торыхъ отмѣтимъ 
лишь тѣ, которые 
получили  распро- 
етраненіе на заво- 
дахъ:

1) Оправа эта 
въ мѣстахъ задѣл- 
ки стеколъ высту- 
паетъ въ формѣ не- 
высокаго цилиндра ЧеРт' 18- 
(черт. № 18), а у пе-
реносицы приподнята и силько вырѣзана. Стекла простыя, разной тол- 
щины, задѣланы въ оправу съ помощью металлическаго ободка. Края 
оправы обшиты бархатомъ.

Очки эти признаются многими рабочими болѣе удобными, чѣмъ очки 
съ раздѣльной оправой, такъ какъ стекла у нихъ не такъ скоро запотѣ- 
ваютъ; сѣтчатак маска покрываетъ значительную часть лица, не нажимая 
на глазное яблоко, что очень удобно для отрубщиковъ, которымъ нужно 
защищать лицо отъ отлетающихъ стружекъ.

Въ виду изложеннаго, такой типъ очковъ можно признать пригод- 
нымъ для работъ при обрубкѣ издѣлій, литейщикамъ при очисткѣ литья 
и котелыцикамъ, работающимъ при склепкѣ и чеканкѣ. Но съ этимъ 
вмѣстѣ необходимо требовать, чтобы стекла въ очкахъ были не простыя, 
а зеркальныя, толстыя, плоскія, совершенно нормальныя. Металлическая 
сѣтка оправы-маски должна выдавливаться на прессѣ, соотвѣтствовать 
формѣ лица и состоять изъ проволоки достаточной толщины и подда- 
ваться измѣненію; прицѣпка должна быть изъ прочной тесьмы.

2) Такіе же очки, но съ выпуклыми стеклами и съ меныпей оттяжкой 
оправы съ височной части, оказались неудобными вслѣдствіе затрудненія

подобрать стекла оди- 
наковой в ы п у к л о с ти , 
отчего очки двоятъ и 
этимъ сильно утомля- 
ютъ зрѣніе и портятъ 
глаза (черт. 19).

3) Очки съ сѣт- 
чатой сплошной опра- 
вой на оба глаза, но 

Черт. 19. безъ выступовъ въ мѣ-
г о р н .  ж у р н .  1907. Т. ГѴ5 кн ю . 3



стахъ задѣлки стеколъ и у переносицы (черт. 20), благодаря чему маска 
плоская, а надѣтая не только не охватываетъ плотно со всѣхъ сторонъ
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Черт. 20.

глазъ, но сильно давитъ надбровную кость, переносицу п приближаетъ 
настолько стекло къ глазу, что мѣшаетъ ясности зрѣнія.

4) Ж елая устранить послѣдній недостатокъ, нѣкоторые предприни- 
матели разрѣзаютъ такую плоскую оправу поиоламъ и соединяютъ ее за- 
тѣмъ мягкой связью изъ бархата, кожи и т. п. (черт. 21), но и это при-

Черт. 21.

епособленіе не только не устранило полностью указанныхъ недостатковъ, 
но прибавило новые, а именно: при надѣваніи очковъ каждая часть оправы 
екашивается у переносицы въ разныя стороны, отчего получается отблескъ 
отъ стеколъ, отраженіе постороннихъ предметовъ, что сильно мѣшаетъ 
ясности зрѣнія. Кромѣ того, у переносицы и внизу очковъ глазъ остается 
незащищеннымъ.

5) Къ типу проволочно - сѣтчатыхъ очковъ со етеклами необходимо 
отнести и проволочно - сѣтчатыя маски со стеклами, употребляемыя рабо- 
чими нри обжимкѣ и штамповкѣ подъ паровыми молотами. Маски эти 
состоятъ изъ куска сѣтки такой величины, при которой обхватывается
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по ширинѣ все лицо отъ одного до другого уха, а въ длину доходитъ 
до груди. Противъ глазъ въ такую маску вставлены въ металлическую 
оправу простыя круглыя стекла.

Края такой маски обшиты со всѣхъ сторонъ кожей, и подвязывается 
маска къ головѣ шоверхъ шапки съ помощью двухъ ремешковъ. Такія 
маски прекрасно защищаютъ лицо и глаза рабочихъ, достаточно легки, и 
при извѣстныхъ приспособленіяхъ не тревожатъ лица, за исключеніемъ 
носа, къ чему, впрочемъ, рабочіе скоро привыкаютъ. Однако же и въ этой 
формѣ очковъ есть свои недостатки, а именно, что сѣтчатая оправа при 
работѣ быстро согрѣвается, а стекла заплевываются шлаками и окалиной; 
вслѣдствіе чего они грязнятся, мутнѣютъ н, наконецъ, совершенно те- 
ряютъ свою прозрачность.

с) Очки съ сплошной проволочно-сѣтчатой оправой, безъ стеколъ. 
Къ этому типу очковъ принадлежатъ:
I. Очки изъ одной 

сплошной сѣтки, окра- 
шенной въ черный 
цвѣтъ, безъ стеколъ, 
на мѣстѣ которыхъ въ 
оправѣ выштамповано 
два круглыхъ возвы- 
шенія (черт. 22). Края 
очковъ обшиты кожей 
и укрѣпляются къ го- 
ловѣ съ помощью 
теоьмы.

Этой формы очки очень легки, прекрасно вентилируются, съ боль- 
шимъ полемъ зрѣнія, хорошо обхватываютъ лицо, такъ что совершенно 
укрываютъ глаза, но благодаря очень частой сѣтки, они затемняютъ пред- 
меты, мѣшаютъ точности работъ и этимъ чрезвычайно утомляютъ глаза. 
Кромѣ того, частая сѣтка очковъ быстро засоряется, а при печахъ занле-

вывается шлакомъ.  
Благодаря такимъ не- 
достаткамъ, сѣтка-очки 
мало употребляютсяра- 
бочими.

Чтобы закончить 
отдѣлъ сѣтчатыхъ оч- 
ковч., необходимо ука-
зать еще на одинъ

Черт. 23. образецъ, очень рѣдко
употребляемый на заводахъ, а именно—англійскіе очкп (черт. № 23 ). Очки 
яти состоятъ изъ обыкновенной обще употребительной очковой оправы,
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къ которой на ш арнирахъ прикрѣплены подвижные овалообразные щитки 
съ сѣтками; ири пользованіи очками щитки отбрасываются въ сторону и 
предохраняютъ глаза со стороны наружной спайки. Въочки вставляются 
овальныя, выпуклыя грефевскія стекла, размѣромъ 42 X  32 мм. и тол- 
щиною около I 1/2 мм., съ другихъ сторонъ—сѣтки нѣтъ, такъ какъ, благо- 
даря велнчинѣ стеколъ и спеціальному для каждаго отдѣльнаго случая 
устройства переносья, очки пригоняются такъ, что оправа очень близко 
подходитъ къ глазницѣ; этотъ типъ заслужилъ одобреніе многихъ, но 
причина этому простая: въ подкупающемъ внѣшнемъ и изящномъ видѣ 
очковъ. Они, дѣйствительно и удобны, такъ какъ глазъ до извѣстной 
степени защищается ими, если только они хорошо пригнаны. Но все же 
и этотъ типъ имѣетъ много темныхъ сторонъ, дѣлающихъ его Мало- 
употребительнымъ: 1) отсутствіе защиты глаза сверху и снизу, откуда
большею частью и попадаютъ въ глаза металлическіе брызги и обломки, 
летящіе по пораболѣ и повреждающіе глаза лицъ, стоящпхъ на сравни- 
тельно далекомъ разстояніи; 2) легкость накаливанія металлической не- 
обшитой оправы; 3) ломкость оправы; 4) сравнительная дороговизна (отъ 
1 руб. 10 коп. до 2 р. 50 к.) и 5) пригодность только для того лица, 
для котораго очки спеціально приготовлены и къ формѣ переносья кото- 
раго они пригнаны.

Нѣсколько схожіе по конструкціи съ англійскими очками, но болѣе 
грубой отдѣлки и большпхъ размѣровъ, необходимо отмѣтить очки за- 
граничнаго изготовленія, одно время обращавшіеся въ С.-Петербургскомъ 
желѣзопрокатномъ заводѣ (черт. № 24). Сплошная оправа этихъ очковъ

состоитъ изъ мѣдной пластинки съ надлежащими вырѣзами для перено- 
сицы и стеколъ, которыя состоятъ изъ простого стекла въ з — 4 мм. тол- 
щиною и укрѣплены къ оправѣ съ помощью 4-хъ лапокъ. Боковая за- 
щита еостоитъ изъ проволочной сѣтки, окрашенной въ синій цвѣтъ, и 
укрѣплена въ оправѣ съ помощью шарнира. Со стороны переносья и 
скулъ, края оправы задѣланы резиновой тесьмой. Заушники изъ шерстя-
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ного шнурка. Очки нмѣютъ тѣ же недостатки, что и англійскій образецъ 
и кромѣ того очень тяжелы.

II. Очки съ раздѣльной металлической оправой со стеклами или 
слюдой.

1) Очки по своей формѣ очень схожи съ сѣтчатыми очками фран- 
цузскаго типа, но вмѣсто сѣтчатой оправы здѣсь металлическая, съ рядо- 
вымн мелкими въ ней отверстіями 
(черт. № 25). Края оправы и пе- 
реносье обшиты бархатомъ или 
кожей, стекла простыя, бѣлыя 
или цвѣтныя, различной толщи- 
ны, овальной формы, размѣровъ 
42X 32 мм. По отзывамъ боль- 
шинства рабочихъ и техниковъ, 
очки эти непригодны для работы, 
такъ какъ обладаютъ очень малымъ полемъ зрѣнія, недостаточно венти- 
лируются, и такъ какъ конусъ оправы невысокій, почему стекло ложится 
близко къ глазу, оно быстро согрѣвается и потѣетъ. Благодаря малымъ 
размѣрамъ очковъ и незначительному развалу оправы, очистка стеколъ 
очень затруднптельна.

Г. Блуш енъ продаетъ ихъ отъ 6 до 12 руб., но работа послѣднихъ 
очень небрежная.

2) Очки по образцу № 297, принятому въ военно-морскомъ вѣдомствѣ 
(черт. № 26). Очки эти состоятъ изъ овальныхъ цилиндрически-гнутыхъ

стеколъ, величиною 55X 
40 мм., толщиною около 
2— 3 мм., вкрѣпленныхъ 
въ металлическую оправу 
съ отверстіямп для про- 
тока в о зд у х а ; н и ж н ій  
край оправы, прилегаю- 
щій къ орбитамъ глазъ и 

Черт. 26. лицу, обтянутъ кожею.
Очки эти испытывались 

въ паровыхъ техническихъ мастерскихъ, въ лафетно-снарядной, въ куз- 
нечномъ цехѣ, но вездѣ очки эти признаны неудобными потому, что 
стекла неиравильной шлифовки, двоятъ, затѣмъ оправа слишкомъ узкая 
и стекла близко прилегаютъ къ глазамъ, отчего скоро потѣютъ. Многіе 
мастера считаютъ этотъ образецъ вреднымъ для глазъ, такъ какъ очки мѣ- 
шаютъ ясности зрѣнія, сильно утомляютъ глаза и небезопасны прн нѣкото- 
рыхъ работахъ, благодаря слабости стекла.

Цѣна очкамъ у г. У рлаубъ— 1 руб. 10 коп. за штуку съ безцвѣтными 
етеклами, 1 руб. 50 коп. съ синнми, и 2 руб.—съ дымчатыми.
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Очки этого типа со слюдяной пластинкой вмѣсто стекла—признаются 
совершенно негодными, такъ такъ, сохраняя многіе недостатки перваго 
образца, еще очень темнятъ.

3) Очки, приготовленные средствами Путиловскаго завода г. Волковымъ 
по предыдущему типу очковъ, съ измѣненіями, а именно: стекла вставлены 
илоскія зеркальныя— отъ г. Гольцгоуера, размѣромъ 58X 52 мм. и толщи- 
ною въ 5 мм.; оправа сдѣлана болѣе широкая, но клапаны въ прорѣ- 
захъ оправы для вентиляціи, по ошибкѣ, согнуты не въ ту сторону, куда 
слѣдовало.

Очки испытывались въ различныхъ мастерскихъ и признаны масте- 
ромъ Штранбергомъ удобными для работы въ паровой механической 
мастерской. Во всякомъ случаѣ, необходимо замѣтить, что хотя нѣкото- 
рые недостатки предыдуіцаго типа и устранены, тѣмъ не менѣе и въ

этомъ образцѣ, благодаря 
нпзкой посадкѣ, стекло под- 
ходитъ къ глазницѣ и легко 
потѣетъ.

4) Очки изъ никелевой 
оправы, съ сильно припод- 
нятой височной частью, бла- 
годаря чему оба стекла при 
надѣтыхъ очкахъ уравнн- 
ваются въ одну плоскость. 

Очки вентилируются съ помощыо мелкихъ отверстій въ оправѣ (черт. 
№ 27). Стекла простыя, 70X 50 мм., толщиною въ 2— 3 мм., задѣланы въ 
оправу съ помощью нѣсколькихъ лапокъ.

Края оправы обшиты бархатомъ и подвязываются къ  лицу съ но- 
мощью черной тесьмы. Очки съ простыми стеклами очень легки, пра- 
вильно надѣтые обладаютъ болыпимъ полемъ зрѣнія, но благодаря твердой 
оправѣ подогнать очки къ каждому лицу нельзя, а разъ очки надѣты. 
неправильно, пропадаютъ не только всѣ ихъ хорошія качества, но явля- 
ются еще недостатки, а именно: очки начинаютъ отражать края оправы, 
часть неплотно закрываетъ глаза я  т. п. Кромѣ того, лри простыхъ 
стеклахъ, употребленіе очковъ можетъ быть допустимо только ири очень 
ограниченномъ числѣ работъ, недающихъ брызгающихъ осколковъ.

Очки эти не имѣютъ распространенія, но было бы полезно заняться 
усовершенствованіемъ этого типа, имѣющаго уже и сейчасъ много хоро- 
шихъ качествъ.

5) Прусскій образецъ (Кеиеэіе АгЬейег-ВсЬииЬгШе) (черт. № 28) 
состоитъ изъ плотно соединенныхъ между Ообой, съ иомощью наличника, 
двухъ металлическихъ въ плоскостномъ разрѣэѣ трапеціевидныхъ ящи- 
ковъ, передняя стѣнка которыхъ замѣнена плоскимъ стекломъ.

Эти послѣднія, толщиною въ 3— 4 мм., прикрѣплены къ оправѣ при
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помощп закрѣнъ и лапокъ. Вентиляція очковъ производится черезъ 
о т в е р с т ія ,  сдѣлан- 
ныя снизу, сверху 
н съ боковъ оправы; 
у переносья кожаная 
подкладка.

Очки эти забра- 
кованы въболынин- 
ствѣ м а с т е р с к и х ъ , 
такъ какъ они тя- 
желы,быстро нагрѣ-
ваются и въ сильной степени суживаютъ поле зрѣнія со всѣхъ сто- 
ронъ, въ особенности же снизу и снаружи.

Единственное удобство въ этихъ очкахъ—легкая очистка стеколъ, 
для чего ихъ можно свободно вынимать изъ закрѣпъ огіравы. Цѣна очкамъ 
съ простыми стеклами 1 руб. 25 коп. за штуку; съ цвѣтными же стек- 
лами— отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп.

6) Очки южно-гермацскаго типа (АгЪеВег-ІМаІЪгіІІе, черт. № 29) 
состоитъ изъ двухъ большихъ круглыхъ стеколъ, діаметромъ 52 щі. и

толщиною около 3—4 мм., прикрѣпленныхъ къ металлической оправѣ съ 
помощью 4-хъ лапокъ.

Оправа дѣлается изъ жести и снабжена на боковыхъ частяхъ сквоз- 
ными высѣчками. Для болыией вентиляціи очковъ между стеклами и 
оправой оставляется небольшой прозоръ. Края оправы, прилегающіе къ  
лицу, ничѣмъ не обшиваются, а загибаются только валикомъ.

Переносье и заушники изъ тесьмы прикрѣпляются къ оправѣ 
черезъ спеціальныя просѣчки.

Одно время очки эти, не взирая на значительную стоимость (отъ 
1 руб. 25 коп. до 2 руб. 50 кои.), получили довольно широкое распро- 
страненіе въ механическихъ мастерскихъ и, вмѣстѣ съ симъ, въ устра- 
неніе замѣчаемыхъ недостатковъ, подверглись различнымъ измѣненіямъ, 
благодаря чему въ продажѣ и въ употребленіи появилась цѣлая серія 
видоизмѣненій этого типа очковъ.
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Черт. 30.

Измѣненіямъ подверглись слѣдующія части очковъ: 
а) для увеличенія поля зрѣнія и болыней прочности стеколъ діа- 

метръ ихъ доведенъ до 55 мм., а толщина отъ 4 до 7 мм. (черт. № 30);
b) края оправы для 

мягкости и меныней прони - 
цаемости стали обшивать  
бархатомъ и кожей;

c) переносье и зауш- 
ники замѣнены въ нѣкото- 
рыхъ образцахъ (Э.Керберъ 
въ Петербургѣ) резиновыми 
трубками;

й) оправу, для большей легкости, стали приготовлять изъ тонкой 
черно-лакированной жести.

Къ этому же типу очковъ можно отнести очкн, изготовленные на 
Путиловскомъ заводѣ. Они меньшаго размѣра, съ оправой изъ черной 
лакированной жести, съ краями, обшитыми желтой кожей, при чемъ въ 
одномъ образцѣ стекла замѣнены пластинкой изъ слюды.

Всѣ эти формы очковъ, взятыя въ магазинахъ (гг. Воткей, Урлаубъ 
и Мильке), были испытаны въ паровозо-механической, въ лафетно-сна- 
рядной, литейной и котельной мастерскихъ, при очисткѣ литья, обрубкѣ 
приливовъ и другихъ работахъ, но во всѣхъ случаяхъ оказались не 
вполнѣ пригодными. Такъ, очки съ толстыми стеклами оказались очень 
тяжелыми и трудно держались на глазахъ; благодаря неплотной пригонкѣ 
стеколъ къ оправѣ, черезъ щели легко попадалъ песокъ и окалина; 
кромѣ того, очки эти сильно съуживаютъ поле зрѣнія.

Тѣ же очки съ оправой изъ тонкой жести оказались непрочными, 
со стеклами, плохо укрѣпленными въ оправѣ, почему они легко вы- 
иадали.

7) Очки, нѣсколько схожіе съ предыдущимъ типомъ (черт. № 31)

но височная часть оправы менѣе вытянута и стекла укрѣплены не съ 
помощью лапокъ, а зажимнымъ рубчикомъ по краю оправы.

Благодаря этому, стекла очковъ очень приближены къ глазамъ и 
легко согрѣваются и потѣютъ, чему способствуетъ еще недостаточная
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вентиляція очковъ. Стекла гладкія, простыя, діаметромъ въ 52 мм. и 
толщиной въ 3— 4 мм. Переносье и зауш ники изъ шерстяного шнура.

Оправа изъ черной лакированной жести съ сквозными подково- 
образными высѣчками. Края оправы обшиты желтой кожей. Поле зрѣнія 
въ этихъ очкахъ довольно значительно, но благодаря неболыному раз- 
валу оправы и незначительной ея высотѣ, края оправы, при плотной 
подвязкѣ очковъ къ головѣ, сильно надавливаютъ на внутреннюю спайку 
вѣкъ и глазное яблоко.

8) Очкн формы южно-германскаго типа, съ одинаковыми съ нимъ 
размѣрами стеколъ (52 мм.), но послѣднія укрѣплены въ оправѣ не съ 
помощью лапокъ, а зажаты непосредственно въ кромкѣ самой оправы 
(черт. №  32). Эта послѣдняя сдѣлана изъ луженой жести, съ массой

мелкихъ отверстій. Края оправы обшиты кожей, переносье и заушники 
сдѣланы изъ шерстяной тесьмы. Очки эти обладаютъ достаточнымъ по- 
лемъ зрѣнія, но легко потѣютъ на ходу и, благодаря плохой пригонкѣ, 
неплотно прилегаютъ къ лицу.

9) Очки по типу, примѣняемому на заводѣ Крупа въ Германіи, со- 
стоятъ изъ металлической оправы, тонкой жести или алюминія, съ на- 
сѣчками на боковыхъ частяхъ, открывающимися внаружу (черт. 33); 
нижній край оправы обтянутъ бархатомъ или шерстяной тесьмой; пере- 
носье изъ резиноваго шнурка, а зауш ники—ремневые.

Круглыя стекла (діаметромъ въ 45—52 мм.) удерживаются въ оправѣ



4 2 ГОГНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
I

съ помощью лапокъ. Стеіадіа по жеданію вставляются: толстыя или тон- 
кія, илоскія или выпуклыя, круглыя или овальныя безцвѣтныя, синія 
или дымчатыя.

Стоимость очковъ, въ зависимости отъ стеколъ, доходитъ до 2 руб. 
50 коп. за штуку (Гольцгоуеръ), со скидкой 50% при покупкѣ 
1000 штукъ.

Очки эти одобрены С.-ІІетербургскою глазною лечебницею и фабрич- 
ной инспекціей СПБ. губерніи, какъ легкій, прочный, ловко сидящій на 
лицѣ, удовлетворяющій требованіямъ гигіены глаза и вполнѣ защищаю- 
щій отъ поврежденій тииъ, словомъ, вполнѣ достигающій цѣли.

Однакоже, по мнѣнію доктора Долганова, на дѣлѣ оказалось, что 
очки эти хотя и обладаютъ дѣйствителыю многими изъ приписанныхъ 
имъ хорошихъ качествъ, но въ то же время имѣютъ и одну дурную сто- 
рону: еъуживаютъ поле зрѣнія даже болѣе, чѣмъ прусскій образецъ 
(АгЬеііег-бсйиігЬгШе), поле зрѣнія въ которыхъ внаружу 35°, вверхъ 35°, 
внизъ 40° и внутрь 60°, при чемъ вращеніемъ глаза можно открыть поле 
зрѣнія еще на 10°, но не со всѣхъ сторонъ; съ другой стороны, послѣ 
цѣлаго ряда испытаній въ лафетно-снарядной, иаровозо-механическихъ 
мастерскихъ, а также въ инструментальномъ отдѣлѣ, оправа этихъ очковъ 
признана рабочими хорошею и удобною, но укрѣпленіе овальныхъ сте-

колъ неудобной, такъ 
какъ въ прозоръ  
между стекломъ и 
оправой легко про- 
скакиваютъ стружки 
и кусочки обрабаты- 
ваемаго предмета.

10) Очки того 
же типа(черт.№  34), 
отъ г. Гольцгауера 

Черт. 34. о тл и ч аю тся  лишь
формой и размѣрами

стекла, а именно: стекла овальной формы, слабо выпуклыя, размѣрами 
62 X  48 X  4 мм., благодаря чему края ихъ выступаютъ за края оправы. 
Недостатки этихъ очковъ тѣ же.

11) Очки, приготовленные г. Мочидловскимъ, отличаются отъ ука- 
заннаго типа тѣмъ, что стекла укрѣплены не съ помощыо лапокъ, а за- 
жаты въ самой оправѣ. Недостатки тѣ же.

Заканчивая этимъ описаніе очковъ, которые употребляются на заво- 
дахъ, нельзя обойти молчаніемъ еще нѣсколько типовъ, которые мнѣ 
удалось встрѣтить у рабочихъ при наждачныхъ кругахъ, а именно аме- 
риканскій типъ (БатЬа суе ВЬіеІсІ) и очки съ резиновой кольцевой 
оправой.
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Первые изъ нихъ (черт. № 35) состоятъ изъ тонкой металлической 
оправы (у переносья сгибающейся на шарнирѣ), въ которую вставлены 
пластинки слюды. Внутренній край оправы 'снабженъ отдѣльными заслон- 
ками съ отверстіями 
изъ оленьей кожи. За- 
ушники изърезиноваго 
шнурка. Очки эти очень 
нѣж ны , лом ки , при 
чемъ слю да бы стро  
разслаивается и сильно 
затемняетъ поле рабо- 
ты. К ром ѣ  того они 
плохо пригоняются къ 
лицу, почему снизу и сверху глазъ всегда бываетъ открытъ для иора- 
женія осколками. Очки признаются мастерами непрактичными.

Второй типъ очковъ (черт. № 36) состоитъ изъ круглыхъ плоскихъ 
стеколъ діаметромъ въ 48 мм., закрѣпленныхъ въ складывающуюся эла- 
стичную резиновую трубу. Переносье и заушники изъ резиновой тесьмы.

Очки эти исиытывались 
въ мартеновской мастерской 
на дробильной машинѣ и въ 
кирпичной при разломкѣ 
кирпича, а также въ ти- 
гельной; и при всѣхъ этихъ 
работахъ признаны пригод- 
ными для предохраненія 
глазъ отъ мелкой пыли. Но 
на ряду съ этимъ замѣ- 
чено, что очки эти легко 
потѣютъ, отличаются очень 

Черт. 36. малымъ полемъ зрѣнія, а
резиновая оправа очень ско- 

ро ссыхается и затѣмъ портится. Въ виду этого, очки эти употребляются 
въ очень рѣдкихъ случаяхъ.

Изъ описанія всѣхъ вышеперечисленныхъ образцовъ очковъ, упо- 
требляемыхъ на заводахъ, нетрудно сдѣлать заключеніе, что большин- 
ство ихъ непригодны для работъ; тѣ же, которые получили извѣстное 
распространеніе на заводахъ, все же являются нригодными только для 
опредѣленныхъ работъ, что само собой вполнѣ понятно, почему и стре- 
мленіе изобрѣтателей придать своимъ очкамъ универсалыюе значеніе— 
являлось задачей почти недостижимой.

Это послѣднее обстоятельство еще разъ подтверждаетъ существую- 
іцее мнѣніе, что очки могутъ считаться дѣйствительной защитой для



4 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДКЛО.

глазъ лишь въ томъ случаѣ, если ихъ устройство будетъ согласно съ 
условіями работы, при которыхъ эти очки будутъ примѣняться.

II дѣйствительно, возьмемъ работы съ наждачнымъ кругомъ и по 
очисткѣ чугуннаго литья. ІІервыя производятся въ сравнительно свѣт- 
лыхъ теплыхъ помѣщеніяхъ, при чемъ наждачный кругъ даетъ хотя и 
массу брызгающихъ осколковъ, но послѣдніе настолько мелки, что для 
защиты глазъ требуется лишь непроницаемость оправы и очень тщатель- 
ная пригонка ея къ лицу рабочаго, но зато стекло можетъ быть простое, 
тонкое, поле зрѣнія, для выигрыша въ легкости очковъ, сравнительно 
уменыпенное и т. п.

Между тѣмъ очки, при очисткѣ чугунныхъ издѣлій, должны имѣть 
прочную оправу, толстое стекло и во избѣжаніе запотѣванія послѣдняго, 
въ виду того, что работы эти въ болынинствѣ случаевъ производятся въ 
холодныхъ поміѣщеніяхъ или на открытомъ воздухѣ, высота конуса оправы 
должна быть значительна, съ чѣмъ увеличивается и размѣръ стекла 
и т. п.

Вполнѣ понятно, поэтому, почему рабочіе, которымъ выданъ одинъ 
общій типъ очковъ, въ болыпинствѣ случаевъ не носятъ ихъ.

Поэтому одно изъ главныхъ требованій, которое должно предъявлять 
къ защитнымъ очкамъ, непремѣнное согласованіе ихъ съ условіями ра- 
боты, или съ цѣлой ихъ группой, но аналогичныхъ ио условіямъ.

Слѣдующее, не менѣе важное условіе для предохранительныхъ 
очковъ—соотвѣтствіе ихъ устройства лицевымъ костямъ рабочпхъ. Такое 
требованіе покажется многимъ вполнѣ неисполнимымъ, такъ какъ, имѣя 
предъ глазами безконечное разнообразіе лицъ, имъ представптся необхо- 
димость въ проектированіи такого же числа образцовъ очковъ. Но въ 
дѣйствительности, не взирая на огромное разнообразіе въ лицахъ, на 
форму и размѣръ очковъ вліяютъ ширина липа и размѣръ выступа ло- 
бовыхъ костей. Поэтому, если переносье въ очкахъ устраивать раздвиж- 
нымъ и придать верхнему и нижнему краямъ оправы нѣкоторый 
средній выгибъ, подгоняя его, затѣмъ, къ каждому лицу съ помощью. 
напримѣръ, подшивки къ краямъ оправы кожаныхъ валиковъ, то при 
указанныхъ условіяхъ потребуется имѣть въ запасѣ всего 3— 4 размѣра 
очковъ одного типа.

Слѣдующее важное требованіе—очки должны быть легкп.
И, дѣйствительно, тяжелые очки, надавливая на глазное яблоко или 

переносье, вызываютъ даже у привычныхъ людей очень непріятное ощу- 
щеніе, благодаря чему многіе изъ рабочихъ не только стѣснены этимъ 
въ работѣ, но категорически отказываются ихъ носить, не взирая на 
явную опасность для глазъ.

Вѣсъ очковъ зависитъ отъ матеріала оправы, размѣра и толщины 
стекла, поэтому, гдѣ только это допустимо — необходммо ставить воз- 
можно легкую оправу, ^страивая ее изъ тонкой ироволочной сѣтки, алю-
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минія или обтягивая проволочный каркасъ оправы легкой шелковой ма- 
теріей и т. п.

Такой совѣтъ, пожалуй, не будетъ согласоваться съ существующими 
у покунателей требованіями, чтобы очки были не ломки, но имѣя въ 
вйду, что такое требованіе предъявляется, главнымъ образомъ, вслѣдствіе 
представленія о грубостп рукъ рабочихъ, можно быть увѣреннымъ, что 
самые даже обыкновенные очки, разъ только они дѣйствительно ока- 
жутся пригодными для рабочихъ, будутъ послѣдними сохраняться съ 
полной заботливостью.

И, дѣйствительно, руки у рабочихъ желѣзныя, но это не значитъ, 
что все къ нимъ попавшее должно сокрушаться. Это тотъ же паровой 
молотъ, который прп извѣстной сноровкѣ куетъ стопудовую стальную 
болванку, а затѣмъ можетъ самымъ деликатнымъ нажимомъ колоть про- 
стые орѣхи.

Чтобы окончательно убѣдить въ этомъ скептиковъ, слѣдуетъ поре- 
комендовать имъ осмотрѣть лишь витрины самыхъ роскошныхъ магази- 
новъ или зайти на заводъ, гдѣ много рабочихъ, съ ослабленнымъ зрѣ- 
ніемъ, носятъ уже нѣсколько лѣтъ, однѣ п тѣ же очки, безъ поломокъ, 
изъ самой тонкой оправы.

Очки ломаются у рабочихъ не потому, что онн не умѣютъ съ ними 
обращаться, а оттого, что выданные имъ очки, какъ совершенно для ра- 
боты непригодные, они носятъ не на лицѣ, а въ карманахъ, на шапкѣ 
или просто ихъ забрасываютъ въ рабочіе ящики, гдѣ онѣ и лежатъ въ 
купѣ съ тяжелыми рабочими инструментами.

Впрочемъ, легкость очковъ не всегда достижима.
На работахъ, при которыхъ отскакиваютъ съ болыной силой за- 

усенцы или стружки, оправа, какъ и стекла очковъ, если только ноше- 
ніе ихъ для огражденія глазъ необходимо, должны быть изъ прочнаго 
матеріала, а стекло значительной толщины. Въ этихъ случаяхъ облегченіе 
очковъ возможно только черезъ особую подвязку ихъ къ шапкѣ или къ 
особому ремневому кольцу, надѣваемому на голову, чтобы этимъ устра- 
нить непріятное давленіе очковъ на переносицу н глазное яблоко.

Для распредѣленій тяжести очковъ на бѳлыпее пространство лица, 
совѣтуютъ дѣлать въ нихъ сплошную оправу, въ видѣ полумаски съ 
болынимъ разваломъ, чтобы края ея ложились бы на лобную и височныя 
кости, при чемъ заушники укрѣпляются, такимъ образомъ, чтобы къ ука- 
заннымъ частямъ лица особенно плотно прилегали края оправы.

Еще непремѣннымъ условіемъ необходимо считать быструю и полную 
очистку очковъ. Загрязненіе очковъ происходитъ, главнымъ образомъ, отъ 
пыли и копоти и такъ какъ послѣдняя нерѣдко заключаетъ въ себѣ ма- 
слянистыя части, то приставаніе частицъ къ стеклу настолько сильно, 
что очистка ихъ возможна только съ помощью ветошки или промывки 
водой съ мыломъ.

I
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Такая очистка при болыиой высотѣ конуса оправы и укрѣпленія 
стекла съ помощью лапокъ или металлическаго ободка—очень затрудни- 
тельна, а потому рекомендуютъ стекла не укрѣплять на глухо, а дѣлать 
въ онравѣ особыя пазухи, въ которыя стекла могли бы вдвигаться, а, 
слѣдовательно, при надобности и выниматься, какъ это, напримѣръ, уст- 
роено въ защитныхъ очкахъ германскаго тина.

Очистка оправы, за исключеніемъ сѣтчатой, болѣе рѣдка, чѣмъ сте- 
колъ и во всѣхъ случаяхъ болѣе доступна, но для этого необходимо вве- 
сти въ обращеніе особыя щеточки, безъ которыхъ особенно оправы съ 
вентиляціонными высѣчками, открывающимися наружу, очистка требуетъ 
большей осторожности и времени.

Въ болыпинствѣ слѵчаевъ загрязненіе очковъ происходитъ посте- 
пенно и очистка ихъ возможна черезъ два, три дня, и потому гораздо 
раціональнѣе очистку очковъ всей мастерской поручать спеціально на- 
значенному для сего человѣку, для чего каждый рабочій обязанъ пере- 
давать необходимыя для очистки очки послѣднему.

При указанномъ порядкѣ можно быть вполнѣ увѣреннымъ, что очи- 
стка будетъ совершенная и цѣлость очковъ болѣе обезпечена.

Очки не должны потѣть и въ устраненіе этого дѣйствительно важ- 
наго требованія, изобрѣтатели усиливаютъ вентиляцію очковъ, увеличе- 
ніемъ числа отверстій въ оправѣ. Но такой пріемъ не всегда допустимъ, 
особенно въ очкахъ, ■ которые употребляются для защиты глаза отъ пыли 
и брызгающихъ окалинъ. Въ этихъ случаяхъ будетъ раціональнѣе уве- 
личивать высоту конуса оправы или употреблять, гдѣ это допустимо, по- 
лушаровыя стекла, чтобы съ высотой оправы не уменьшать поля зрѣнія.

Въ послѣднее время для устраненія запотѣванія стекла, въ продажѣ 
появилась патентованная мазь, а также нѣсколько жидкостей. Составъ 
этихъ смазывающихъ веществъ мнѣ неизвѣстенъ, но по виду и запаху 
можно заключить, что въ нѣкоторыя изъ нихъ входитъ керосинъ, бензпні), 
вазелинъ и т. п.

Въ извѣстныхъ случаяхъ смазка стеколъ указанными средствами 
является дѣйствительно полезной и уменьшаетъ запотѣваніе стеколъ, но 
съ этимъ стекла быстрѣе загрязняются и требуютъ болѣе тщательной 
ихъ очистки.

Многіе ставятъ въ условіе, чтобы очки были дешевы.
Это требованіе виолнѣ исполнимо, но для этого необходимо возможно 

большее потребленіе очковъ, чтобы было возможно производить изготовле- 
ніе ихъ на заводахъ механическимъ путемъ. И сейчасъ многія фирмы прн 
покупкѣ 1000 паръ очковъ дѣлаютъ скидку въ 50°/о.

Но такъ какъ болыпое требованіе очковъ возможно только при со- 
вершенныхъ очкахъ, то естественно, что особенное удешевленіе ихъ стои- 
мостн будетъ достигнуто тогда, когда въ очкахъ будутъ соблюдены всѣ не- 
обходимыя для нихъ требованія и на что, главнымъ образомъ, должны
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обратить вниманіе продавцы очковъ и владѣльцы заводовъ, если не не- 
посредственнымъ участіемъ, то во всякомъ случаѣ денежными затратами 
на выдачу премій за приготовленіе моделей образцовъ и ихъ испытанія 
спеціалистами.

Не взирая однако-же на простоту всѣхъ перечисленныхъ требованій, 
до сего времени всѣ образцы очковъ вее-таки обладаютъ многими недо- 
статками. Такое положеніе вещей вызывается, главнымъ образомъ, тѣмъ,

1) что болынинство образцовъ выработаны посторонними отъ завод- 
скихъ работъ лицами, незнакомыми съ деталями работъ и всей при нихъ 
обстановкой, при чемъ испытаніе этихъ образцовъ, въ виду секрета, не 
производились въ массѣ и непосредственно на заводскихъ работахъ;

2) что лица эти въ большинствѣ случаевъ руководствовались созда- 
ніемъ универсальнаго типа очковъ, игнорируя мелочами обстановки отдѣль- 
ныхъ работъ и индивидуальными особенностями склада лицъ;

3) что болыпинство изобрѣтателей съ забраковкой явленныхъ ими 
образцовъ прекращали всякую попытку къ дальнѣйшему усовершенство- 
ванію и

4) что заинтересованныя въ этомъ дѣлѣ лица (заводчики, рабочіе, 
врачи, фабричные инспектора) цъ воиросу объ очкахъ и появляющихся 
въ продажѣ образцахъ относились съ крайне неиростительной пассивно- 
стью, при чемъ одни требовали лишь, чтобы очки были дешевы, другія 
лаконически заявляли, что очки негодны, и затѣмъ носили ихъ на шапкѣ; 
врачн, ссылаясь, что они не техники, устраняли всякое въ этомъ дѣлѣ 
свое участіе, а блюстители закона о рабочихъ ожидали все время изда- 
нія по сему обязательныхъ ностановленін.

Въ виду сего „возъ и понынѣ тамъ“, и только заводчики продол- 
жаютъ ежегодно затрачивать болыиія суммы денен> на нокупку очковъ, 
которые въ дѣйствительности только и ограждаютъ ихъ отъ уголовной 
отвѣтственности, но въ то же время, на законномъ основаніи, ослѣпляютъ 
тысячи рабочихъ людей.

Во всякомъ случаѣ, даже при устройствѣ болѣе совершенныхъ очковъ, 
примѣненіе ихъ возможно не при всякихъ работахъ и здѣсь необходимы 
иныя приспособленія, о которыхч> поговорнмъ въ слѣдуюіцій разъ.
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ЖЕІІІЯ ІІАСТЫ.ІЕЙ, ВАМОРОЖЁНПЫХЪ ОТВЕРСТІІІ И ДРУГИХЪ ІІЕІІО- 

ЛАДОКЪ ВЪ АІЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХЪ ІІРОЦЕССАХЪ.

Горн. инж. Д. А. З и к са .

Кто изъ практиковавшихъ металлурговъ незнакомъ съ тѣми страш- 
ными затрудненіями и безпокойствомъ, которыя приходится переживать 
въ случаѣ образованія настылей въ доменныхъ печахъ, въ случаѣ заморо- 
женнаго отверстія въ мартеновскихъ печахъ, и во многихъ другихъ слу- 
чаяхъ. Между тѣмъ каждый изъ указанныхъ случаевъ важенъ не столько 
самъ по себѣ, сколь страшны и тяжелы его послѣдствія.

Напримѣръ, заморожено выпускное отверстіе доменной печи; насту- 
пилъ моментъ выпуска, а отверстія нѣтъ возможности пробить, между 
тѣмъ масса времени уже потеряна. Металлъ, а вмѣстѣ съ нимъ и шлакъ, 
накопляясь въ горнѣ, поднимаются все выше и выше, прнближаются къ 
поясу фурмъ и, наконецъ, попадаютъ въ фурмы. ІІоложеніе до того 
серьезно, что нерѣдко оканчивается взрывомъ. Нами наблюдалось на одномъ 
изъ самыхъ болынихъ заводовъ юга Россіи, какъ такимъ взрывомъ было 
искалѣчено нѣсколько человѣкъ.

Для предупрежденія всякой печальной возможности стараются про- 
бить новое выпускное отверстіе, гдѣ-нибудь повыше замороженнаго, затѣмъ, 
хотя и я а  время задерживается ходъ печи, а въ результатѣ всей этой за- 
держки могутъ явиться настыли и другія серьезныя неполадки, столь хо- 
рошо знакомьтя работавшимъ у печей.

Въ случаѣ закрытія всѣхъ или нѣкоторыхъ фурмъ холоднымъ ме- 
талломъ, какъ слѣдствіе „уханья“ домны, или по другой какой-либо при- 
чинѣ, положеніе становится прямо критическимъ. Если немедленное уси- 
ліе пробить металлъ, залившій фурмы, ручными молотами безуспѣшно, 
приходится прибѣгать уже къ подвѣсному стальному лому (барсу) или 
дѣлать новое фурменное отверстіе на высшемъ уровнѣ. Но все это очень 
часто не даетъ никакихъ результатовъ и тогда уже надобно примѣнять 
болѣе дорогія средства и болѣе рѣшительныя мѣры.

Забиваніе наставленнаго лома ручными молотами или подвѣшеннаго 
барса, кромѣ своей малоуспѣшности является иногда еще болѣе отягча-



ющимъ обстоятельствомъ, такъ какъ нерѣдко бываетъ, что конецъ лома 
обламывается и засѣдаетъ въ уже гіробитомъ отверстіи.

Еще хуже, если въ не совсѣмъ пробитое отверстіе затечетъ часть 
жидкаго металла, заполнитъ его цѣликомъ и вытекши немного наружу 
застынетъ,

Чтобы помочь, во всѣхъ этихъ случаяхъ, прибѣгаютъ къ искусствеп- 
ному разогрѣву застывшаго отверстія или фурмьі. Разогрѣваютъ коксомъ, 
горячимъ дутьемъ или впрыскиваніемъ керосина—способъ часто примѣ- 
няемый въ Америкѣ. Всѣ эти средства хороши сами по себѣ, но види- 
мый, такъ сказать, осязательный эффектъ ихъ наступаетъ весьма нескоро. 
Между тѣмъ въ ходѣ металлургической операціи дорога каждая минута 
и за каждую минуту промедленія часто приходится расплачиваться весьма 
тяжко.

Самымъ рѣшительнымъ и дѣйствительнымъ средствомъ до сихъ поръ 
былъ электрическій токъ большого напряженія 400— 1.000 амперъ. Но 
будучи дорогимъ, электрпческій токъ не всегда даетъ желаемые результаты.

Лучшимъ, дѣйствительнымъ и въ то же время самымъ доступнымъ, 
по своей дешевизнѣ, для введенія даже въ самыхъ небогатыхъ и неболь- 
шихъ металлургическихъ устройствахъ, является гіримѣненіе дѣйствія 
кислорода, находящагося подъ сильнымъ давленіемъ. Описаніемъ и при- 
мѣненіемъ этого газа мы и займемся въ предлагаемой статьѣ.

Примѣняя этотъ способъ, всѣ, такъ сказать, „металлургическія за- 
тр5щ ненія“ устраняются въ нѣсколько минутъ, а при примѣненіи выше- 
указанныхъ средствъ требовалось нѣсколько часовъ.

Способъ работы и порядокъ ея при употребленіи кислорода таковъ:
положимъ, что заминка произошла у насъ на мартеновской печи — 

заморожено отверстіе, вслѣдствіе недостаточно хорогаей задѣлки его (отвер- 
стія) послѣ послѣдняго выпуска. Металлъ прошелъ въ отверстіе и застылъ.

Раздѣлать отверстіе нужно было бы немедленно, потому что металлъ 
требуемаго состава готовъ (поспѣлъ). Тогда, очистивши отверстіе отъ до- 
ломита или смѣси, обнажаютъ застывшій металлъ, (на эскизѣ заштрихо- 
ванъ) въ центрѣ его избираютъ какое нибудь мѣсто и начинаютъ это мѣсто 
разогрѣвать какимъ-нибудь горящимъ 
газомъ. Лучшимъ для этой цѣли является 
свѣтилыіый газъ или водяной. Можно 
пользоваться и всякимъ другимъ горя- 
іцимъ газомъ, имѣющимся подъ рукой.

Когда выбранное мѣсто нагрѣлось,
ТОГДа п р И С Т упаЮ Т Ъ  КЪ СаМОМу СПЛаВЛе- Выпуск. отверстіе.
нію или, лучше сказать, къ сжиганію заполнившаго отверстія и застыв-
шаго металла.

Для этого берутъ два простыхъ стальныхъ сосѵда, которые напол- 
нены газомъ: одинъ кислородомъ, другой водородомъ. Каждый сосудъ

горн. журн. 1907. Т. IV, кн. 10. 4
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снабженъ выпускнымъ клапаномъ или краномъ для регулированія давленія 
и количества поступающаго газа, потребнаго въ каждый данный моментъ.

Самый зажигатель состоитъ изъ двухъ метал- 
лическихъ трубокъ, вставленныхъ одна въ другую. 
ІІо внѣшней трубкѣ (а) поступаетъ водородъ, по 
внутренней (6) кислородъ.

Приблизивши зажигатель къ предварительно 
разогрѣтому мѣсту отверстія, открываютъ сначала 
клапанъ водороднаго сосуда и даютъ нѣкоторому 
количеству водорода вытечь, не зажигая его. Эта 
предосторожность необходима, чтобы вытѣснить 
изъ трубки весь воздухъ, во избѣжаніе полученія 
гремучей смѣси и возможности взрыва.

Затѣмъ зажигаютъ водородъ, подносятъ зажи- 
гатель къ самому металлу (разогрѣтому) и только 
тогда, открываютъ клапанъ кислороднаго сосуда, 
пуская кислородъ по внутренней (Ь) трубкѣ за- 
жигателя.

Въ это время оба газа находятся подъ ннч- 
тожнымъ давленіемъ. Затѣмъ давленіе усиливает- 
ся, регулпруясь съ такимъ расчетомъ, чтобы по- 
лучить возможно высокую температуру пламени.

Когда отъ дѣйствія кислородно-водороднаго 
пламени выбранное мѣсто будетъ нагрѣто до бѣ- 
лаго каленія (что наступаетъ очень скоро), 

тогда усиливаютъ давленіе кислорода. Съ этого момента. начинается отдѣ- 
леніе искръ отъ прожигаемаго металла— признакъ, что началось горѣніе 
металла. Какъ только отдѣленіе искръ замѣчено, тотчасъ-же поетепенно 
начинаютъ усиливать давленіе кислорода, доводя это давленіе до 30 (трид- 
цати) атмосферъ, а параллельно цъ этимъ уменьшаютъ притокъ водорода 
и при отдѣленіи искръ, т. е., когда началось горѣніе металла, водородъ 
совеѣмъ прекращаютъ, такъ какъ его мѣсто, какъ горючаго, замѣняетъ 
самъ металлъ и при этомъ получается тепловой эффектъ такой силы, что 
во много разъ превосходитъ эффектъ кислородно-водороднаго пламени.

Кислородъ, который все время притекаетъ подъ давленіемъ 30 атмо- 
сферъ, усиливаетъ плавленіе и, въ концѣ концовъ, отверстіе очищается 
отъ заполнившаго его металла.

Этимъ способомъ былъ прожженъ въ 2 минуты стальной козелъ 
толщиною въ 16 дюймовъ.

Стальной козелъ въ 8 дюймовъ, предварительно разогрѣтый электри- 
ческимъ токомъ, былъ прожженъ въ 13 секундъ.

Постараемся прослѣдить и подсчптать ту причину, которая даетъ 
возможность получить такой высокій тепловой эффектъ.



Чтобы расплавить застывшій въ выпускномъ отверстіи или въ 
фурмѣ металлъ, тепловой эффектъ кислородно-водороднаго пламени самъ 
по себѣ былъ-бы слишкомъ слабъ. Между тѣмъ горѣніемъ кислорода съ 
желѣзомъ это (расплавленіе) достигается.

Объяснить это можно тѣмъ, что при сгораніи кислорода съ водо- 
родомъ—потеря теплоты отъ поглощенія гораздо болыпе, чѣмъ потеря 
при сгораніи кислорода съ желѣзомъ.

При сгораніи 1 килограмма водорода (съ кислородомъ) получается 
27.780 калорій. Когда же горитъ желѣзо съ кислородомъ получается 
только 1.650 калорій.

Между тѣмъ 1 килогр. водорода занимаетъ об ъ ем ъ = і 1,166 литрамъ, 
а одинъ килограммъ желѣза только 0,128 литра, т. е. въ 87.234 раза 
меныпе.

Поэтому одинъ объемъ желѣза, сгорая съ кислородомъ произведетъ 
тепловой эффектъ въ 5.000 разъ болыній, чѣмъ тотъ-же объемъ водо- 
рода, сгорая съ кислородомъ, при всѣхъ равныхъ прочихъ условіяхъ, 
т. е.

87.234 X 87.234 X  1.650
27.780 ~  1.650 ’ Х ~  5'° ° 2 ~  27.780 '

ГІри сгораніи желѣза въ кислородѣ вся получаемая теплота кон- 
центрируется на сравнительно весьма малой поверхности, чѣмъ и объ- 
ясняется полученіе такой высокой температуры и такое сильное дѣйствіе

Въ то-же время наблюдается чрезвычайно интересное явленіе охла- 
жденія, какъ результатъ охлажденія кислорода, находящагося подъ силь- 
нымъ давленіемъ, въ моментъ выхода его (кислорода) изъ трубки.

0  величинѣ этого охлажденія можно судить потому, что, въ то время, 
какъ самый зажигатель приходится охлаждать льдомъ, трубка, подводя- 
щ ая кислородъ къ зажигателю отъ газгольдера, едва достигаетъ 14 гра- 
дусовъ по Фаренгейту.

Возвратимся снова къ практическому значенію кислороднаго газа.
Насколько дѣйствіе кислороднаго газа реально и какъ сконцентри- 

рована теплота, можно судить по слѣдующему факту: когда приходится 
освобождать воздушную или шлаковую фурму отъ застывшаго въ нихъ 
металла, то несмотря на малый діаметръ фурмы (13/8") и тонкость стѣ- 
нокъ (фурмы) ея, онѣ (стѣнки) совершенно не страдаютъ, между тѣмъ 
принимая во вниманіе ту огромную тепловую энергію, которая при этомъ 
получается, можно было бы ожидать полнаго сплавленія стѣнокъ, но 
этого никогда не наблюдается.

Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что при удаленіп 
застывшаго металла изъ фурмъ—сама фурма не только не прогрѣвается, 
но даже стынетъ снаружи. Объясненіемъ этому служитъ то-же явленіе 
охлажденія, которое наблюдается всегда при выходѣ кислорода. наружу
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изъ сосуда. гдѣ онъ (киснородъ) находится подъ сильнымт> давленіемъ. 
Подходя къ фурмѣ, кислородъ уже обладаетъ установившейся темпера- 
турой, именно ниже точки замерзанія.

Мы уже приводили дѣйствіе кислорода въ случаѣ замороженнаго 
отверстія мартеновской печн. Особенно важно примѣненіе этого способа 
въ случаяхъ, когда въ печи готовится сталь спеціальнаго состава. Напр., 
при изготовленіи никкелевой стали задержка стали въ печи, хотя-бы на 
нѣсколько лишнихъ минутъ, настолько гибельно отзывается, что вся плавка 
идетъ въ бракъ, вслѣдствіе начавшагося роста сталн.

Съ болыпимъ успѣхомъ можно использовать кисло- 
родный способъ въ стальномъ дѣлѣ для удаленія уса- 
дочныхъ раковинъ, образующихся въ моментъ застыванія 
болванки, вслѣдствіе того, что верхняя часть болванки 
уже застыла, когда средина еще жидка и заключающимся 
въ стали газамъ дѣваться некуда. Кислороднымъ спосо- 
бомъ застывшая верхняя (в) часть расплавляется меныне, 
чѣмъ въ одну минуту, давая расплавленный металлъ та- 
кого же состава, какъ и еще незастывшій металлъ вну- 
тренней части болванки.

Этимъ расплавленнымъ металломъ вся усадочная 
раковина заполняется цѣликомъ.

Въ этомъ направленіи было сдѣлано немного опы- 
товъ, такъ что говорить объ этомъ съ солидными данными въ рукамъ 
еще рановато. Но мы повторяемъ что то, что было сдѣлано въ этомъ на- 
правленіи, дало настолько прекрасные результаты, что на будущее имѣются 
солидныя надежды.

Обыкновенно всякая стальная фасонная отливка, во избѣжаніе уса- 
дочныхъ раковинъ, въ самомъ тѣлѣ болванки, льется съ болыпими при- 
былями. Поддерживанье этихъ прибылей въ жидкомъ состояніи, насколько 
возможно долыпе, чрезвычайно важно, такъ какъ этимъ уменынится ве- 
личина раковины, а значитъ—и брака. Кислороднымъ процессомъ это сдѣ- 
лать легко, да кромѣ того, онъ-же (кислородный процессъ) сослужитъ 
службу, когда отливка остынетъ—его можно примѣнить для отрѣзанія 
прибылей.

До сихъ поръ это дѣлалось на станкахъ рѣзцами, что стоило очень 
дорого и отнимало массу времени, а при отливкахъ изъ сиеціальной твердой 
стали—рѣзецъ часто не могъ взять сталь.

Кислороднымъ же способомъ прибыль можетъ быть сплавлена въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ они приставлены къ тѣлу отливки, безъ всякаго вреда 
для самого тѣла, помня, что тепловой эффектъ сосредоточивается на весьма 
малой площади.

А какую огромную выгоду въ отношеніи экономіи времени и за- 
тратъ можетъ принести эготъ способъ въ случаяхъ поломки оси или



вала въ бѣгущ ихъ и вращающихся механизмахъ, когда сломанную и за- 
сѣвшую часть ненужно высверливать, а просто можно выжечь въ нѣ- 
сколько минутъ и сейчасъ же поставить новую.

Теперь этимъ же способомъ можно будетъ сверлить толстыя броне- 
выя плиты, изъ какой-бы стали онѣ не были сдѣланы. Времени на это 
потребуется нѣсколько минутъ. До сихъ поръ сверленіе дыры для болта 
при толщинѣ плиты =  10" (дюймамъ) требовало при успѣшной работѣ 
около трехъ часовъ.

При изготовленіи предметовъ пустотѣлыхъ, штампованныхъ или 
литыхъ, вмѣсто еверленія внутренней части ее можно сплавить кисло- 
родомъ.

Сверленіе же такихъ предметовъ, особенно тонкостѣнныхъ или изъ 
крѣпкой стали можетъ испортить вещь, вслѣдствіе полученной трещины, 
да и стоитъ много дороже, не говоря уже о времени.

Цѣлымъ рядомъ опытовъ установлено, что для предварительнаго 
подогрѣва замороженныхъ выпускныхъ отверстій и фурмъ болѣе всего 
примѣнимъ свѣтильный газъ.

Д ля сверленія броневыхъ плитъ, стальныхъ отливокъ, разрѣзанія 
котельныхъ листовъ лучше примѣнять для предварительнаго подогрѣва 
электрическій токъ силою отъ 4 до 6 вольтъ, прн 200— 220 амперахъ.

Д ля разрѣзыванія листовъ, трубъ на завод. Интернаціон. Аноним- 
наго Общества въ Брюсселѣ — былъ примѣненъ кислородный процессъ 
съ огромнымъ успѣхомъ.

Д ля предварительнаго. подогрѣва употребляли свѣтильный газъ или 
водяной. Отъ аппарата шли двѣ трубки, помѣщенныя одна за другой. 
По первой трубкѣ приводился свѣтильный или водяной газъ, по вто- 
рой— кислородъ (подъ сильнымъ давленіемъ).

Свѣтильнымъ газомъ листъ или труба подогрѣвались до бѣлаго 
каленія, а затѣмъ пускался кислородъ, который сжигалъ-рѣзалъ трубу 
или листъ по указанной мѣрѣ.

Въ качествѣ подогрѣвателя, т. е. вмѣсто свѣтильнаго газа, водорода 
и др., можетъ быть примѣненъ ацетиленовый газъ. Опытъ въ этомъ на- 
правленіи съ болыиимъ успѣхомъ былъ произведенъ въ Бирмингамѣ М-г 
Ѵаи§ѣан НисЬезцмъ. На этомъ газѣ мы еще остановимся.

Впервые кислородный процессъ примѣненъ былъ д-ромъ Мэномъ 
въ Вестфаліи.

Намъ думается, что съ болынею пользою этотъ способъ можно при- 
мѣнить въ случаѣ отрыванія кусковъ огнеупорной пробки запора ковша 
мартеновской мастерской. Бываетъ, что при не совсѣмъ горячей плавкѣ, 
но все же такой, что при нормальныхъ условіяхъ (т. е. когда бы не 
случилось неполадки въ ковшѣ) сталь могла бы быть разлита по изло- 
жницамъ съ весьма неболыиимъ козелкомъ, но, вдругъ, отрывается ку- 
сокъ или нѣсколько кусочковъ пробки и, засѣвъ въ разливномъ отвер-
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стіи ковша, задерживаютъ струю, которая начинаетъ дробить, что для 
негорячей стали гибельно. Бысгро образуется тонкая корка возлѣ отвер- 
стія и конецъ — металлъ нейдетъ. Обыкновенно ее стараются пробить 
крючками—средство малоуспѣшное.

Кислороднымъ же способомъ эту корку легко сплавить и тѣмъ 
спасти оставшуюся часть металла.

Послѣ неудачной операціи въ мартеновской печи, когда на иодинѣ 
образовалась яма и въ этой ямѣ осталось много матеріалу. Этотъ металлъ 
приходится выплескивать. Тутъ то и бываетъ, что отверстіе часто на-

столько заплескивается и замораживается, что 
все оставшееся въ печи нужно выгребать черезъ 
переднее окно, а самое отверстіе приходится 
ломать и перебивать заново. Времени на это тре- 
буется иногда сутки и болѣе. Между тѣмъ кисло- 
родный процессъ сыгралъ бы тутъ великую 
пользу, въ смыслѣ экономіи времени.

Наконецъ, когда послѣ выпуска прочищаютъ 
отверстіе, иногда случается, что отъ недостаточно 
энергичнаго дѣйствія подручнаго, желѣзную трам- 
бовку, которою прочищаютъ отверстіе, захваты- 
ваетъ металломъ и она засѣдаетъ въ отверстіи. 
Массу трудовъ требуется положить, чтобы выбить 
ее изъ выпускного отверстія. Тутъ быстро сдѣ 
лаетъ это кислородньш способъ.

Теперь мы остановимся на устройствѣ и дѣй- 
ствіи приборовъ, употребляіоіцихся при кпслород- 
номъ сиособѣ.

Сгущенные кислородъ и водородъ имѣются 
въ готовомъ видѣ и продаются въ желѣзныхъ 
цилиндрахъ продолговатой формы.

Навинчивающіеся мѣдной пробкой цилиндры, 
или какъ ихъ называютъ „бомбы“, закрываются 
наглухо, для того, чтобы не было утечки газа въ
то время, когда „бомба“ не въ работѣ.

Въ каждойбомбѣ содержится отъ 56,5— 212 ') 
к. футъ сгущеннаго газа при давленіи въ 120 
атмосферъ. Продажная цѣна такой бомбы около 
20 рублей.

Когда весь, находящійся въ бомбѣ газъ  бу- 
детъ израсходованъ, тогда бомбу отсылаютъ на 

„ , , фабрику или техиическій магазинъ, гдѣ ее сноваКислородн. бомба съ редукто- ~  г  с
ромъД/іонастоящѳйвѳличины. ИаПОЛНЯЮТЪ.

0 Послѣдній объемъ по особому заказу



Въ магазинѣ же, въ которомъ бомба была куплена, принимаютъ 
пустой цилиндръ, давая вмѣсто него наполненный съ доплатою лишь 
нѣсколькихъ рублей.

Самый способъ работы съ кислороднымъ процессомъ описанъ ниже.
Выбравши мѣсто выпускного отверстія или фурмы, которое желаютъ 

подвергнуть дѣйствію кислороднаго процесса, нагрѣваютъ это мѣсто до 
извѣстной температуры свѣтильнымъ газомъ, электрическимъ токомъ 
силою 4 — 6 вольтъ при 200— 220 амперахъ, водородомъ, ацетиленовымъ 
газомъ или другимъ, имѣющимся подъ рукою газомъ.

Затѣмъ подводятъ къ нагрѣтому мѣсту зажигатель [см. рис.] 
и пускаютъ сначала водородъ по трубкѣ. Потомъ понемногу начи- 
наютъ впускъ кислорода изъ прибора (А) по трубкѣ (М). Вначалѣ кисло- 
родъ пускается подъ ничтожнымъ давленіемъ и въ небольшомъ количе- 
ствѣ, затѣмъ, когда обрабатываемое мѣсто будетъ доведено до бѣлаго 
каленія, то водородъ постепенно прекращаютъ, закрывая понемногу кранъ 
(клапанъ) водородной бомбы, притокъ же кислорода въ это время (т. е. 
параллельно съ уменыпеніемъ водорода) увеличиваютъ, постепенно уси- 
ливая давленіе и доводя его до 30 атмосферъ.

Какъ мы уже упоминали, въ бомбѣ (А)  кислородъ находится подъ 
давленіемъ двухсотъ атмосферъ. Намъ нужно же въ началѣ работы ничто- 
жное давленіе. Для измѣненія давленія служитъ приборъ (ІІВ),  навинчиваю- 
щійся на бомбу (П) въ мѣстѣ (51). Приборъ этотъ называется редукторомъ.

Чтобы пустить въ редукторъ (ВВ)  газъ, поворачиваютъ вентиль 
(а), газъ проходитъ по трубкѣ въ редукторъ, встрѣчая на своемъ пути 
манометръ (/;), показывающій то давленіе, подъ которымъ газъ находится 
въ данный моментъ.

Зайдя въ приборъ (В В )  газъ подвергается въ немъ измѣненію да- 
вленія, которое регулируется клапаномъ ((/) до желаемыхъ атмосферъ, 
показываемыхъ манометромъ (О).

Изъ редуктора (ВВ),  открывая кранъ (/) газъ по трубкѣ (/.;/) про- 
ходитъ въ зажигатель.

Какъ видно изъ описанія все устройство стоитъ всего нѣсколько 
сотъ рублей п чрезвычайно просто для обращенія.

Расходъ газа тоже невеликъ. Такъ, чтобы очистить замороженную 
фурму или выпускное отверстіе, нужно израсходовать отъ 8— 10 куб. 
футъ кислорода. Въ особенно неблапріятныхъ случаяхъ этотъ расходъ 
кислорода можетъ повыситься до 30 куб. футъ

Теперь посмотримъ, какова стоимость всего устройства и каковъ 
расходъ эксплоатаціи.

Изъ вышеприведеннаго мы знаемъ, что все устройство состоитъ изъ 
двухъ газгольдеровъ, редуктора, прожигателя и нѣсколькихъ метровъ 
трубъ резиновыхъ или металлическихъ для подвода газовъ отъ газголь- 
деровъ къ  зажигателю.
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Вмѣсто кислороднаго газгольдера мы возьмемъ, какъ упомянуто выше, 
кислородную бомбу.

Обыкновенно въ такой бомбѣ содержится около 56,5 куб. фута сгу- 
щеннаго кислорода.

Бомба, безъ газа, съ бронзовымъ выпускнымъ клапаномъ стоитъ 
20 руб.

57 куб. ф. кислорода стоитъ 11 р. 40 коп. (20 к. куб. фут.).
Редукторъ для кислорода давленіемъ до 40 аі стоитъ — 35 руб. 

(система "ѴѴеІѢа).
Манометръ къ нему— 20 руб.
Финиметръ, т. е. манометръ, указывающій количество газа, содержи- 

мое въ каждый моментъ въ бомбѣ.
Стоимость финиметра— 12 руб.
Усовершенствованный прожигатель „КесогсІ“ небольшаго размѣра. 

Расходъ смѣшаннаго газа въ 1 часъ, при давленіи 1 аі =  75 литромъ. 
Цѣна 75 руб.

Водородъ продается тоже въ бомбахъ.
Цѣна такова-же, какъ и кислорода, Только стоимость газа дешевле— 

10 руб.
Мы уже упоминали, что водородъ можетъ быть замѣненъ ацетиле- 

номъ. Такъ какъ въ кислородномъ процессѣ роль водорода незначительна 
и непродолжительна, то здѣсь нѣтъ особенной нужды замѣнять его аце- 
тиленомъ, но если-бы пришлось что-нибудь расплавлять, т. е. потребо- 
валась бы высокая температура, то кислородно-водородное пламя оказа- 
лось-бы слишкомъ слабымъ и тутъ ужъ непремѣнно прпшлось бы замѣ- 
нить водородъ ацетиленомъ.

За границей въ настоящее время въ широкомъ распространеніи кисло- 
родно-ацетиленовое паяніе и свариваніе. Устройство и способъ дѣйствія 
такой же, какъ и въ кислородно-водородномъ процессѣ, только вмѣсто 
водородной бомбы берется ацетиленовый генераторъ съ газгольдеромъ.

Если не приходится сваривать толстыя вещи или постоянно рабо- 
тать, то генераторъ берется переносный. Цѣна переноснаго ацетилено- 
ваго генератора 200 руб. Такой аппаратъ вмѣщаетъ въ себѣ 6 патроновъ 
или 8 килограммовъ карбида.

Полагая, что 1 килогр. карбида даетъ 300 (триста) литровъ ацети- 
леноваго газа, мы получимъ производительность переноснаго генератора= 
=  2.400 литрамъ или 200 куб. фут. газа.

Такъ какъ карбидъ легче достать всюду и всегда можно имѣть въ запасѣ 
въ порядочномъ количествъ, то и въ описываемомъ нами процессѣ во- 
дородъ можно замѣнить ацетиленомъ. Переносный генераторъ будетъ для 
этой цѣли совершенно подходящимъ, такъ какъ этого газа намъ потре- 
буется немного, значитъ можно заряжать генераторъ не на всѣ шесть 
патііоновъ, а только на одинъ или два.
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Намъ думается, что этой замѣной дѣло пойдетъ еще успѣшнѣе, такъ 
какъ тепловой эффектъ сгоранія ацетилена въ кислородѣ значительно 
больше, чѣмъ водорода. Температура ацетилено-кислороднаго пламени 
равна почти 3.000 градусовъ, значитъ и начало горѣнія металла насту- 
питъ раныпе.

Считая, что для подвода газовъ къ прожигателю потребуется мет- 
ровъ 20 трубокъ резиновыхъ, оплетенныхъ металлической проволокой и 
полагая стоішость м е т р а = 7 5  к., п о л у ч .=  15 руб.

Итакъ все устройство обойдется:
Кислородная б о м б а ............................=  20 р. — к.
К и с л о р о д ъ ............................................ =  11 „ 40 „
Редукторъ съ манометр..........................=  55 „ — „
Ф и н и м е т р ъ ............................................ =  12 „ — „
Горѣлка „КесогсГ‘ ................................. =  75 „ — „
Резиновыя т р у б к и ................................... =  15 „ — „
Ацетиленовый генераторъ . . . . =  200 „ — „

Итого. . . . 388 р. 40 к.
Если вмѣсто ацетилена возьмемъ водородъ, тогда все оборудованіе 

станетъ только 218 р.
Итакъ стоимость устройства =  400 р.
ГІортиться тутъ нечему. Газа расходуется немного. Значитъ, эксплоа- 

тація дешевая. А между тѣмъ, сколько будетъ выиграно времени, сколько 
трудовъ будетъ сохранено, а вмѣстѣ съ этимъ сколько матеріалу не бу- 
детъ потеряно.

Вѣдь, если взять, напр., мартеновскую печь, въ которой заплескано 
отверстіе. На исправленіе потребуется самое меньшее 3— 5 часовъ, т. е. 
при суточномъ ироизводствѣ (на 15 аіпі. печи) =  2.500 пуд., мы потеряемъ 
500 пуд. Считая пудъ стали въ 75 коп., мы теряемъ около 400 р.

Если же заморожено выпускное отверстіе, то вся плавка можетъ быть 
потеряна изъ-за роста, т. е. около 700 р.

Въ заключеніе пбдсчитаемъ, во сколько обходнтся, напр., прожиганіе 
выпускного отверстія.

Расходуется на эту операцію отъ 15 до 40 куб. ф. газа (смѣшан.). До- 
пустимъ расходъ средній 30 куб. ф. смѣшаннаго газа. Припоминая, что 
водородъ или ацетиленъ идутъ все время подъ давленіемъ 2 — 3 атмо- 
сферъ, а кислородъ, поступающій вначалѣ подъ давленіемъ 2 —3 а іт . 
постепенно доводится до 30 атмосферъ. Принимая, для подсчета, 
среднее давленіе кислорода 16 атмосферъ (шестнадцать). Тогда ки- 
слорода израсходовано будетъ 25 куб. фут., а водорода или ацети- 
лена =  5 куб. ф.

Кислородъ будетъ стоить 25 X  20 — 5 РУ^- 
Водородъ „ „ 5 X  17 = .8 5  коп.



5 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДОКОЕ д ѣ л о .

Всли возьмемъ ацетиленъ, то, принимая стоимость пуда карбида =  
=  6 р. Одинъ килограммъ стоитъ 37,5 к. =  38 к.

Изъ одного килограмма карбида получается 300 литровъ или 25 куб. 
футовъ ацетиленоваго газа, т. е. 1 куб. стоитъ =  1,5 коп. =  2 коп., тогда 
5 X 2  =  10 коп.

Т. е. прожиганіе выпускного отверстія стоитъ при самыхъ небла- 
гопріятныхъ обстоятельствахъ 5 р. 10 к .— 5 р. 85 к. Обыкновенно же 
тратится не 30 куб. ф., а только 10 куб. ф., а тогда, значитъ, и вся опе- 
рація обойдется только около двухъ рублей.

Итакъ, видя громадныя удобства и простоту примѣненія кислород- 
наго процесса, видя ту поразительную экономію труда и времени, а равно 
и то широкое поле, гдѣ онъ можетъ быть примѣненъ, мы вправѣ ска- 
зать, что въ кислородно-водородномъ, а еще больше въ кислородно-аце- 
тиленовомъ способѣ заводская техника имѣетъ такое подспорное средство, 
которое, сохраняя трудъ, время и капиталъ, въ то-же время предупре- 
дитъ много тяжкихъ и страшныхъ ноложеній.



Т Е Р Ш І Ч К Ш Я  І І Р Ё В Р А Щ Ш Я  СТАЛИ

В. К о н о п а с е в и ч а .

Въ виду того, что многіе факты, наблюдаемые при изученіи струк- 
турныхъ измѣненій въ стали при различной термической обработкѣ, плохо 
вяжутся съ теоріей, вытекающей изъ извѣстной діаграммы Робертса Остена, 
небезынтересно будетъ познакомиться съ сущностью доклада профессора 
Арнольда н Макъ Вильяма, напечатаннаго въ ЬХѴІІІ томѣ Лоигпаі оі Віе 
Ігоп апсі 8іе11 Іпйіііиіе Этотъ докладъ представляетъ оригинальную по- 
пытку дать единое стройное и ясное объясненіе всему разнообразію 
явленій и измѣненій структуры при термической обработкѣ разныхъ сор- 
товъ углеродистой стали, исходя отъ немногихъ „структурныхъ элемен- 
товъ“ или „образуюіцихъ“ стали (сопвіііиепі;), обладающихъ опредѣлен- 
нымъ химическимъ составомъ и опредѣленными физическими и кристалло- 
графическими свойствами. Вся сталь раздѣляется на 3 класса: ненасы- 
щенная съ содержаніемъ углерода менѣе 0,89%; насыщенная съ 0,89% С 
и пересыщенная съ болѣе чѣмъ 0 ,89%С.

Основаніемъ для такой классификаціи служитъ, конечно, рѣзко ха- 
рактерная для каждаго разряда структура: 0,89%С есть какъ разъ гра- 
ница между двумя различными типами структуръ. Внизъ отъ 0,89% Сне- 
закаленная стадь состоитъ, главнымъ образомъ, изъ перлита и феррита 
(мѣсто перлита въ закаленной—заступаетъ гарденитъ); посрединѣ при 
0 ,89% —-одинъ структурный элементъ перлитъ; вверхъ отъ 0,89% С— цемен- 
титъ и перлитъ въ незакаленной, и цементитъ съ гарденитомъ въ зака- 
ленной. Разсматривая превращенія этихъ главныхъ составныхъ элемен- 
товъ стали, гіроф. Арнольдъ приходитъ къ заключенію, что только слѣ- 
дующіе элементы можно назвать специфическими структурными элемен- 
тами или образующими стали. Первая образующая— ферритъ кубы или 
октаедры чистаго или ночти чистаго желѣза видимъ подъ микроскопомъ, 
какъ сѣть, отдѣльныя ячейки которой и суть этн кристаллы. Вторая об- 
разующая—это перлитъ, опредѣленная смѣсь желѣза и В — карбида, со- 
держащая 0 ,8 9 °/0С или 21 х  Ве +  х  Ве3С, при чемъ 12% всего желѣза 
молекулярно связано съ углеродомъ и 88% свободно; перлитъ встрѣ- 
чается въ трехъ видахъ: въ эмульсированномъ, мелкораздробленномъ;
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является подъ микроскопомъ въ видѣ мелкихъ пятенъ или точекъ; въвидѣ 
нормальномъ—всѣмъ извѣстный перлитъ нормально отоженной стали; и 
наконедъ, въ видѣ ламеллированномъ, т. е. въ видѣрѣзко обособленныхъ 
чередующихся пластинъ феррита и дементита. Въ эмульсированномъ видѣ 
перлитъ получается при быстромъ переходѣ изъ гарденита или изъ за- 
каленнаго состоянія въ отпущенное, стало быть при быстромх охлажденіи 
стали уже охлажденный ниже перваго критическаго пункта А г ѵ При 
медленномъ охлажденіи получается нормальный иерлитъ. Чѣмъ медленнѣе 
протекаетъ охлажденіе вблизи А г ѵ тѣмъ болѣе обособляются пластинки 
карбида и феррита и тѣмъ болѣе ламеллированнымъ становится перлитъ, 
пока, наконецъ, при весьма продолжительномъ охлажденіи (или нагрѣва- 
ніи) иерлитъ совершенно не распадается на карбидъ и ферритъ, что ве- 
детъ къ образованію острововъ карбида среди массъ феррита. Карбидъ 
перлита, растворяясь въ желѣзѣ перлита, ниже второго критическаго 
пункта А с 2, в ъ  температурномъ интервалѣ а между А с г—А с2, даетъ но- 
вую образуюіцую—гарденитъ весьма гвердое и практически аморфное ве- 
щество. Онъ легко царапаетъ кварцъ. Практически аморфнымъ называетъ 
его Арнольдъ, нотому что подъ микроскопомъ его кристаллическая струк- 
тура обычно не обнаружнвается, н лишь, будучи снльно перегрѣтъ, онъ 
является видимо кристаллическимъ, каковой формѣ и присвоено наи- 
менованіе мартензитъ. Это всѣмъ извѣстная игольчатая структура, при 
чемъ иглы расположены параллельно сторонамъ равносторонняго треуголь- 
ника. Но эта структура наблюдается по Арнольду лишь въ тѣхъ образцахъ 
стали, которые были закалены выше А г ѵ т. е. перегрѣты. Смотря по об- 
стоятельствамъ, гарденитъ является то слабо, то темно окрашеннымъ. 
Вообще окраска, по мнѣнію Арнольда, зависитъ отъ того, что структур- 
ные элементы при травленіи образуютъ электрнческія пары и электропо- 
ложительные элементы подвергаются большему воздѣйствію, а электроот- 
рицательные—меныиему воздѣйствію растворителя. А такъ какъ, одинъ и 
тотъ же элементъ, въ комбинаціи съ различными другимц является то 
отрицательнымъ, то положительнымъ, то слѣдовательно и окрашивается въ 
различныхъ комбинаціяхъ различно. Гарденитъ, будучи электроотрица- 
тельнымъ въ присутствіи, скажемъ, феррита, окрашивается въ слабо бурый 
цвѣтъ, тогда какъ въ присутствіи цементита онъ является уже электро- 
положительнымъ и окрашивается въ темнобурый цвѣтъ, благодаря обиль- 
ному выдѣленію углерода закала на его поверхности, вслѣдствіе болѣе 
сильнаго, чѣмъ въ первомъ случаѣ дѣйствія растворителя. Такъ какъ онѣ 
ни что иное, какъ превращенный перлитъ, то и составъ его вполнѣ опре- 
дѣленный— 0,89% С, т. е. Гарденитъ термически непостояненъ и
разлагается уже при 400°С, переходя въ эмульсироваюшй перлитъ. Чет- 
вертая составная часть стали цементитъ содержитъ 6,6%С. Онъ немного 
легче гарденита. Будучи сильно электроотрицательнымъ, онъ всегда яв- 
ляется блестящимъ подъ микроскопомъ послѣ травленія. Его составъ Г е3С.
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Арнольдъ утверждаетъ, что Ре?.С свободнаго цементита и Ве3С перлита 
качественпо различны и называемы первый А — карбидомъ, второй же 
В — карбидомъ. А —карбидъ нерастворимъ въ желѣзѣ, тогда какъ В — 
карбидъ растворимъ при температурѣ выше А с , въ интервалѣ я (Ас^—  
А с2) и даетъ гарденитъ. А — карбидъ растворяется въ гарденитѣ выше 
точки А с2, т. е. въ слѣдугощемъ температурномъ интервалѣ ?> (А с2— Ас3). 
Растворимость А — карбида въ гарденитѣ Арнольдъ доказываетъ слѣдую- 
щимъ опытомъ: кусокъ стали съ содержаніемъ 1,78%С нагрѣвался при 
температурахъ 740°С, 850°С и 950°С съ кускомъ стали, состоящей изъ 
чистаго перлита (0,89% ). При 74о°С и 850°С незамѣтно было никакихъ 
признаковъ диффузіи карбида. При 950°С же кусокъ горденитистой стали 
впиталъ въ себя 0,31%С, что отвѣчаетъ 4,63% карбида, изъ куска съ со- 
держаніемъ 1,78%С. Изъ этого Арнольдъ дѣлаетъ заключеніе, что цемен- 
титъ начинаетъ растворяться въ гарденитѣ лишь при температурѣ выше 
900°С, въ противность распространенному мнѣнію о постепенномъ раство- 
реніи цементита, начиная съ А с ѵ или постепенному выпаденію цементита 
изъ раствора при охлажденіи до А г ѵ А —карбидъ сильно электроотри- 
цателенъ по отношенію къ В — карбиду, что ясно изъ слѣдуюіцаго опыта: 
въ кускѣ стали съ содержаніемъ 1,47%С, положенномъ въ растворъ 
НЫ, подъ вліяніемъ электрическаго тока карбидъ перлита разложился 
вполнѣ, болыная же часть цементита осталась нетронутой.

Пятая образующая есть всѣмъ извѣстный графитъ, который, по Ар- 
нольду, встрѣчается въ кристаллизованномъ и аморфномъ состояніи. Онъ 
не дѣлаетъ существеннаго различія между собственно графитомъ, кото- 
рый выдѣляется при застываніи и охлажденіи расплавленнаго чугуна и 
аморфнымъ углеродомъ, выдѣляющимся изъ соединеній и твердыхъ ра- 
створовъ при продолжительномъ накаливаніи.

Что же касается мартензита, трустита, аустенита и сорбита, то Ар- 
нольдъ не признаетъ за ними самостоятельнаго значенія какъ опредѣлен- 
ныхъ структурныхъ элементовъ, именно, по причинѣ неопредѣленности 
ихъ состава и непостоянства структуры.

Гардеиитъ, полученный при нормальной закалкѣ стали, какъ уже 
сказано, не показываетъ нодъ микроскопомъ кристаллической структуры, 
какъ бы долго онъ ни подвергался травленію, и лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда сталь накалена значительно выше А с , (800°С. и выше) и быстро за- 
калена, онъ обнаруживаетъ игольчатую структуру, называемую мартензи- 
томъ. Труститомъ или лучше труститными площадями, Арнольдъ назы- 
ваетъ неопредѣленнаго состава переходныя смѣси изъ гарденитаи эмуль- 
сированнаго перлита, или же изъ гарденита и феррита. Обѣ эти смѣси 
окрашиваются при травленіи въ бурый цвѣтъ, благодаря электролизу. 
Аустенитнымъ гарденитомъ, Арнольдъ называетъ растворъ неопредѣлен- 
наго количества цементита (отъ 4% до 20%) въ гарденитѣ, что, какъ ска- 
зано выше, происходитъ около 900°С. Онъ такъ же иочти твердъ, какъ
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и гарденитъ. Всли нагрѣть пересыщенную сталь выше 900°С, и быстро 
закалить, то получимъ аустенитъ и, такъ какъ онъ электроотрицателенъ 
съ болынинствомъ образующихъ, то гіослѣ травленія мы увидимъ его 
подъ микроскопомъ въ видѣ блестящихъ площадокъ, окруженныхъ двой- 
ными темными стѣнками гарденита, между которыми леж,атъ узенькія гіо- 
лоски нерастворившагося цементпта. Въ мѣстахъ, закаленныхъ не очень 
быстро, эти блестящія площадки нронизаны стрѣлками гарденита, напо- 
минающими своей оріентировкой структуру мартензита; окружающія же 
эти площадки двойныя стѣнки гарденита гораздо толще и залегающііі 
между ними цементитъ гораздо шире. Я получалъ съ закаленнаго изъ рас- 
плавленнаго состоянія бѣлаго чугуна микрофотографіи, совершенно сход- 
ныя съ фотографіями Арнольда, приложенными къ его докладу, съ тою 
только разницею, что въ чугунѣ рядомъ съ этими аустенитными площад- 
ками было гораздо болыне цементита, чѣмъ въ стали у Арнольда, что, 
конечно, объясняется болынимъ содержаніемъ цементита въ чугунѣ. При 
обжигѣ, эти аустенитныя площадки у меня превращались въ сильно ла- 
меллированный перлитъ. По Арнольду, аустенитъ подобно гардениту, тер- 
мически непостояненъ и уже при 400°С, распадается на мелко раздроб- 
ленный цементитъ и эмульсированный перлитъ. Этотъ эмульсированный 
перлитъ называютъ нѣкоторые сорбитомъ. Такимъ образомъ, и сорбитъ 
не имѣетъ самостоятельнаго значенія.

Исходя нзъ такихъ возрѣній на природу структурныхъ элементовъ 
стали, Арнольдъ, разсматривая явленія охлажденія растворовъ желѣза и 
углерода, нриходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Въ ненасыгценной стали, у которой можно ясно различить всѣ 
3 критическія точки, нагрѣтой выше А г 3 (810°С), ферритъ и гарденитъ 
являются въ видѣ твердаго раствора, какъ однородная масса. При А г 3 
начинается выпаденіе гарденита изъ твердаго раствора и, если охлажде- 
ніе продолжается достаточно долго, то вѣроятно этотъ процессъ вполнѣ 
заканчивается въ интервалѣ р (А г3—А г 2), т. е. гарденитъ нерастворимъ 
въ ферритѣ въ интервалахъ а и [5. Въ интервалѣ а (А г2—А г {), т. е. 
около 680°С онъ окончательно нревращается въ перлнтъ. При нагрѣваніи 
этой стали, перлитъ переходитъ въ гарденнтъ въ точкѣ Асл (710°С), т. е. 
В — карбидъ перлита растворяется въ желѣзѣ перлита. Превращеніе въ 
гарденитѣ какъ будто бы усиливается, когда нагрѣвъ достигаетъ точки 
А с-2, на что указываетъ загибъ кривой нагрѣва въ этой точкѣ. Достигнувъ 
точки А с3, гарденитъ начинаетъ растворяться въ ферритѣ, и получается 
однородный твердый растворъ.

2) Въ насыщенной стали единственная точка, при которой происходптъ 
поглощеніе или выдѣленіе тепла, это 710— 730°С, когда перлитъ изъ кото- 
раго цѣликомъ состоитъ сталь, превращается въ гарденитъ или наоборотъ

3) ІІри нагрѣваніи иересыщенной стали въ точкѣ А с іі3 перлитъ пре- 
вращается въ гарденитъ, цементнтъ же обособляется мало-по-малу въ
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большія массы, пока, наконецъ, не достигнута температура 900°С, когда 
цементитъ начинаетъ растворяться въ гарденитѣ и получается твердый 
растворъ—аустеннтъ. ГІри охлажденіи такой нагрѣтой выше 900°С стали, 
около 900"С начинается выдѣленіе цементита изъ раствора, которое за- 
канчивается вполнѣ раньше, чѣмъ достигнута точка А г 128. Стало быть 
микрографическое превращеніе цементита и гарденита совершенно не свя- 
зано съ превращеніемъ, происходяіцимъ въ этой точкѣ.

Слѣдуетъ коснуться еще одного важнаго въ практикѣ превращенія 
въ пересыщенной стали, именно разложенія цементита на углеродъ и же- 
лѣзо съ выдѣленіемъ церваго въ видѣ аморфнаго угля (аморфнаго гра- 
фита, по терминологіи Арнольда) и послѣдняго въ видѣ кристалловъ 
феррита. Этотъ процессъ происходитъ при продолжительномъ нагрѣвѣ 
твердой инструментальной стали и причиняетъ большія непріятности 
прн фабрикаціи инструментовъ. ГІодъ микроскопомъ въ такой стали можно 
видѣть скопленія аморфнаго графита, окруженныя зернами феррита; все 
это лежитъ посреди сплошной массы довольно сильно ламеллированнаго 
перлита. Подобное же явленіе я наблюдалъ въ кускѣ чугуна, оставшагося 
въ домнѣ, въ видѣ козла послѣ ея выдувки — стало быть, подвер- 
гавш агося въ теченіе долгаго времени высокому нагрѣву — съ тою 
только разницею, что массы графита въ видѣ шнрокихъ сѣрыхъ бороздъ 
залегали среди сплошного феррита, и перлита почти не было замѣтно 
Арнольдъ объясняетъ это слѣдующимъ образомъ:

При охлажденіи съ ЮОО°С до 900°С цементитъ вполнѣ выпадаетъ 
изъ раствора и обособляется въ жилы. Ниже точки А г іг3 перлитъ посто- 
янно становится ламеялированнымъ. Тогда, оказывая на извѣстномъ раз- 
стояніи молекулярное притяженіе, приблизительно половина А — карбида 
цементита превращается въ В —карбидъ перлита, увеличивая свою массу 
и оставляя кругомъ большую массу феррита, внѣшнія границы котораго 
обозначаютъ радіусъ дѣйствія узелковъ цементита, оказавшихъ свои дѣй- 
ствія на пластинки В — карбида ламеллированнаго перлита. Теперь, въ 
силу какой-то неизвѣстной причины, при темнокрасномъ каленіи вся обо- 
собившаяся масса ВезС  расиадается на графитъ и желѣзо, при чемъ уве 
личивается количество кристаллическаго феррита, окружающаго графитъ. 
Упомянутую „неизвѣстную причину“, мнѣ кажется, легко понять, еслп 
вспомнить, что карбидъ образуется изъ желѣза и углерода съ затратой 
тепла, и распадъ его на составные элементы происходитъ легко при всякой 
температурѣ, разъ онъ находится въ обособленной массѣ, что доказано 
прямыми опытами 8апііег’а и другихъ. Карбидъ, содержашій 6,6%С, послѣ 
сплавленія содержалъ только 4,36%С, выдѣлнвъ 2,2%С, въ видѣ графита 
на поверхность, при чемъ. самъ королекъ былъ свободенъ отъ графита. 
При простомъ прокаливаніи этого королька опять выдѣлился графитъ. 
Карбидъ, будучи образованъ съ затратой тепла, легко разлагается при 
всякой температурѣ, независимо отъ критическихъ пунктовъ.
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Что же касается мнѣнія Арнольда, что углеродъ прямо нераство- 
рямъ въ желѣзѣ, а даетъ сначала карбидъ, который затѣмъ и раство- 
ряется въ расплавленной массѣ желѣза, давая гарденитъ, то въ виду 
факта затраты тепла при образованіи карбида трудно допустить, чтобы 
это такъ было. Если бы 3 Ре и 1 С, соединяясь, выдѣляли тепло, то въ 
силу извѣстнаго термохимическаго закона и слѣдовало бы ожидать сна- 
чала образованія тѣла, которое происходитъ съ наибольшимъ выдѣленіемъ 
тепла, т. е. карбида, а потомъ раствореніе получившагося тѣла (карбида) 
въ массѣ желѣза. На самомъ же дѣлѣ гіроисходитъ не выдѣленіе тепла, 
а наоборотъ, его поглбщеніе, и, вѣроятнѣе всего, мы получаемъ непосред- 
ственный растворъ углерода въ желѣзѣ.



МЪСТОРѲЖДБІШІ ШЖОПАЕіМАГО А Ш І  ВДОЛЬ СИБИРСКОІІ Ж.-Д. ША- 
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(Докладъ Восточно-Сибирскому Отдѣлу Императорскаго Русскаго Географическаго Обще-
ства 28-го мая 1907 г. въ  г. Иркутскѣ).

Горн. инж. П. I. П а л ь ч и н с к а г о .

Давняя извѣстность угольныхъ мѣсторожденій.

Мѣсторожденія ископаемаго угля были извѣстны въ Сибири уже 
за много десятковъ лѣтъ до проведенія желѣзной дороги, но только по- 
стройка рельсоваго пути вызвала, какъ разработку извѣстныхъ мѣсторо- 
жденій, такъ и продолжающееся до сихъ поръ открытіе новыхъ залежей 
ископаемаго угля.

Болыпая часть этихъ мѣсторожденій не можетъ быть названа каменно- 
угольными въ строгомъ смыслѣ слова, но въ виду прочно укоренившейся 
въ широкой публикѣ привычки называть ископамый уголь всякаго сорта 
каменнымъ, въ дальнѣйшемъ изложеніи я буду придерживаться также 
этого названія, во избѣжаніе какихъ-бы то ни было недоразумѣній со 
стороны неспеціалистовъ.

Изслѣдованіе мѣсторожденій угля для желѣзной дороги.

Геологическое обслѣдованіе, производившееся вдоль линіи Сибир- 
ской и Забайкальской жел. дорогъ цѣлымъ рядомъ геологовъ въ цѣляхъ 
изысканія наилучшаго направленія лнніи, зависящаго отъ геологическаго 
строенія мѣстности, а также въ цѣляхъ разысканія каменно - угольныхъ 
мѣсторожденій для нуждъ строяіцейся ж. д., какъ равно и разнаго рода 
строительныхъ матеріаловъ, оказалось чрезвычайно плодотворнымъ въ 
отношеніи нахожденія залежей твердаго минеральнаго топлива для нуждъ 
дороги.

Хорошая обслѣдованность мѣсторожденій ископаемаго угля.

Всѣ нынѣ разрабатывающіяся мѣсторожденія каменнаго угля вдоль 
линіи жел. дороги были изслѣдованы въ болъшей или меныией степени

г о р н . ж у р н . 1907. Т. IV, кн. 10. 5
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указанными геологами, давшими описаніе всѣхъ этихъ мѣсторожденій 
въ спеціальномъ отчетѣ „Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя ра- 
боты по линіи Сибирской ж. д .“ .

Многочисленность заявокъ.

На основанін этихъ геологическихъ изслѣдованій и развѣдочныхъ 
работъ. пестрая толпа разнаго рода нредпринимателей занимала заяв- 
ками, какъ детально развѣданныя угленосныя нлощади, такъ и всякую 
мѣстность, относительно угленосности которой имѣлись какія-нибудь 
предположенія.

Іізъ многихъ тысячъ такихъ заявленныхъ площадей прежде всего, 
разумѣется, стали разрабатываться угленосныя площади, находившіяся 
въ особо благопріятныхъ условіяхъ.

Благопріятныя условія разработки.

Такими особо благонріятными условіями надо считатъ вообще: 1) де- 
тальность иредварительныхъ развѣдокъ геологическихъ желѣзно-дорожныхъ 
партій на оказавшихся вполнѣ благонадежными угленоеныхъ площа- 
дяхъ; 2) близость этихъ мѣсторожденій къ ж. д.; 3) близость населен- 
ныхъ пунктовъ и 4) легкія условія эксплоатаціи.

Тормазы въ развитіи угольнаго дѣла.

На основаніи результатовъ изслѣдованій и развѣдокъ геологическихъ 
иартій можно было бы, казалось, ожидать, что добыча каменнаго угля 
для нуждъ дороги сразу сдѣлается довольно значительной, но на дѣлѣ 
это оказалось не совсѣмъ такъ.

Прежде всегс сказалось общероссійское неустройство.

Земельный безпорядокъ.

Земли, на которыхъ открыты были мѣсторожденія, оказывались во 
многихъ случаяхъ неизвѣстно кому принадлежащими. Были-ли онѣ на- 
дѣльными крестьянскими, „находящимися въ фактическомъ пользованіи 
крестьянъ или инородцевъ“, землями осѣдлыхъ или кочевыхъ инородцевъ, 
свободными казенными, кабинетскими, казенными лѣсными заказниками, 
казачьими собственными и т. д.;—во многихъ случаяхъ оказывалось весьма 
труднымъ оиредѣлить въ виду полнаго хаоса, какъ въ отношеніи гра- 
ницъ, такъ и въ опредѣленіи правъ владѣльцевъ.

Пестрота горнаго законодательства.

Если нрибавить къ этому чрезвычайную пестроту русскаго горнаго 
законодательства, заключающаго въ себѣ совершенно различныя осно-
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ванія для горнаго промысла на земляхъ различныхъ наименованій, то 
становится яснымъ, что всѣ эти указанныя условія являлись и являются 
сильнымъ тормазомъ для разитія въ Сибири, какъ горнаго промысла 
вообхце, такъ и каменноугольнаго дѣла въ частности.

Противодѣйствіе желѣзной дороги.

Совершенно неожиданно оказался еще одинъ тормазъ, явившійся 
нрепятствіемъ развитію каменно-угольнаго дѣла. Этимъ препятствіемъ яви- 
лось противодѣйствіе къ введенію на дорогѣ минеральнаго топлива— сна- 
чала со стороны Сибирской, а потомъ и Забайкальской дороги. Какъ это 
ни странно можетъ показаться всякому постороннему наблюдателю, но 
фактъ заключается въ томъ, что, напримѣръ, Сибирская жел. дорога до 
Русско-Китайской войны 1900 г. всѣми снлами тормазила появленіе на 
рынкѣ, напримѣръ, Черемховскаго угля, отдавая предпочтеніе дровяному 
отопленію. Примирившись съ Черемховскимъ углемъ, та же дорога до 
самаго послѣдняго времени, тормазила всѣми силами развитіе новыхъ 
камеыно-угольныхъ дѣлъ на линіи, отказывая въ подрядахъ владѣльцамъ, 
вновь возникающихъ копей.

Войны 1900 и 1904— 5 гг. и ихъ роль въ сохраненіи сибирскихъ лѣсовъ.

Примѣру своей сосѣдки чрезвычайно усердно слѣдовала, а отчасти 
и теперь слѣдуетъ, также Забайкальская дорога. Для нея также дрова 
долгое время представлялись повидимому наилучшимъ родомъ топлива, 
и только послѣдняя Русско-Японская война, поневолѣ заставила эту до- 
рогу отказаться отъ столь необъяснимаго пристрастія къ дровамъ. Въ 
отношеніи сохраненія лѣсовъ какъ Китайская, такъ и Русско-Японская 
войны принесли Сибири несомнѣнно извѣстную пользу, прекративъ слиш- 
комъ усердную вырубку лѣсовъ на дрова. При мирномъ теченіи дѣлъ 
несомнѣнно еще въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ продолжалась бы безпо- 
щадная рубка строевого лѣса на дрова. Въ настоящее время Сибирскія жел. 
дороги потребляютъ какъ топливо почти исключительно каменный уголь, 
н недалеко то время, когда отъ Челябинска до Владивостока на линіяхъ 
жел. дор., какъ для паровознаго, такъ и вагоннаго отопленія, а равно и 
для отопленія желѣзно-дорожныхъ зданій, дрова будутъ примѣняться лишь 
на растопку.

Переходъ къ угольному отолленію въ жилыхъ пунктахъ.

Одновременно съ появленіемъ угля взамѣнъ дровъ на жел. дор., 
каменный уголь началъ примѣняться какъ топливо п въ городахъ, рас- 
ноложенныхъ на линіи, для отопленія жилыхъ помѣщеній и паровыхъ 
котловъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ. Углемъ же начали замѣняться 
дрова и на рѣчныхъ и Байкальскихъ пароходахъ.
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Уменьшеніе истребленія лѣсовъ.

Такимъ образомъ, первымъ и самымъ главнымъ слѣдствіемъ развитія 
каменно - угольнаго дѣла вдоль линіи дороги, явилось уменьшеніе истреб- 
ленія лѣсовъ. Непомѣрно вздувш іяся цѣны на потреблявшееея желѣзной 
дорогой огромное количество дровъ, повлекли за собой съ одной стороны— 
хищническую рубку лѣса въ придорожной полосѣ съ употребленіемъ на 
дрова строевого лѣса, а съ другой стороны—вызвали, какъ слѣдствіе 
этого, чрезвычайное вздорожаніе строительныхъ матеріаловъ.

Удешевленіе строительныхъ лѣсныхъ матеріаловъ.

Съ замѣной дровъ углемъ, какъ пребладающимъ матеріаломъ для 
отопленія, падаютъ, разумѣется, и цѣны на строевой лѣсъ, а это въ свою 
очередь способствуетъ лучшему и болѣе усиленному строительству въ 
краѣ, гдѣ главнымъ строительнымъ матеріаломъ является до сихъ поръ 
дерево. Говорить о значеніи для края прекращ енія хищннчеекаго истреб- 
ленія лѣсовъ въ огромномъ масштабѣ, значило бы повторять всѣмъ из- 
вѣстныя истины, а потому распространяться по этому поводу я и 
не буду.

Ископаемый уголь, какъ необходимый факторъ экономическаго развитія 
края.

Переходя къ дальнѣйшему разбору вопроса о значеніи мѣсторожде- 
ній угля вдоль линіи для жизнн и развитія края, надо сказать, что въ 
многочисленности и обширностп благонадежныхъ мѣсторожденій угля за- 
ключается одинъ изъ важныхъ залоговъ экономическаго развитія Сибири. 
При современномъ состояніи техники наличность дешеваго топлива является 
необходимымъ условіемъ для развитія всѣхъ отраслей промкшленности 
желѣзнодорожнаго и пароходнаго дѣла. Такимъ дешевымъ топливомъ 
для Сибири безусловно является каменный уголь самыхъ разнообразныхъ 
качествъ.

Благопріятность условій для развитія угольнаго дѣла въ Сибири.

Однимъ изъ главныхъ условій, благопріятныхъ для развитія уголь- 
наго дѣла въ большинствѣ извѣстныхъ мѣсторожденій, нужно считать 
сравнительно малую глубину залеганія угольныхъ пластовъ и соотвѣт- 
ственно этому сравнительно небольшія первоначальныя затраты и неболыніе 
сроки времени, въ теченіе которыхъ возможно полное оборудованіе руд- 
никовъ со значительной производительностью.



Быстрота роста добычи угля въ Сибири.

Этимъ объясняется тотъ необыкновенно быстрый ростъ каменно- 
угольнаго дѣла вдоль линіи жел. дор., который мы видимъ въ теченіе ка- 
кихъ-нибудь 6— 7 лѣтъ. Добыча угля для нуждъ дороги, начавшаяся 
только въ 1900 г., возрасла въ теченіе ееми лѣтъ съ 10 милліоновъ пу- 
довъ (1900 г.) до 100 слишкомъ милліоновъ пуд. въ 1906 г.

Войны 1900 и 1904— 1905 г., конечно, ускорили развитіе каменно- 
угольнаго дѣла, но это ускореніе нельзя разсматривать, какъ вполнѣ не- 
нормальное, такъ какъ ненормальнымъ было собственно употребленіе 
древеснаго топлива при наличности минеральнаго, и эта-то ненормальность 
военными событіями направлена скорѣе, чѣмъ это было бы при мирныхъ 
условіяхъ.

Сравненіе роста добычи угля съ Донецкимъ бассейномъ и Польскимъ.

Для характеристики необыкновенной быстроты роста добычи камен- 
наго угля въ Сибирп, приведу таблицу роста добычи угля въ Донецкомъ 
и Польскомъ бассейнахъ:
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Годы. Донецкій бас. Польскій бас.
1860 . . 6,0 МИЛ. 10,8 МИЛ.

1870 . . • 13,4 „ 20,1 „
1880 . . 86,3 „ 78,4 „
1890 . . . 183,2 „ 150,8 „
1900 . . 691,5 „ 250,7  „

Изъ этой таблицы видно, что за десятилѣтній періодъ въ жизни 
Донецкаго и Польскаго бассейновъ добыча возрастала самое болыиее въ 
6 '/ 2 разъ—въ Донецкомъ за періодъ 1870— 1880 года, и приблизительно 
въ 4 р аза—въ ГІольскомъ бассейнѣ за тотъ же періодъ, совпавшій съ 
періодомъ усиленнаго желѣзнодорожнаго строительства, благодаря чему 
уголь могъ войти на обще-русскій рынокъ.

Въ Сибири же, за періодъ въ 7 лѣтъ, добыча угля возрасла съ 
1900 — 1906 годъ болыпе чѣмъ въ 10 разъ, и это при отсутствін въ Си- 
бири промышленности и при почти единственномъ потребителѣ, на первое 
время, жел. дорогѣ. Можно утверждать, не боясь впасть въ преувели- 
ченіе, что въ 10-лѣтній періодъ съ 1900— 1910 годъ добыча угля въ 
Сибири по линіи существующихъ жел. дор. и проектируемой Амурской 
дороги—возрастетъ до 150 милліоновъ пудовъ въ годъ, что даетъ ростъ 
добычи за 10 лѣтъ въ 15 разъ, т. е. превышающій ростъ добычи До- 
нецкаго бассейна, въ періодъ наиболѣе быстраго развитія, въ 21/, раза.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ Сибири существуютъ особо 
благопріятныя условія для быстраго развитія каменноугольнаго дѣла въ 
самомъ его началѣ.



Малое количество частновладѣльческихъ земель, какъ благопріятный 
факторъ для развитія угольнаго дѣла.

Бажнымъ факторомъ въ дѣлѣ развитія въ Сибири горнаго дѣла 
вообще и каменно - угольнаго въ частности можетъ явиться еще и то об- 
стоятельство, что на всемъ протяженіи Сибири весьма мало частновла- 
дѣльческихъ земель, понимая подъ таковыми и кабинетскія и казачьи 
земли.

На болыпей части земель разнаго наименованія право на нѣдра при- 
надлежитъ государству, и нотому, при занятіи подъ развѣску и разра- 
ботку полезныхъ ископаемыхъ, приходится считаться въ такомъ случаѣ 
лишь съ опредѣленной подесятинной платой и попудной горной податыо, 
что разумѣется гораздо проще, чѣмъ имѣть дѣло съ собственниками, какъ 
это имѣетъ мѣсто въ Донецкомъ бассейнѣ. При такихъ условіяхъ. ко- 
нечно, легче могутъ возникать горно-промышленныя предпріятія, чѣмъ на 
частновладѣльческихъ земляхъ.

Несомнѣнность дальнѣйшаго роста каменноугольной промышленности.

При наличности вышеперечисленныхъ условій нельзя сомнѣваться 
уже больше въ томъ, что угольная промышленность по линіи жел. дор. 
въ Сибири вступила на твердый путь и имѣетъ всѣ задатки для даль- 
нѣйшаго быстраго развитія, хотя-бы и не столь крупнаго въ %-номъ 
отношеніи, какъ за указанный 7 лѣтній періодъ.

Одного уменыненія истребленія когда-то знаменитой Сибирской тайги, 
велѣдствіе замѣны дровъ углемъ, достаточно для того, чтобы иривѣтство- 
вать нарожденіе угольной промышленности и приложить всѣ усилія къ 
дальнѣйшему ея развитію.

Связь развитія путей сообщенія и промышленности съ ростомъ угольнаго 
дѣла.

Дальнѣйшее развитіе въ Сибири путей сообіценія, какъ сухопутныхъ, 
такъ и водныхъ, тѣснѣйшпмъ образомъ связано съ развитіемъ угольнаго 
дѣла. Чѣмъ далыпе будетъ развиваться угольное дѣло, тѣмъ спльнѣе бу 
детъ ѵвеличиваться и сѣть путей сообщенія. Все расширеніе промыш- 
ленности Сибири не менѣе тѣсно связано съ ростомъ того же угольнаго 
дѣла. Всякаго рода заводы и фабрики, не бывшіе въ состояніи возник- 
нуть даже въ населеняыхъ лунктахъ при условіи дарового топлива, въ 
ближайшемъ будущемъ, при развитіи копей вдоль линій, несомнѣнно бу- 
дутъ основаны, по минованіи обіцегосударственнаго кризиса, такъ какъ 
при наличности дешеваго топлива близъ линіи, разнаго рода заводы и 
фабрики получатъ возможность конкурировать своими издѣліями съ та- 
кими-же, но привозными товарами. Конечно, дешевое топливо, которое 
можно получать въ неограничено болыиомъ количествѣ, не единственный
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факторъ въ дѣлѣ развитія промышленности, но во всякомъ случаѣ такой 
важный, безъ котораго при современномъ состояніи техники, даже при 
наличности и другихъ благопріятныхъ факторовъ, невозможно развитіе 
промышленности и путей сообгценія.

Необходимость знанія промышленныхъ качествъ углей.

Для того, чтобы разобраться въ вопросѣ какого рода нромышлен- 
ность имѣетъ наиболыліе шансы развиться по линіи магистрали на на- 
личномъ минеральномъ топливѣ, открытомъ. до сего времени, необходимо 
хорошо знать, какими качествами для промышленности обладаютъ из- 
вѣстные намъ угли.

Для выясненія этого вопроса разсмотримъ вкратцѣ, каковы именно 
физическія и химическія свойства этихъ углей.

Разнообразіе качествъ сибирскихъ углей.

Сибнрскіе ископае^іые угли, вообще говоря, отличаются весьма зна- 
чительнымъ' разнбобразіемъ7*какъ по своему возрасту, условіямъ залеганія 
мощности пластовъ, такъ и по физическимъ и химическихъ свойствамъ. 
Одни изъ нихъ (напримѣръ, угли Судженскаго бассейна) являются насто- 
ящнми каменными углями, обладающими рѣзко выраженными особенно- 
стями коксовыхъ углей. Другіе (нѣкоторые угли Енисейской и Иркут- 
ской губ. и Забайкалья), по своимъ свойствамъ и химическому составу 
приближаются къ бурымъ углямъ или лигнитамъ. Наконецъ, третья кате- 
горія углей, какъ по своимъ физическимъ свойствамъ, такъ и по хими- 
ческому составу, занимая по возрасту среднее мѣсто между двумя пер- 
выми категоріями, гіредставляетъ собой во всѣхъ отношеніяхъ переходъ 
отъ настоящихъ каменныхъ къ бурымъ углямъ.

Пригодность углей для разныхъ цѣлей.

Въ зависимости отъ своего качества, эти угли могутъ быть пригодны 
для различныхъ цѣлей. Одни могутъ быть использованы какъ для топкп 
котловъ и печей, такъ и для металлургическихъ заводовъ. Другіе, прп- 
годные для топки печей, годны при этомъ лишь для передѣлочныхъ за- 
водовъ, какъ горючее для генераторныхъ и отражательныхъ печей, а 
также для газовыхъ и химическихъ заводовъ. Нѣкоторые угли годятся 
лишь какъ горючее для генераторныхъ печей и заводовъ, для полученія 
продуктовъ сухой перегонки угля, будучи совершенно негоднымн для 
топки паровозовъ. Уже указанное разнообразіе въ качествахъ Сибирскихъ 
углей достаточно опредѣленно говоритъ въ пользу многочисленности от- 
раслей промышленностп, возможныхъ для развитія при наличности этихъ 
углей, но, разумѣется, приведенные примѣры захватываютъ только нѣко- 
торыя стороны того ряда примѣненій, которыя могутъ встрѣтиться для 
нашихъ углей на практикѣ.
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ГІриведемъ теперь рядъ краткихъ характеристикъ различныхъ углей 
изъ мѣсторожденій вдоль линій жел. дорогъ, подвигаясь съ запада на 
востокъ.

Экибасъ-Тузское мѣсторожденіе.

Западная Сибирь. Первое болыное мѣсторожденіе каменнаго угля въ 
Западной Сибири, которое можно считать связаннымъ съ сибирской ма- 
гистралыо и нотому, относящееся къ району Сибирской дороги— это Эки- 
басъ-Тузское мѣсторожденіе. Оно находится въ ста пяти верстахъ отъ су- 
доходнаго Иртыша, съ которымъ оно соединено ж. д., и отстбитъ отъ 
Сибирской дороги въ 360 верстахъ. Представляя собою свиту сближен- 
ныхъ пластовъ мощностью до 30 саженъ съ тонкими прослойками глинь; 
и сланца, это мѣсторожденіе относится къ настоящимъ каменнымъ углямъ. 
Слагающіе свиту пласты отличаются большимъ разнообразіемъ своего 
состава, представляя собою различные сорта каменнаго угля отъ сухихъ 
до жирныхъ, способныхъ мѣстами давать спекающійся коксъ. Содержаніе 
золы колеблется отъ 6Ѵ2% до 2 5 % , и въ нѣкоторыхъ прослоіікахъ даже 
ДО 40 — 45%.

Попытки поставлять этотъ уголь на ж. д. до сихъ поръ кончались 
неудачно, такъ какъ доставляемый уголь оказывался содержащимъ чрез- 
мѣрное количество золы и подвергался браковкѣ. Это обстоятельство, 
впрочемъ, нельзя относить за счетъ плохого качества самаго у гл я ,а  слѣ- 
дуетъ приписать небрежной работѣ по добычѣ. Въ цѣляхъ удешевленія 
угля, безъ достаточнаго контингента опытныхъ рабочихъ и надзора, ра- 
боты по добычѣ производйлись при этомъ изъ вывѣтрившихся хвостовыхъ 
частей безъ достаточно тщательной сортировки, и въ результатѣ репутація 
угля Экибасъ-Тузскаго мѣсторожденія испорчена настолько, что суще- 
ствуетъ скептическое отношеніе къ пригодности его, какъ топлива. Ме- 
жду тѣмъ, нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что при болѣе умѣлой ра- 
ботѣ, изъ болѣе низкихъ горизонтовъ невывѣтрившагося у гл я—это мѣ- 
сторожденіе съ успѣхомъ можетъ давать весьма удовлетворительный 
уголь, пригодный какъ для топки паровозовъ и пароходовъ, такъ и 
для промышленныхъ цѣлей, смотря ио роду пласта, изъ котораго бе- 
рется уголь.

Запасы угля въ этомъ мѣсторожденіи до глубины только 50 саженъ 
высчитываются до семи милліардовъ иудовъ, что представляетъ весьма 
крупную величину, обезпечивающую на много лѣтъ работу по добычѣ 
угля. Уголь всѣхъ пластовъ пригоденъ для топки печей и котловъ, а 
изт> разныхъ слоевъ по отдѣльности—годятся даже для полученія кокса, 
годнаго для переплавки по крайней мѣрѣ. При правильной постановкѣ 
дѣла, угли Экибасъ-Тузскаго мѣсторожденія завоюютъ обширный рынокъ.



Въ Акмолинскомъ, Павлодарскомъ и Семипалатинскомъ уѣздахъ извѣстны 
еще дѣлыя группы мѣсторожденій углей разнообразнаго качества съ со- 
держаніемъ золы отъ 6 '/2— 45%, т. е. переходящ пхъ въ углистые сланцы- 
На быстрое развитіе ихъ при томъ-же примѣрно качествѣ угля, что Эки- 
басъ-Тузъ, но при меныпей мощности угля и расположеніи менѣе выгод- 
номъ относительно судоходнаго Иртыша, не можетъ быть пока надежды, 
хотя работаться всѣ онп начали раньше Экибасъ-Туза. Во всякомъ случаѣ 
они всѣ имѣютъ важное значеніе, какъ резервъ каменноугольныхъ зале- 
жей, а пока, располагаясь въ безлѣсной степи, доставляютъ топливо для 
заводовъ и для мѣстнаго населенія.

Караіандинское мѣсторожденіе въ 1901 г. дало 1.125.000 пудовъ.
Каркаралинскій уѣздъ даетъ уголь съ выходомъ кокса до 88%.
Кузнецкій бассейнъ. Подвигаясь далыие на востокъ по линіи Сибир- 

ской ж. д., мы пересѣкаемъ кузнецкій каменно—угольный раіонъ, заклю- 
чающій до 45 извѣстныхъ мѣсторожденій. Сѣверное крыло этого бассейна 
продвигается за ж. д. на 20 верстъ къ сѣверу. Здѣсь находится у  ст. 
Судженка, между Томскомъ и Маріинскомъ, два богатыхъ мѣсторожденія 
коксоваго и полуантрацитоваго угля,—Судженское и Лебеденское.

Судженское мѣсторожденіе заключаетъ до 19 пластовъ общей мощ- 
ностью до 15 с., при толщинѣ пластовъ отъ 0,35 с. до 1,50 с. Пласты 
сближены между собой п имѣютъ паденіе отъ 45 до 85°, а иногда и 
пологое.

Здѣсь работаются двѣ копи: Судженская и Анжерская, поставляющія 
уголь на ж. д. и для частнаго употребленія, но для послѣдняго сравни- 
тельно въ неболыпомъ количествѣ.

Изъ коксовыхъ углей получается коксъ, хотя и не высокаго каче- 
ства, но при примѣненіи промывки угля и работъ для коксованія наилуч- 
ш ихъ пластовъ, коксъ можетъ получиться даже металлургическій, год- 
ный не только для переплавки но и для выплавки чугуна.

Въ Лебеденскомъ мѣсторожденіи имѣются 10 пластовъ, изъ которыхъ 
2 имѣютъ мощность около трехъ саженъ. Угли частью коксовые, частью 
полуантрацитовые доставлялись на ж. д., но Лебеденское Т-во, разраба- 
тывавшее это мѣсторожденіе, разорилось и теперь не работаетъ.

Несмотря на это, надо считать, что Лебеденское мѣсторожденіе бу- 
детъ разрабатываться, но требуя, по условіямъ сильнаго притока воды и 
илохой кровли, крупныхъ затратъ на окончательное оборудованіе работав- 
шаго рудника, оно еще ожидаетъ крупныхъ предпринимателей, чтобы 
снова возродиться и явиться на угольномъ рынкѣ серьезнымъ конкурен- 
томъ Судженскаго мѣсторожденія.

Южная часть Кузнецкаго бассейна, заключая свыше 40 мѣсторожде- 
ній каменнаго угля, развѣданныхъ и подготовленныхъ къ разработкѣ въ 
данное время. не соединяясь еще съ Сибирской ж. д., почтн не экспло- 
атируется. Главной причиной этого надо считать то, что лучш ія мѣсто-

МБСТОРОЖДЕНІЯ ИСКОПАЕМАГО УГЛЯ ВДОЛЬ СИБИРСКОЙ Ж .-Д . МАГИСТРАЛИ. 7 3



рожденія угля Кольчугинское и Бачотское находятся на кабинетскихъ 
земляхъ, что равносильно почти иолной невозможности экснлоатаціи, при 
томъ характерѣ хозяйства, какой сущ ествуетъ на кабинетскихъ земляхъ. 
Его можно характеризовать коротко „ни себѣ, ни людямъ“.

По своему составу уголь Бачотскаго мѣсторожденія относится къ 
111 группѣ Брюнера и дастъ выходъ кокса около 75%, при содержаніи 
золы въ среднемъ около 8%. Уголь Кольчугинскаго мѣсторожденія ближе 
нодходнтъ къ II группѣ Брюнера, давая выходъ кокса около 60%. Угли 
эти пригодны для газоваго дѣла, кузнечнаго, всякаго рода топки и по 
выходу кокса и его качествамъ для металлургическихъ заводовъ.

V

Енисейская губернія.

Бъ Енисейскон губ. вдоль линіи, въ уѣздахъ Красноярскомъ, Кан- 
скомъ и Ачинскомъ имѣется цѣлый рядъ мѣсторожденій, главнымъ обра- 
зомъ, бураго угля, въ видѣ пластовъ различной мощности отъ нѣсколь- 
кихъ вершковъ до 6 саженъ, (напр., Бородинское мѣсторожденіе, близъ 
ст. Ингашъ). Располагаясь во многихъ случаяхъ частью у линіи ж. д. и 
частью всего въ нѣсколькихъ верстахъ, эти мѣсторожденія въ настоящее 
время почти не разрабатываются, за исключеніемъ мѣсторожденія угля 
близъ ст. Троицко-Заозерной, поставляющаго уголь на Сибирскую ж. д. 
Угли эти, вообще говоря, самыхъ разнообразныхъ качествъ, отъ сильно 
сланцеватыхъ золистыхъ—до содержащихъ і ‘/2%— 2% золы.

Соотвѣтственно этому различны и ихъ качества, какъ горючаго ма- 
теріала. Наиболѣе слабые изъ нихъ представляютъ хорошій матеріалъ для 
брекетированія, будучи мало пригодпыми для непосредственнаго примѣ- 
ненія въ топкѣ. Другіе же вполнѣ удовлетворительны, какъ горючее для 
неносредственнаго сожиганія въ топкѣ, и наконецъ, третьи могутъ при- 
мѣняться по своей высокой зольности лишь на мѣстѣ добычи для такихъ 
цѣлей, какъ обжигъ кирпича, выварка солей и перегонка на каменно- 
угольную смолу и т. п. Теплопроизводительная способность этихъ углей 
отъ 4— 5 тыс. единицъ тепла.

Мѣсторожденія каменнаго угля въ Енисейской губ. немногочисленны 
и собственно по линіи ж. д. ихъ до сихъ поръ не найдено. Лучшее изъ 
нихъ Изыхское на правой сторонѣ Абакана, впадающаго въ Енпсей. Упо- 
минаю объ этомъ мѣсторожденіи въ виду возможности сплава угля по 
Енисею въ Красноярскъ, и потому это мѣсторожденіе можно считать 
связаннымъ съ линіей жел. дор. Угли весьма неодинаковаго качества, отъ 
сухихъ золистыхъ до хорошихъ мало-зольныхъ и коксующихся. Въ виду 
этого можно считать Изыхское мѣсторожденіе, имѣющимъ хорошую бу- 
дущность и крупное значеніе какъ для иароходства по Абакану п Еннсею 
и нроектируемой Минусинской и Ачинской вѣткѣ, такъ и для развптія 
промышленности въ этомърайонѣ.
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Иркутскій угленосный бассейнъ.

Иркутскій угленосный бассейнъ начинается отъ рѣки Уфы, по линіи 
ж. д. тянется до Байкала, занимая огромную площадь околр 5.000 кв. вер. 
при расчетѣ только 20-верстной полосы вдоль линіи. Здѣсь имѣется цѣ- 
лый рядъ мѣсторожденій, изъ которыхъ разрабатывается четыре. Первое 
ііодъ Нижнеудинскомъ у ст. Хингуй, второе подъ Тулуномъ на разъ- 
ѣздѣ Нюра, третье— Черемховско-Головинское и четвертое—Бархатовское 
на Ангарѣ, близъ Усолья.

По своему качеству угли этихъ мѣсторожденій довольно различны. 
Лучшимъ изъ нихъ является черемховскій уголь, какъ въ отношеніи 
теплопроизводительной способности, такъ и по физическимъ свойствамъ, 
дѣлающимъ его пригоднымъ для весьма разнообразныхъ назначеній. Слѣ- 
дующимъ по качеству (весьма приближается къ черемховскому) уголь 
Хингуйскаго мѣсторожденія и затѣмъ идетъ Бархатовскій и Тулуновскій 
(Нюра). Относясь по своему возрасту къ юрской формаціи, по своимъ 
физическимъ и химическимъ свойствамъ эти угли, напримѣръ, въ Черем- 
ховскомъ мѣсторожденіи, представляютъ такую переходную форму отъ 
настоящихъ каменныхъ къ бурымъ углямъ, что профессоръ Алексѣевъ 
призналъ даже возможнымъ отнести ихъ къ настоящимъ каменнымъ. Съ 
другой стороны, тулуновскій уголь по своимъ свойствамъ весьма прибли- 
жается къ бурымъ углямъ. Въ настоящее время наиболыпее значеніе 
имѣетъ Черемховское мѣсторожденіе, развившее въ 1906 г. свою добычу 
до 60-милліоновъ пудовъ въ годъ. Обладая мощнымъ пластомъ, или 
вѣрнѣе, рядомъ сближенныхъ между собою горизонтальныхъ, слабо-вол- 
нистыхъ пластовъ угля общею мощностью отъ 2— 4 саж., мѣсторожденіе 
это имѣетъ по скромному подсчету въ указанной выше плоіцади запасъ 
угля до 600 милліардовъ пудовъ. Угли пригодны для газоваго произ- 
водства, для всякаго рода топокъ, какъ домашнихъ и заводскихъ печей, 
такъ и для топокъ паровыхъ котловъ, а мелочь пригодна для брикети- 
рованія. Теплопроизводительная способность около 7000 единицъ; выходъ 
кокса около 50%, золы около 10%, летучихъ отъ 35% — 40% и сѣры въ 
среднемъ отъ 0 ,5 —1,5%, доходя въ нѣкоторыхъ случаяхъ до 5 %. По 
этимъ качествамъ можно считать черемховскій уголь пригоднымъ даже 
для металлургическихъ заводовъ для плавки чугуна съ примѣненіемъ шот- 
ландскаго процесса. Не обладаетъ способностью самовозгораться и хорошо 
переноситъ храненіе на воздухѣ и перевозку, не разсыпаясь въ мелочь.

Нижнеудинскій Хингуйскій  уголь, какъ топливо во всѣхъ отноше- 
ніяхъ нѣсколько уступаетъ черемховскому и, потому менѣе его пригоденъ 
тамъ, гдѣ требуется высокій тепловой эффектъ.

Лзейскій уголь (Нюра) годится для отопленія только въ свѣжемъ 
видѣ, не выдерживаетъ лежки и потому болѣе пригоденъ для брикети- 
рованія или употребленія на мѣстѣ, исключительно въ свѣжемъ видѣ.



Уголь Бархатовскаю мѣсторожденія при болыпей золистости сравни- 
тельно съ черемховскимъ и по своему положенію, на жел. дорогу, вѣро- 
ятно, никогда не попадетъ, такъ какъ находптся близъ берега Ангары, 
разрабатывается горнымъ вѣдомствомъ для нуждъ Иркутскаго солеваре- 
наго завода въ Усольѣ.

Забайкальская область.

Танхойское мѣсторожденіе каменнто угля. Первое мѣсторожденіе 
угля по берегу Байкала было найдено въ Малиновкѣ, но работы тамъ 
не увѣнчались успѣхомъ, вслѣдствіе сильнаго иритока воды и плохого 
качества добытаго съ хвостовъ пласта угля. Въ настоящее время разра- 
батывается уже третій годъ Танхойское мѣсторожденіе, находящееся въ 55-и 
верстахъ отъ Мысовой и примѣрно въ 15-и отъ Малиновки. Здѣсь раз- 
рабатывается свитапластовъ угля мощностью отъ 0,50 до 2 саженей каждый.

Уголь по физическимъ свойствамъ относится къ лигнитамъ. Въ свѣ- 
жемъ видѣ пригоденъ для топки паровозовъ, но сильно теряетъ въ сво 
ихъ качествахъ даже при непродолжительной лежкѣ; теплопроизводи- 
тельная способность около 41/ 2 тыс. единицъ тепла. Годится лучше для 
топокъ неподвижныхъ паровыхъ котловъ и всякаго рода печей, а равно 
для полученія смолы для газоваго производства. Мѣсторожденіе -это не 
можетъ считаться особенно благонадежнымъ въ широкомъ смыслѣ слова, 
т. к. представляетъ повидимому рядъ оползней, создавшихъ картину 
многочисленности угольныхъ пластовъ, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ.

Талбагинско-Тарбагатайское мѣсторожденіе! Слѣдующее, работающееся 
за Байкаломъ, мѣсторожденіе угля находится между Тарбагатаемъ п Тал- 
багой въ долинѣ поперечной относительно долины рѣки Хилка. Здѣсь 
имѣется мощный пластъ угля съ паденіемъ около 15—20° въ среднемъ, 
общей толщиной до 71/, саженъ.

По своимъ физическимъ свойствамъ уголь приближается къ бурымъ. 
Въ свѣжемъ видѣ уголь представляетъ удовлетворительное топливо для 
паровозовъ и всякаго рода топокъ, неподвижныхъ котловъ и печей. ІТри- 
годенъ для заводскихъ генераторныхъ и отражательныхъ печей, для га- 
зоваго производства и брикетнрованія. Послѣ сравнптельно непродолжи- 
тельнаго храненія на воздухѣ сильно растрекивается, разсыпается въ ме- 
лочь и теряетъ въ своихъ хорошихъ свойствахъ, почему съ выгодой мо- 
жетъ примѣняться только въ свѣжемъ состояніи. Запасъ угля можно счи- 
тать опредѣленнымъ существующими работами не менѣе ста милліоновъ 
къ добычѣ.

Холбонское мѣсторожденіе.

Слѣдующее работающееся мѣсторожденіе находится близъ озера Хол- 
бона въ Нерчинскомъ уѣздѣ, у разъѣзда Холбонъ Забайкальской ж. д. 
іСрѣтенская вѣтка). Мѣсторожденіе представляетъ свиту пластовъ съ па-
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деніемъ около 20°, Мощность пластовъ весьма различна: отъ 0,50 саж. 
до 2—3 саж. По качеству уголь можно считать почти однороднымъ съ  
Тарбагатайско-Талбагинскимъ со всѣми его достоинствами и недостатками. 
Теплопроизводнтельная способность угля около 5 тыс. ед. тепла..

Какъ Танхойскій, такъ Талбагинскій и Холбонскій отличаются сравни- 
тельно большимъ содержаніемъвлаги,доходящимъвъ сухомъуглѣдо 16—20%, 
а въ свѣжемъ до 25— 30°/о. Два послѣднихъ мѣсторожденія имѣютъ всѣ 
шансы на то, чтобы въ ближайшемъ будущемъ работы на нихъ значи- 
тельно развились, главнымъ образомъ, для нуждъ Забайкальской дороги 
и для проектируемой Амурской.

Харанорское мѣсторожденіе.

Близъ озера и разъѣзда Хараноръ на линіи Забайкальской ж. д., 
участокъ Чита—Манджурія, находится Харанорское мѣсторожденіе бураго 
угля. Мѣсторожденіе заключаетъ двѣ чечевицеобразныхъ залежи бураго 
угля, волнообразно изогнутыя, благодаря чему паденіе чрезвычайно разно- 
образно. По возрасту относится къ третичнымъ бурымъ углямъ, средняя 
мощность верхняго пласта 3 с., а нижняго— 2 с. Запасъ угля подсчитанъ 
въ Ѵ4 милліарда пудовъ. Благодаря свойству разсыпаться на воздухѣ въ 
мелочь, наиболѣе прпгоденъ для брикетированія. Теплопроизводительная 
способность около 5 ‘/2 тыс. ед. тепла.

Дуроевское мѣсторожденіе.

Между Дуроевскимъ и Кайлоструевскимъ караулами на Аргуни, въ 
90 верстахъ отъ желѣзной дороги, находится Дуроевское буроугольное 
мѣсторожденіе. Въ мѣсторожденіи заключается три пласта, первый 2— 2‘/2 
аршина, второй ‘/2 аршина и третій, собственно рабочій, около аршина.

Принимая во вниманіе неблагопріятныя условія въ смыслѣ водонос- 
ности и слабости почвы и кровли, выдѣленія газа изъ угля и породъ и 
сравнительной отдаленности отъ жел. дороги, надо полагать, что въ бли- 
жайшемъ будущемъ это мѣсторожденіе сколько-нибудь значительной раз- 
работкѣ не подвергнется. Запасъ только въ развѣданной части 3-го пласта 
мѣсторожденія опредѣляется въ милліардъ пудовъ.

По своимъ качествамъ уголь 3-го пласта представляетъ довольно 
удовлетворительное топливо.

Амурская область.

ІІо линіи проектируемой Амурской желѣзной дороги имѣются мѣсто- 
рожденія каменнаго угля, какъ по Зеѣ, такъ и по Буреѣ, но мѣсторо- 
жденія эти изслѣдованы, главнымъ образомъ, только по ихъ выходамъ и 
потому опредѣленнаго заключенія объ нихъ сдѣлать нельзя, хотя нѣко- 
торыя изъ нихъ, какъ, напр., Буреинскіе угли, даже взятые съ хвостовыхъ
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частей, указываютъ на хорошее качество пластовъ. ГІо возрасту угли 
юрскіе и, заключая въ себѣ въ нѣкоторыхъ пластахъ всего 8 Ѵ2% золы 
и около 4% влаги, сыграютъ свою роль, какъ топливо для будущей 
дороги.

Приморская область.

Около Хабаровска разрабатывается одно изъ многочисленныхъ въ 
Приморской области буроугольныхъ мѣсторожденій. Рабочій пластъ имѣетъ 
паденіе около 10° и разрабатывается наклонными шахтами,

Угленосныя отложенія Южно-Уссурійскаго края весьма сильно раз- 
виты и относятся къ различнымъ возрастамъ.

Въ нихъ имѣются угли бурые, ново-третичные и настоящіе камен- 
ные, тріасоваго, юрскаго и палеозойскаго періода. Въ практическомъ от- 
ношеніи, вслѣдствіе своей большой мощности, главный интересъ предста- 
вляютъ угли переходнаго горизонта между верхней юрой и нижней 
мѣловой.

По линіи желѣзной дороги отъ Владивостока до ст. Надеждинской 
имѣются работающіяся копи на мѣсторожденід, заключающемъ до 30-ти 
пластовъ угля мощноетью отъ */2 арш. до 1 сажени, при паденіи 35—60“. 
Уголь по своему качеству представляетъ весьма удовлетворительный ма- 
теріалъ, какъ топливо, приближаясь къ полу-антрацитовьшъ.

При ст. Хилково имѣется нѣсколько рудниковъ на мѣсторожденіи 
другого характера и другого качества пластовъ. Изъ 4 пластовъ— 3 рабо- 
чихъ, уголь бурый, паденіе 15°, мощность пластовъ до 4 арш. Тепло- 
производительная способность нѣсколько выше 5.000 ед.

Въ пяти верстахъ отъ Хилкова имѣются и пласты спекающагося 
угля, близкаго по своимъ качествамъ къ богхеду. Пласты мощностью отъ 
0,50 саж. до 1 саж., паденіемъ 35— 40°. Весь уголь идетъ на ж. д .и д ля  
частнаго потребленія.

Какъ видио, уголь по Уссурійской ж. д. имѣется въ болыномъ ко- 
личествѣ и весьма разнообразныхъ качествъ, но разработка всѣхъ этихъ 
многочисленныхъ мѣсторожденій, ведется до еихъ поръ въ очень незна- 
чительныхъ размѣрахъ, хотя несомнѣнно будетъ увеличиваться, удовле- 
творяя какъ всю потребность желѣзныхъ дорогъ и частнаго потребленія, 
такъ и имѣющей народиться здѣсь промышленности.

Основныя положенія для оцѣнки мѣсторожденій и углей.

На основаніи сдѣланнаго выше ; краткаго обзора мѣсторожденій и 
качествъ заключающагося въ нихъ угля, можно съ достаточнымъ основа- 
ніемъ попытаться высказать предположенія о томъ вліяніи, которое мо- 
жетъ оказать на экономическое развитіе края нахожденіе надежныхъ 
мѣсторожденій угля вдоль линіи желѣзной дороги.

Приступая къ выеказыванію этихъ предположеній, надо прежде воего
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преднослать нѣсколысо основныхъ иоложеній, хорошо извѣстныхъ спе- 
ціалистамъ, но весьма мало—широкой публикѣ и часто предпринимате- 
лямъ горнопромышленникамъ. Незнакомство съ этими основными практи- 
ческими положеніями, нерѣдко, служило и продолжаетъ служить причпной 
совершенно неправильной оцѣнки промышленнаго значенія того или дру- 
гого мѣсторожденія.

Первое положеніе заключается въ томъ, что промышленныя качества 
угля, главнѣйше, характеризуются не его элементарнымъ химическимъ 
составомъ, а прежде всего физическими свойстами, отношеніемъ качества 
содержащихся въ углѣ летучихъ веществъ, къ колнчеству получаемаго 
изъ него кокса, зольностью, содержаніемъ влаги, и уже послѣ всего пмѣетъ 
значеніе элементарный химическій составъ.

Насколько малое вліяніе имѣетъ элементарный химическій составъ 
на качество угля, какъ горючаго, ясно изъ того, что цѣлый рядъ углей, 
нмѣющихъ совершенно однородный составъ на практикѣ, оказываютс-я 
весьма разнородными, хотя бы по своей теплопроизводительной способ- 
ности. Это, вщэочемъ, становится очевиднымъ, какъ только въ результатахт, 
анализа раздѣлятъ элементы въ отношеніи вхожденія ихъ въ составъ ле- 
тучихъ, кокса и золы, потому что теплопроизводительная способность 
углей увеличивается по мѣрѣ уменыненія въ нихъ летучихъ веществъ. 
()тсюда—изъдвухъ однородныхъ но элементарному составу углей—большей 
теплопроизводительностыо будетъ обладать тотъ, въ которомъ меныие 
углерода входитъ въ составъ летучихъ веществъ.

Далѣе, уголь изъ одного пласта, но взятый изъ разныхъ мѣстъ, съ 
хвостовыхъ и съ болѣе глубокихъ, будучи однороднымъ по элементар- 
ному составу, какъ горючее въ топкѣ, обладаетъ совершенно различными 
свойствами.

Взятый съ хвостовыхъ частей будетъ мелкимъ или легко разсыпаю- 
іцимся въ мелочь, требуетъ особыхъ колосниковъ, усиленной тяги, не 
развиваетъ болыпого жара и т. д. Тогда какъ уголь, взятый изъ болѣе 
глубокихъ или удаленныхъ отъ обноженія частей пласта, получается въ 
болѣе крупныхъ кускахъ, не требуетъ особыхъ колосниковъ, нуждается 
въ меньшей тягѣ, развиваетч, сильный жаръ и вообще оказывается хоро- 
іпимъ горючимъ.

Ошибочная оцѣнка мѣсторожденій.

Не одно уже мѣсторожденіе угля было забраковано до сихъ поръ, 
даже изъ нынѣ благополучно существуюіцихъ, только потому, что, полу- 
чивъ при первоначалыіыхъ развѣдкахъ пробы угля съ хвостовыхъ и вы- 
вѣтрившихся частей пластовъ, на основаніи результатовъ испытаній та- 
кихъ пробъ, выводимъ неблагопріятное заключеніе о пригодности даннаго 
угля, какъ горючаго. Отсюда вытекаетъ, какъ неизбѣжное слѣдствіе, что 
для вывода заключеній о промышленномъ значеніи мѣсторожденія угля,
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необходимо полученіе пря развѣдкахъ пробъ угля по возможности изъ 
частей пластовъ, не подвергавшихся вліянію вывѣтриванія, и только на 
основаніи испытанія этихъ пробъ возможно опредѣленное заключеніе о 
качествахъ угля, какъ горючаго.

Свойства угля, опредѣляющія его промышленную цѣнность.

При опредѣленіи промышленной цѣнности угля, какъ оговорено выше, 
надо принимать во вниманіе физическія свойства угля прежде всего. Эти 
свойства: 1) способность вырабатываться въ кускахъ болыией или меныпей 
величины; 2) способность выдерживать болѣе иля менѣе продолжитель- 
ную лежку на открытомъ воздухѣ, не вывѣтриваясь и не разсынаясь въ 
мелочь и не особенно сильно теряя въ своей теплопроизводительной спо- 
собности; 3) способность переносить перевозку и перегрузку, не давая 
черезмѣрнаго количества мелочи; 4) спекаемость мелочи въ коксъ; 5) спо- 
собность давать коксъ въ видѣ болѣе или менѣе крупныхъ и плотныхъ 
кусковъ; 6) степень легкости самовозгоранш угля и его мелочи въ шта- 
беляхъ на воздухѣ и въ пластѣ въ рудникѣ.

Далѣе сяѣдуетъ: 7) способность угольной мелочи брикетироваться подъ 
давленіемъ съ прибавленіемъ или безъ прибавленія связывающаго веще- 
ства; 8) способность давать большій или меньшій выходъ газовъ, годныхъ 
для отопленія, освѣщенія н полученія изъ нихъ каменноугольной смолы 
и ея возгоновъ.

Такъ какъ каждое изъ перечисленныхъ свойствъ угля опредѣляетъ 
степень пригодности для того или другого примѣненія, то исходя пзъ 
этихъ свойствъ и намѣтимъ для углей, отмѣченныхъ выше мѣсторожденій, 
наиболѣе подходящее для нихъ употребленіе и въ зависимости отъ того 
возможность развитія при нихъ путей сообщенія и различныхъ отраслей 
промышленности.

Нынѣшнее примѣненіе оибирскихъ углей.

До настояіцаго времени сибирскіе угли примѣнялись почти исклю- 
чительно, какъ горючее для разнаго рода паровыхъ котловъ, домовыхъ 
печей и всякаго другого рода отопленія. Значительно меныиее количе- 
ство угля шло на кузнечное дѣло, преимущественно въ желѣзнодорож- 
ныхъ мастерскихъ; весьма небольшое количество передѣлывалось на коксъ 
и совершенно не расходовалось угля на брикетированіе и полученіе 
каменноуголыюй смолы и ея возгоновъ. Между тѣмъ, именно обращеніе 
вниманія на три иослѣднія примѣненія угля и могутъ вызвать къжизни 
новыя отрасли промышленности.

Возможное примѣненіе сибирскихъ углей

Изъ углей Кузнецкаго бассейна (Кальчугинскаго, Бачотскаго, Суд- 
жанскаго и др.) при болѣе тщательной сортировкѣ угля, т. е. выработкѣ
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для коксованія только наиболѣе пригодныхъ для того углей и промы- 
ванія пхъ, можно получить вполнѣ удовлетворительный коксъ для ме- 
таллургическихъ цѣлей. До сихъ поръ на копяхъ Суджанскаго бассейна 
не особенно занимались вопросомъ коксованія, такъ какъ спросъ ж. д. 
превышалъ предложеніе п во всякомъ случаѣ сколько угля не добыва- 
лось, онъ потреблялся весь. Коксъ выдѣлывался только на Анжерской 
копи для нуждъ, главнымъ образомъ, ж. д. мастерскихъ и отопленія ва- 
гоновъ. Для переплавки чугуна оказывался виолнѣ удовлетворительнымъ 
и теперешній анжерскій коксъ. Принпмая же во вниманіе, что кальчу- 
гинскій и бочотскій коксъ чиіце и лучше анжерскаго, можно ожидать 
возникновенія заводовъ для выплавки чугуна на этомъ коксѣ, такъ какъ 
рудъ имѣется для этого достаточно. Слѣдующій за Кузнецкимъ углемъ 
долженъ считаться пока черемховскій уголь, также дающій кусковый 
коксъ, хотя п не изъ мелочи. По своимъ качествамъ коксъ этотъ пригоденъ 
для литейнаго дѣла, но признается непригоднымъ для выплавки чугуна.

Съ этимъ распространеннымъ мнѣніемъ я позволю себѣ не согла- 
ситься, такъ какъ по качеству своему черемховскій уголь весьма под- 
ходитъ къ шотландскимъ углямъ, на которыхъ прекраено ведется такъ назы- 
ваемый шотландскій домашній процессъ на не вполнѣ выжженномъ коксѣ.

Такимъ образомъ, я полагаю, что при плавкѣ, напримѣръ, красныхъ, 
и бурыхъ желѣзняковъ вполнѣ возможно примѣненіе для іпотландскаго 
процесса и черемховскаго угля.

Изъ остальныхъ извѣстныхъ углей, пока годныхъ для выплавки чу- 
гуна, сверхъ указанныхъ, я не вижу, и повидимому таковыхъ по лнніи 
болыне и не найдется, развѣ что по проектируемой Амурской дорогѣ.

Какъ топливо для паровозовъ, пароходовъ и дымовыхъ печей, осо- 
бенное устройство представляетъ каменноугольный брикетъ, имѣющій всѣ 
достопнстава кусковаго каменнаго угля плюсъ свои собственныя, и не 
имѣющій болыней части его недостатковъ. Занимая меныпе мѣста, давая 
меньше мелочи, облегчая учетъ расхода, и, вслѣдствіе своего вида и 
формы, не требующаго столь сильнаго дробленія, какъ хорошій уголь въ 
кускахъ, брикетъ облегчаетъ также и работу при котлахъ, а для домо- 
выхъ печей даетъ меныпе сору въ помѣіценіи и вслѣдствіе соединенія 
цѣлаго ряда условій даетъ даже меныне расхода сравнительно съ углемъ, 
изъ котораго онъ сдѣланъ.

Бросаемая на многихъ копяхъ угольная мелочь, могла бы прекрасно 
служить для брикетированія, а равно и нѣкоторые угли, приближающіеся 
къ бурымъ.

Однако, до сихъ поръ брикетированіе въ Сибири не устроилось, при- 
чиной чему, служитъ, главньимъ образомъ, дороговизна привозной каменно- 
угольной смолы для цементированія. Безъ цементирующаго вещества не 
всѣ угли способны давать хорошій брикетъ и, кромѣ того, такое обору- 
дованіе завода стоитъ значительно дороже.

горн. ж у р н . 1907. Т. IV, кн. 10. 6
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Созданіе брикетнаго дѣла значительно увеличило бы потребленіе 
угольнаго топлива и удешевило бы его стоимость.

Устранить главную причину, тормозящую это дѣло, — недостатокъ 
смолы—весьма возможно.

На всѣхъ копяхъ имѣется масса отбросовъ производства, въ видѣ 
углистыхъ сланцевъ, угля изъ нарушеній, угольной мелочи и т. д. Всѣ 
эти отбросы великолѣпно могутъ быть использованы для полученія 
каменно-угольной смолы, путемъ сухой перегонки, содержа въ среднемъ 
отъ 35% —40% летучихъ веществъ.

Равнымъ образомъ, на копяхъ съ коксовымъ производствомъ могутъ 
утилизироваться иродукты сухой перегонки въ видѣ каменно-угольной 
смолы.

Изъ этой смолы черезъ посредство дальнѣйшей перегонки полу- 
чается цѣлый рядъ возгоновъ, которые въ ближайшемъ будущемъ въ 
Сибири врядъ ли могутъ имѣть сбытъ, но кромѣ нихъ остаются такъ 
называемыя тяжелыя масла (креозотъ) и остатокъ отъ нихъ —каменно- 
угольный варъ, или пекъ.

Вотъ этотъ-то варъ и долженъ идти на брикетированіе угольной 
мелочи и мелкихъ и слабыхъ въ отношеніи перевозки и лежки углей.

Уномянутыя тяжелыя масла или креозотъ должны сыграть еще болѣе 
серьезную роль сохраннтеля лѣсовъ и казенной копейки.

Креозотъ является однимъ изъ наилучшихъ антпсептическихъ средствъ 
для пропитыванія дерева, и пропитанныя пмъ шпалы лежатъ безъ порчи 
десятки лѣтъ, какъ показываютъ примѣры заграничныхъ дорогъ. Прп 
томъ огромномъ количествѣ шпалъ, которое потребляется жел. дор., про- 
питываніе шпалъ должно сыграть крупную роль въ желѣзнодорожномъ 
хозяйствѣ. Заводы для полученія каменно-угольной смолы для брикетнро- 
ванія и креозота для пропитыванія, вполнѣ, возможны при копяхъ, такъ 
какъ болыпая часть сибирскихъ углей особенно пригодна для полученія 
продуктовъ сухой перегонки.

Такимъ образомъ, возникли бы новыя отраслн промышленности и 
уменынилось бы потребленіе лѣса и расходъ его на шпалы. Равнымъ 
образомъ, постепенно находили бы сбытъ и другіе продукты сухой пере- 
гонки угля и дестиллированной омолы и было бы положено начало хи- 
мической промышленности. Всѣ остальные угли различныхъ мѣсторожденій 
пригодны, главнымъ образомъ, какъ топливо для разнаго рода паровыхъ 
котловъ, дымовыхъ печей, кузницъ, газовыхъ заводовъ, генераторныхъ и 
отражательныхъ печей, для перегонкп смолы, брикетированія и для ото- 
пленія паровозовъ и пароходовъ.

Условія потребленія угля желѣзной дорогой.

Въ настоящее время главнымъ потребптелемъ спбпрскаго каменнаго 
угля является желѣзная дорога, и потому необходимо остановиться на



условіяхъ потребленія ею мѣстныхъ углей, и на вліяніе ея на развитіе 
копей по линіи, тѣмъ болѣе, что условія э т іі не вполнѣ нормальны.

Исходя изъ наилучшихъ условій, при которыхъ дорога снабжается 
углемъ наивыгоднѣйшимъ образомъ, надо признать таковымъ слѣдующее 
положеніе дѣлъ.

На каждой деповской станціи имѣется по сосѣдству одинъ или нѣ- 
сколько рудниковъ, съ которыхъ уголь можетъ нагружаться на паровозы 
непосредственно изъ закромовъ. При этомъ идеальномъ положеніи не 
нужно имѣть складовъ угля при депо, нагрузка дешева, уголь расхо- 
дуется свѣжимъ, не потерявшпмъ въ своей тепловой энергіи, въ дѣло 
идетъ болѣе крупнымъ и не подвергаясь перевозкѣ и перегрузкѣ, и до- 
рога не загромождена вагонамн съ углемъ, перевозимымъ съ мѣста на 
мѣсто безъ пользы для доходности дороги, и тѣмъ уменыпается какъ 
расходъ угля, такъ и выигрывается болыпая свобода движенія по линіи.

Чѣмъ далыпе положеніе дѣлъ съ потребленіемъ угля отъ нарисо- 
ванной картины, тѣмъ болѣе это невыгодно для дороги. Слѣдовательно, 
всякая дорога должна стремиться въ видахъ своей выгоды какъ денежной, 
такъ и въ отношеніи свободы движенія, чтобы каменноугольныя копи 
развивались въ условіяхъ наиболыпей выгодности для полученія дорогой 
угля.

Нѣсколько менѣе выгодное положеніе копей между деповскими стан- 
ціями, все-же не особенно далеко отходитъ отъ идеала, нарисованнаго выше 
и также заслуживаетъ вннманія.

Исходя изъ разстоянія между депо въ 120 верстъ и принимая въ 
среднемъ расходъ на поѣздо-версту 1,5 пуда гуртомъ, п олучимъ на одинъ 
пробѣгъ поѣзда:

120 X  1>5 =  180 пудовъ
или на пару:

180 X  2 =  360.

Отсюда на каждую годовую пару потребляется угля на участокъ: 

360 X  365 =  131.400 пудовъ.

При условіи, что паровозъ беретъ на тендеръ угля не менѣе 400 пу- 
довъ, т. е. запасъ, достаточный для пробѣга взадъ и впередъ до сосѣд- 
наго депо, можно счцтать, что и при расположеніи копей по одной копи 
на 240 верстъ, въ центрѣ приблизительно этого куска пути, на одну го- 
довую пару поѣздовъ получимъ расходъ угля для копи:

131.400 х  2 =  262.800 пудовъ,

что при десяти парахъ поѣздовъ даетъ только на отопленіе паровозовъ 
годовую добычу въ 2.628.000 пудовъ на участокъ. Такая производитель- 
ность копи, при цѣнѣ, напримѣръ, 7 к. за пудъ съ погрузкой на тендеръ, 
считая на каждый милліонъ добычи 100.000 р. затратъ на дѣло и при

МВСТОРОЖДЕНІЯ ИСКОПАЕМАГО УГЛЯ ВДОЛЬ СИБИРСКОП Ж.-Д. МАГИСТРАЛИ. 8В
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стоимости себѣ нормальноне свыше 6 копѣекъ съ аммортизаціей, даетъ 10°/о 
чистыхъ на затраченный капиталъ. Такой °/о можно считать вгюлнѣ доста- 
точнымъ для промышленнаго предпріятія, разсчитаннаго на много лѣтъ и 
погашаемаго въ 10 лѣтъ. Слѣдовательно, на каждыя 1.000 верстъ могутъ 
съ выгодой. работать 4 рудника, съ общей, при 10 парахъ поѣздовъ 
ординарной тяги производительностью около 10.000.000 пудовъ.

Несмотря на столь, казалось бы, простое и понятное построеніе схемы, 
наиболѣе выгоднаго для жел. дор. потребленія угля, схема эта не пользо- 
валась до послѣдняго времени популярностью на дорогахъ, и желѣзныя 
дороги упорно избѣгали приближаться къ своему естественному идеалу, 
возя уголь по линіи изъ конца въ конецъ, съ усердіемъ, достойнымъ 
лучшей участи.

Идетъ мобилизація, дорога забита воинскими поѣздами, грузами и... 
углемъ.

Усилилось переселеніе—дорога снова слагаетъ съ себя отвѣтствен- 
ность за срочность доставки грузовъ, такъ какъ забита переселенческими 
поѣздами, грузами... и углемъ.

Въ результатѣ уголь жжется на перевозку угля и дороги работаютъ 
какъ бы для собственнаго удовольствія, возя вмѣсто нужныхъ населенію 
грузовъ—уголь для движеніи угольныхъ поѣздовъ, что при доброй волѣ 
дороги можно бы и сократить. Разумѣется, здѣсь не должно бы быть 
мѣста для близорукой экономіи, а должны учитываться всѣ обстоятельства 
въ пользу правильнаго движенія, а не просто дешевая цѣна угля или 
удобство централизаціи жел. дор. надзора за поставкой угля.

Опредѣленіе района потрабленія разныхъ углей.

Хотя мѣсторожденій угля вдоль линіи и насчитывается готовыхъ къ 
разработкѣ и разрабатывающихся весьма значительное количество, все же 
расположеніе ихъ далеко отъ нашего идеала. Однако, и съ наличнымъ 
количествомъ мѣсторожденій возможно управиться и плохо—и хорошо въ 
отношеніи наивыгоднѣйшаго снабженія дороги углемъ и возможнаго со- 
кращенія его перевозокъ. Для опредѣленія района потребленія угля тѣхъ 
или другихъ копей необходимо исходить изъ нѣко торыхъ основныхъ по- 
ложеній, имѣющихъ постоянное значеніе. Первымъ изъ этихъ положеній 
надо считать цѣну за пудъ угля въ вагонѣ.

Ц ѣ н а у г л я.

На основаніи практики всѣхъ сибирскихъ коней, можно положительно 
утверждать, что нормальной цѣной для угля Западной и Восточной Си- 
бири и Забайкалья слѣдуетъ считать не выше 7 коп.

Говоря про цѣну въ 7 коп. я считаю ее нормальной прп нормаль- 
ныхъ условіяхъ, т. е. въ мирное время и для предпріятій, разсчитанныхъ
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на многолѣтнюю работу. Несмотря на разнообразіе условій залеганія и
различіе въ качествѣ углей, условія ихъ эксплоатаціи таковы, что вы-
годы въ работѣ одного противъ другого погашаются соотвѣтствуюгцими
минусами, почему себѣ— стоимость угля повсемѣстно можетъ считаться
примѣрно одпнаковой. Такъ меныпая мощность пластовъ компенсируется
ихъ лучшимъ качествомъ и меньшей потерей мелочи, напримѣръ, боль-
шій, дорого стоющій притокъ воды—погашается дешевизной крѣпежнаго
лѣса или болыпей мощностью пластовъ, т. е. болыней производитель-
ностью квадратной сажени выработки и т. п.

Далѣе, надо прннять въ расчетъ таксировку для перевозки хозяй-
ственныхъ грузовъ. На дорогахъ Россіи она принята въ 0,01 к. за пудъ.
При сибирскихъ условіяхъ работы, болыпей стоимости рукъ, матеріаловъ,
малыхъ составовъ поѣздовъ, при трудности профиля и т. д., цыфра эта
должна быть признана неокупающей расходовъ дѣйствительныхъ. По
подсчетамъ, которые мнѣ приходилось дѣлать въ своей практикѣ съ
старшими представителями коммерческой службы Сибирской жел. дор. и
движенія-Забайкальской, стоимость такой перевозки составляетъ на самомъ
дѣлѣ для дороги около 7 , 5  коп-

Вполнѣ аналогичный расчетъ приводитъ инженеръ Бржозовскій, на
основаніи смѣты Забайкальской ж. д. на 1906 г., получая стоимость про-
воза на пудоверсту для своихъ грузовъ въ 7 13 коп-

Расчетъ изъ 7?5 к - н а  п У Д °в е р с т у  можно признать правильнымъ
пока для Сибири, такъ какъ коммерческій тарифъ для угля составляетъ
7 50 к о п . ,  что считается доходнымъ для дороги.

Изъ этой стоимости провоза своего топлива въ 7 , 5  коп- я и буду
исходить въ дальнѣйшемъ расчетѣ.

Вопроса о томъ, въ какую сторону идутъ вагоны съ грузомъ ком-
мерческимъ, и въ какую пустые, я касаться здѣсь не буду, такъ какъ
всѣ такія разсужденія будутъ весьма гадательны и не имѣютъ болыпого
значенія, и такъ какъ эти условія могутъ слишкомъ легко мѣняться и
основывать на нихъ свои расчеты болыпей или меныией выгодности
перевоза угля, я не считаю возможнымъ. Основнымъ положеніемъ моимъ
служитъ наименыпее разстояніе перевозки и наивыгоднѣйшая цѣна угля на
мѣстахъ потребленія, какъдля жел. дор., такъ и для частнаго потребленія.

Прежде чѣмъ рѣшать такую задачу, нужно установить скалу экви-
валентности расхода нашихъ углей на поѣздо-версту.

За единицу примемъ расходъ на поѣздо-версту угля Анжерско-Суд-
женскаго района, въ видѣ одного пуда на версту въ среднемъ.

Для опредѣленія пунктовъ равной стоимости эквивалентныхъ по
полезному дѣйствію на паровозѣ количествъ угля на пути, выводимъ слѣ-
дующее выраженіе: _

Л ,-- "... ,  ...............%
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А  н В  мѣста нахожденія копей. 
с—-разстояніе между ннми.
х  и с—х  разстоянія отъ А  и В  до пункта на пути, гдѣ стоимость а 

пудовъ угля копи А  равыа стоимости эквивалентнаго ему по полезному 
дѣйствію на паровозѣ количества угля та копн В. 

а — расходъ угля копи А ;  
т  — коэффиціентъ эквивалентности; 
та — эквивалентный а расходъ угля копи В;
Ъ — цѣна за пудъ угля а копи А;
тЪ — „ „ та „ „ В;

У — тарифъ пудо версты угля.

аЪ +  а V  х  — таЪ +■ та (с — х)
к к

(1 +  т) х  =  т (аЪ -|— с) — аЪ
к к

(1 +  т) х  =  (т— 1) й - ) - * у  с
гѵ К

к (т  — 1) аЪ +  тс .х  = —     ......................................... (1).
1 +  т

Таково выраженіе для х  при равной цѣнѣ Ъ пуда угля А  и В  на 
станціи отправленія.

ГІри разной цѣнѣ угля Ъ и V  имѣемъ:

аЪ +  а — х  =  таѴА-та ~ ( с —-х) 
к к

Ъ +  — х  =  тЪ'+ т  -1  (с—х)
К гС

7 _і_ 1 Т  1  1Ъ +  — х  — тЪ +  т  — с— т  — х
к к к

1 (1 +  т) х  =  тѴ  — Ъ 
К

к (тѴ — Ъ) . .
х =  — Ѵ д   ................................................. (2)1 -+ т

Подставляя заданныя выраженія а, Ъ, т, и с въ эти выраженія,
К

легко олредѣлимъ въ какой точкѣ между А  и В  стоимость эквивалент- 
ныхъ по полезному дѣйствію количествъ угля равны между собой, т. е. 
опредѣлимъ предѣлъ наивыгоднѣйшей перевозки угля копп А  и копи 
В  въ сторону другъ друга.



Указанный способъ расчета очень простъ, но онъ значителыю ус- 
ложняется, если стоимость пуда угля на разныхъ копяхъ разная.

Въ общемъ, при этомъ превышеніе цѣны на копи худшаго угля 
надъ лучшимъ, уменьшаетъ районъ потребленія худшаго и расширяетъ 
границы распространенія лучшаго.

Это обстоятельство, во всякомъ случаѣ, не въ пользу худшихъ углей, 
а потому при нормальныхъ условіяхъ придется имѣть дѣло скорѣе съ 
болѣе низкой цѣной углей съ меныпей производительностью.

Исходя, слѣдовательно, изъ цѣны, равной для всѣхъ, мы не преуве- 
личимъ районы возможнаго потребленія углей менѣе производительныхъ 
сравнительно съ существующимъ положеніемъ, когда забайкальскіе угли, 
худшіе по качествамъ, поставляются по болѣе высокой цѣнѣ.

Ііримѣры.

I. Между Омскомъ іі Судженкой 839 в., на 1 пудъ Судженскаго 
принимаемъ расходъ 2 пуда Экпбастузскаго. Тогда:

а —  1 ; Ъ — 7; —г- =  — с =  839; т =  2 
к 15

к (т — і)аЬ +  тс 75,7 4- 2 X  83-0х  = —  -к !------- =  —   '------- —-— 737; с — х = 1 0 2
1 +  т з

Другими словами, при перевозкѣ въ вагонахъ на разстояніи 73 7 верстъ 
изъ Судженкп, пудъ угля ея стоитъ столько же, сколько 2 пуда соотвѣт- 
ственно Экибастузскаго. Но если здѣсь судженскій уголь погрузить на 
паровозъ, то онъ можетъ дойти до Омска съ болыпей выгодой, чѣмъ при 
возкѣ угля экибастузскаго на это же разстояніе. Слѣдовательно, районъ 
потребленія экибастузскаго угля—этоназападъ отъ Омска, а на востокъ 
онъ можетъ конкурировать съ судженскимъ, лишь при условіи погрузки 
въ Омскѣ прямо на паровозѣ, т. е., выигрывая тарифъ на одномъ уча- 
сткѣ, который и можетъ быть отданъ для потребленія того или другого 
угля, по разсмотрѣнію специфическихъ мѣстныхъ удобствъ дороги.

II. При движеніи въ одномъ направленіи изъ Судженки и Омска:

а =  1 ; т  =  2 ; Ъ' =  18 ; & =  7

аЪ -}— р  ах =  таЪ' + т |  х  
А/ А/

МѢСТОРОЖДЕНІЯ ИСКОПАЕМАГО УГДЯ ВДОЛЬ СИБИРСКОИ Ж.-Д. МАГИСТРАЛИ. Н 7

(Ъ'—тЪ) а 
(т — а) 1

к

ах =  аЪ' — таЪ

(т—«) х  =  аЪ' таЪ

=   тЬ) ак =  (3) =  (18 — 14) 75 =  300.
т —а
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Слѣдовательно, на занадъ выгодно возить экибастузскій уголь только 
на 300 верстъ, а далыне дѣлается болѣе выгоднымъ уже судженскій и 
чѣмъ далыде, тѣмъ болѣе выгодно въ пользу судженскаго угля.

Это примѣрно Петропавловскъ.
III. Между Судженкой и Черемховымъ 1.453 версты; при с =  1453;

ѵ _ ч 1 1 к (т — 1) аЬ +  тса =  1 : Ъ =  7; т =  1,2 и - =  — ;х  =  —    ------  =к 75 і +  т
75 (1,2 — 1) 7 +  1,2 . 1453=  -----1-1------------- 1------- 1-----=  840

2,2

С — х =  613 верстъ.
Слѣдовательно, въ 840 в. отъ Судженки къ Черемхову стоимость пуда 

судженскаго и 1,2 пуда черемховскаго углей равны, иначе говоря пре- 
дѣломъ возки въ вагонахъ съ той и другой стороны будетъ Тайшатъ и 
въ зависимости отъ условій жел. дор. хозяйства — Иланская или Нижне- 
удинскъ, смотря иотому, какой уголь лучше грузить на паровозы.

Принимая во вниманіе, что между Суцженкой и Черемховымъ, какъ 
указано выше, имѣется рядъ мѣсторожденій съ углями, годными для ото- 
пленія паровозовъ, что доказано пробными поставками и испытаніями 
этихъ углей при поѣздкахъ (напр., Троицко-Заозерская, Хингуй, Азей 
и др.), очевидно, что районы потребленія, какъ судженскаго, такъ и че- 
ремховскаго угля, должны неизбѣжно сократиться, уступая часть этихъ 
районовъ мѣстнымъ углямъ.

Открытіе копей въ Танхоѣ, между Тарбагатаемъ и Толбагой въ Хол- 
бонѣ и развитіе ихъ за послѣдніе два года, со смѣтной добычей въ 
1907 г. свыше 15 милліоновъ, вытѣснила потреблявшійся на Забайкаль- 
ской дорогѣ черемховскій уголь въ соотвѣтственномъ количествѣ и дало 
возможность усиленно работать этпмъ копямъ за счетъ вытѣсненнаго че- 
ремховскаго угля.

Вновь открывающіяся и имѣющія открыться за Байкаломъ, копи подъ 
Верхнеудинскомъ, въ Толбагѣ, подъ Читой въ Харанорѣ и другихъ пунк- 
тахъ, соотвѣтственно окажутъ свое вліяніе на уменыпеніе ироизводитель- 
ности уже работающихъ Забайкальскихъ копей въ отношеніп поставокъ 
для нуждъ дороги.

III. ‘ Исходя изъ качествъ Забайкальскаго угля, не выдерживающаго 
сколько-нибудь продолжительной лежки, разсмотримъ вопросъ о возмож- 
ной конкуренціи черемховскихъ и забайкальскихъ углей при разстояніи 
отъ Черемхова до Танхоя, ближайшей копи Забайкальской дороги, въ 
374 версты, иолучимъ слѣдующіе результаты. Исходя изъ нормальноіі 
цѣны франко-вагонъ или франко-паровозъ копи въ 7 коп. для Черемхова 
и Танхоя, имѣемъ: а — .1; Ъ =  7; с =  374;яг =  1,5

к (т — 1) аЪ +  тс __ 75 (1,5 — 1) 1,7 +  1 , 5 . 3 7 4
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при Ъ — 7,25; Ъ'=  8; х  =  к
, (тЪ'— Ъ) +  тс

1 +  т

х  — 75 (1,5 . 8 — 7,25) +  5 . 374 =  367.
1 +■ 1,5

Слѣдовательно, черемховскій уголь въ 45 в. отъ Танхоя при пере- 
возкѣ въ вагонахъ стоитъ столько, сколько эквивалентное ему количество 
танхойскаго угля и потому казалось бы, что на участкѣ Танхой—Слюдянка, 
не говоря уже о Слюдянкѣ—Иркутекъ, долженъ былъ бы примѣняться 
черемховскій уголь.

Въ виду того, что нормально иаровозы должны грузиться въ Танхоѣ, 
стоимость провоза танхойскаго угля, какъ провозимаго на тендерахъ, 
должна быть вычтена изъ полной стоимости его, съ провозомъ на мѣстѣ 
назначенія. Благодаря этому обстоятельству для танхойскаго угля совер- 
шенно обезпеченнымъ въ смыслѣ сбыта, является районъ въ одну сторону 
Слюдянка, а въ другую сторону, какъ крайній предѣлъ—Верхнеудинскъ, 
(при условіи сквозного прохода паровозовъ отъ Танхоя до Верхнеудннска. 
Попадать же въ Иркутскъ или заходить за Верхнеудинскъ въ вагонахъ 
танхойскій уголь никакимъ образомъ не долженъ, что ясно изъ сдѣлан- 
ныхъ выводовъ и нижеслѣдующаго: черемховскій уголь въ Танхоѣ стоитъ 
12 коп., эквивалентное количеетво танхойскаго— 10*/2 коп. Подставляя въ 
выраженіи для х  въ формулу (3), выведенную для случая движенія

углей въ одномъ направленіи, а =  1; Ъ =  7; Ъ' =  12; т =  1,5; ~  =  -

Какъ видимъ, результаты вывода опредѣленно указываютъ, что тан- 
хойскій уголь можно возить съ выгодой лишь до Верхнеудинска, при 
чемъ наиболѣе выгоднымъ является доставка его въ Верхнеудинскъ только 
на тендерахъ-паровозовъ. Далыне Верхнеудинска конкуренціи съ черем- 
ховскимъ углемъ онъ уже не въ сосгояніи выдержать, такъ какъ черем- 
ховскій дѣлается болѣе дешевымъ. Слѣдующія копи имѣются на37разъ- 
ѣздѣ. Разстояніе ихъ отъ Черемхова 753 версты. Полагая: т =  1,3; Ъ =  7; 
к =  75; а =  1 
имѣемъ: с = 7 5 3

Такимъ образомъ, ясно, что при конкуренціи тарбагатайско-толба- 
гинскаго угля, на пути между Черемховымъ и 37 разъѣздомъ съ че- 
ремховскимъ углемъ, послѣдній могъ бы доходить въ вагонахъ за Мысо- 
вую примѣрно, а талбагинско-тарбагатайскій уголь, примѣрно, за Верхне- 
удинскъ къ Мысовой. Какъ выше было выведено до Верхнеудинска наи-

х  =    -
т — 1

(V — тѴ) ак (12 -  1,5 X  7) 75.1 =  225_ 
1,5 — 1

к (т —  1) аЪ +  тс _  75 (1 ,3 — 1) 7 +- 1,3. 753 
т  + 1 ~  1,3 +  1

=  494; С — Х  =  259.
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выгоднѣйшимъ будетъ танхойскій; слѣдовательно, черемховскому углю 
нѣтъ мѣста и за Верхнеудинскомъ, въ районѣ потребленія тарбагатай- 
скаго угля.

IV. Насколько можетъ конкурировать тарбагатайскій уголь съ че- 
ремховскимъ за 37 разъѣздомъ? На 37 разъѣздѣ цѣна угля Ь =  7 коп.; 
цѣна черемховскаго угля Ь' =  17 коп.; а =  1; т — 1,3

» =  ■ ( ^ Г  «») «*_ =  ( П - І , а . 7)7 5 = і  975 
т — а 1 ,3— 1

При нынѣшней цѣнѣ черемховскаго 7,25 и толбагинскаго 9 франко 
копи вагонѣ, имѣемъ въ Толбагѣ: Ъ' —  17; Ъ =  9.

х  _  (Ъ' — шЪ) к =  (17 -  1,3.9) 75 _ 1Л91
т — а 1,3— 1

Отсюда ясно, что черемховскій уголь даже при теперешнихъ усло- 
віяхъ болѣе дорогой цѣны толбагинскаго угля— сравняется съ нимъ въ 
цѣнѣ только на 1191-й верстѣ отъ Толбаги, а при равной цѣнѣ въ 7 к. 
только на 1.975 верстѣ.

Приннмая во вниманіе существованіе подъ Нерчинскомъ при ст. 
Холбонъ надежнаго мѣсторожденія угля, качествомъ примѣрно равнаго 
углю 37 разъѣзда, и сушествованіе мѣсторожденій, начатыхъ разработ- 
кой подъ Читой, Толбагой и Верхнеудинскомъ и др. пунктахъ по линіи, 
етановится очевиднымъ, что при нормальныхъ условіяхъ, Забайкалье для 
нуждъ ж. д. можетъ обойтись исключительно мѣстными углями. Въ сл у ’ 
чаѣ постройки Амурской дороги, эта послѣдняя также вполкѣ можетъ 
обойтись мѣстными углями, какъ изъ Холбонскаго мѣсторожденія, такъ 
и изъ мѣсторожденій по Зеѣ и Буреѣ, которыя съ постройкой дороги 
будутъ несомнѣнно разрабатываться для топки паровозовъ. Такимъ обра- 
зомъ, черемховскому углю угрожаетъ серьезная опасность быть вытѣ- 
сненнымъ съ весьма обширнаго рынка, которымъ онъ до сихъ поръ 
владѣлъ.

Въ отношеніи жел. дор. можно, впрочемъ, еще разсчитывать на то, 
что нѣкоторыя специфическія особенности черемховскаго угля, еще на 
нѣсколько времени сохранятъ ему извѣстный спросъ на желѣзныя дорогн 
за Байкаломъ. Способность этого угля выдерживать храненіе на откры- 
томъ воздухѣ въ болыиихъ штабеляхъ безъ опасности самовозгоранія въ 
теченіи 2— 3 лѣтъ, къ кускахъ, не разсыпающихся въ мелочыі вывѣтри- 
вающихся сколько нибудь значительно лишь на поверхности штабели, 
дѣлаютъ черемховекій уголь весьма цѣннымъ матеріаломъ на случаіі хра- 
ненія въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени. Какъ из- 
вѣстно, Забайкальскіе угли, а равно и часть углей по Сибирской дорогѣ 
весьма плохо выдерживаютъ лежку, и для, такъ называемыхъ, мобилиза- 
ціонныхъ запасовъ оказываются малопригодными, слишкомъ много теряя



въ своихъ качествахъ, какъ горючаго, требуя при этомъ горазцо болѣе 
заботливаго храненія или постояннаго возобновленія этихъ запасовъ ча- 
стями взамѣнъ расхоцуемыхъ, непригодныхъ болѣе дли храненія. Кромѣ 
того для нѣкоторыхъ отраслей промышленности требуется уголь съ болѣе 
высокой теплопроизводительной способностью и съ небольшимъ содер- 
жаніемъ влаги. Такъ, напримѣръ, для разнаго рода кузнечныхъ работъ, 
для вращающихся печей цементныхъ заводовъ, потребляющихъ какъ то- 
пливо тонко смолотый, хорошо высушенный уголь, и для собственно за- 
водскаго дѣла, равно какъ для пароходовъ, черемховскій уголь пока за 
Байкаломъ и на части Сибирской дороги сильныхъ конкурентовъ не 
имѣетъ. Эти его свойства нѣсколько ослабляютъ для него опасности вы- 
тѣсненія съ угольнаго рынка худшими, но болѣе близкими къ мѣстамъ 
потрэбленія, углями.

Выгодность примѣненія мѣстныхъ углей.

Приведенныхъ примѣровъ и сдѣланныхъ по нимъ расчетовъ совер- 
шенно достаточно, чтобы твердо установить высказанное выше утвержде- 
ніе, что по линіи дороги расположенньгя вблизи нея мѣсторожденія пред- 
ставляютъ наибольшія выгоды для разработокъ въ цѣляхъ доставки угля 
на желѣзную дорогу. Сравнительно болѣе низкое качество угля нѣкото- 
рыхъ изъ этихъ мѣсторожденій, выкупается настолько выгодностыо рас- 
положенія такихъ мѣсторожденій, что лучш іе угли въ извѣстныхъ пре- 
дѣлахъ не въ состояніи конкурировать на рынкѣ съ такими мѣстными 
углями. Изъ всего сказаннаго, вытейаетъ совершенно ясно, что владѣльцы 
копей на разныхъ мѣсторожденіяхъ, твердо должны помнить, что для 
своего угля онн имѣютъ совершенно опредѣленный размѣръ сбыта на 
желѣзную дорогу, который при нормальномъ положеніи дѣлъ, зависитъ 
почти исключительно отъ размѣровъ движенія по этому району дороги. 
Поэтому углепромышленникамъ въ цѣляхъ развитія и поддержанія своихъ 
предпріятій необходимо заблаговременно позаботиться о расширеніи суще- 
ствующихъ рынковъ сбьгга и о созданіи новыхч. ІІослѣднее можетъ имѣть 
мѣсто, главнымъ образомъ, при непосредственномъ участіи тѣхъ же самыхъ 
углепромышленниковъ, путемъ созданія новыхъ для данныхъ районовъ 
отраслей промышленности и переходомъ, такимъ образомъ, изъ области 
углепромышленности къ промышленности въ широкомъ смыслѣ этого 
слова. Всѣ приведенные мною выше расчеты, какъ бы предвѣіщдащіе 
вытѣсненіе нѣкоторыхъ угольныхъ районовъ съ занимаемаго ими до оихъ 
поръ рынка, сдѣланы, какъ указано, въ предположеніи, что работа этихъ 
предпріятій происходитъ въ нормальныхъ условіяхъ.

Условія нормальнаго развитія угольнаго дѣла.

Такими условіямия считаю:
1) Урегулированіе земельнаго вопроса и примѣненіе однороднаго
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горнаго законодательства на земляхъ различныхъ наименованій, такъ 
какъ только при такомъ положеніи возможно правильное развитіе горно- 
промышленности въ наиболѣе удобныхъ по своимъ условіямъ мѣсторо- 
жденіяхъ, а не въ такихъ, которыя случайно въ данный моментъ оказа- 
лись въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Такія предпріятія, при насту- 
пленіи выше указанныхъ условій могутъ оказаться не жизнеспособными.

2) Упорядоченіе желѣзнодорожнаго казеннаго хозяйства, и веденіе его 
не съ точки зрѣнія близорукой экономіи сегодняшняго дня или еще менѣе 
уважительныхъ побужденій, а исходя изъ обще-государственныхъ инте- 
ресовъ, согласованныхъ съ интересами края, по которому проходятъ эти 
дороги.

При такомъ положеніи возможна болѣе дешевая работа въ угольныхъ 
предпріятіяхъ, такъ какъ при своевременныхъ заказахъ, аккуратныхъ 
расчетахъ, чисто-дѣловомъ, а не казенно-бумажномъ отношеніи къ дѣлу 
и прекраиіеніи колоссальнаго хищнпчества со стороны дорогъ, исчезнетъ 
или, по крайней мѣрѣ, сильно уменынится цѣлый рядъ накладныхъ ра- 
сходовъ, увеличивающихъ себѣ стоимость угля, а слѣдовательно, и его 
продажную цѣну.

3) Работа въ мирное время.
4) Правильная постановка лѣсного хозяйства, тѣсно связаннаго съ 

горнопромышленностью.
5) Условія работы, позволяющія разсчитывать на многолѣтнюю 

добычу.
Наличность всѣхъ этихъ условій, конечно, значительно пзмѣнитъ всю 

картнну современной Сибирской угольной промышленности, но пока всѣ 
эти условія еще не осуществились, необходимо позаботиться для угле- 
промышленниковъ о томъ, чтобы эти новыя условія не застали ихъврас- 
плохъ, и не вызвали крупнаго паденія или даже полнаго закрытія части 
предпріятій.

Необходимость созданія новыхъ и расширенія старыхъ рынковъ для угля.

Напримѣръ, черемховскими углепромышленниками должно быть об- 
ращено особенное вниманіе на нѣкоторыя специфическія особенности, 
частью указанныя выше, черемховскихъ углей, неприсущія конкурирую- 
щимъ съ ними забайкальскимъ и сибирскимъ углямъ, и въ сторону воз- 
можнаго использованія этихъ особенностей и должны быть направлены 
ихъ усилія путемъ развитія отраслей промышленности, требующихъ отъ 
топлива именно указанныхъ свойствъ.

Многочисленность рабочихъ рукъ на угольномъ дѣлѣ.

Насколько велико для края значеніе каменно-угольнаго дѣла видно 
также изъ того значительнаго числа рабочихъ рукъ, которыя занимаются 
уже и теперь этой отраслью промышленности.



На Югѣ Россіи практика показала, что на каждые 10.000 пудовъ 
годовой добычи задолжается одинъ рабочій, считаяпри томъ эти 10.000 пуд. 
на каждаго рабочаго занятаго на дѣлѣ, а не только подземными работами. 
Въ 1903 г. въ докладѣ совѣщанію черемховскихъ промышленниковъ по 
рабочему вопросу, мною было доказано, на основаніи цыфровыхъ данныхъ 
работы Черемховскаго района за 3 года, что и для Черемхова указанная 
цыфра, вполнѣ, сохраняетъ свое значеніе. Такимъ образомъ, уже въ на- 
стоящее время на каменно-угольныхъ копяхъ, только по линіи жел. дор. 
занято свыше 10.000 рабочихъ, что нельзя не считать для столь молодого 
дѣла весьма значительной цыфрой.

Разумѣется, съ развитіемъ каменно-угольнаго дѣла и связанныхъ съ 
нимъ отраслей промышленности, количество рабочихъ, занятыхъ, благодаря 
этому значительно возрастетъ, и въ скоромъ времени будетъ выражаться 
уже десятками тысячъ человѣкъ, что очень важно для края, неимѣющаго 
почти никакихъ зимнихъ работъ и промьісловъ, кромѣ пріисковъ въ 
тайгѣ, могущихъ дать работу значительному количеству рабочихъ рукъ, 
занятыхъ во время полевыхъ и хозяйственныхъ работъ.

Приливъ мѣстныхъ рабочихъ на зимніе мѣсяцы съ октября до Пасхи, 
замѣчался все время существованія копей и отъ этого обстоятельства въ 
сильной мѣрѣ зависѣла производительность копей въ зимніе мѣсяцы. Съ 
другой стороны, населеніе имѣетъ хорошее подспорье въ видѣ заработ- 
ковъ въ глухое время, когда за неимѣніемъ хозяйственныхъ работъ и 
промысловъ, при отсутствіи рудниковъ, приходилось бы сидѣть дома и 
проѣдать свой хлѣбъ, не принося въ домъ ничего.

В ы в о д ы.

Резюмируя все сказанное ізо поводу значенія для края мѣсторожде- 
ній угля вдоль Сибирской ж. д. магистрали, приходимъ къ слѣдуюіцимъ 
выводамъ:

1) Развитіе каменно-угольнаго дѣла вдоль линіи значительно умень- 
шило истребленіе лѣсовъ, сохраненіе которыхъ столь важно въ отношеніи 
еельскаго хозяйства, особенно въ такихъ мѣстахъ, гдѣ лѣсъ трудно или 
почти вовсе не возобновляется, какъ въ Забайкальѣ.

2) Уменыпеніе истребленія лѣсовъ, способетвуетъ пониженію цѣнъ 
на лѣсные, строительные матеріалы, облегчая тѣмъ самымъ етроительство 
въ краѣ, гдѣ лѣсъ является главнымъ матеріаломъ для стройки.

3) Развитіе каменноугольнаго дѣла, тѣсно связано съ развитіемъ су- 
хопутныхъ и водныхъ путей сообщенія, при чемъ развитіе это не будетъ 
сопровождаться хищническимъ истребленіемъ лѣсовъ для отопленія 
котловъ.

4) Въ богатствѣ и многочисленности мѣсторожденій каменнаго угля 
заключается залогъ промышленнаго, а слѣдователыю и вообще экономи-
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ческаго развитія края, такъ какъ наличность дешеваго топлива, могущаго 
быть полученыымъ въ неограниченныхъ количествахъ, необходима для раз- 
витія широкой заводской и фабричной промышленности. Разнаго рода 
фабрики и заводы, требуюіціе значительнаго расхода дешеваго топлива, 
металлургическіе и передѣлочные заводы, цементные заводы, кирпичные 
заводы для выдѣлки обыкновеннаго и огнеупорнаго кирпича и т. д.

5) Кромѣ удешевленія стоимости топлива, какъ ископаемаго, такъ и 
древеснаго, развитіе угольнаго дѣла должно вызвать созданіе новыхъ от- 
раслей промышленности, основанныхъ на переработкѣ самаго угля, какъ 
механической, такъ и химической, а именно устройство: 1) газовыхъ за- 
водовъ; 2) заводовъ для полученія пзъ угля кокса, амміачныхъ водъ и 
каменно-угольной смолы; 3) химическихъ заводовъ для полученія изъ 
каменно-угольной смолы различныхъ ея производныхъ, какъ нафталинъ, 
параффинъ, бензолъ, карболовое масло, креозотъ и др., а равно для по- 
лученія смазочныхъ маслъ, лаковъ и твердой смолы; 4) брикетныхъ за- 
водовъ; 5) постоянныхъ мѣстныхъ и подвижныхъ заводовъ для пропиты- 
ванія ш палъ креозотомъ и пр.

6) Способствуя развитію металлургической промышленности, окажетъ 
крупное вліяніе на развитіе разработки рудныхъ мѣсторожденій, разнаго 
рода естественныхъ строительныхъ и необходимыхъ для заводскихъ процес- 
совъ матеріаловъ (глинъ, асбеста, кварца, графита и т. д.) и изготовленіе 
искусственныхъ строительныхъ матеріаловъ.

7) Увеличитъ и удешевитъ полученіе разныхъ продуктовъ первой 
необходимости, какъ соль и т. п.

8) Дастъ работу какъ на копяхъ, такъ п на заводахъ, фабрикахъ, 
металлическихъ и иныхъ рудникахъ, при транспортѣ и продажѣ добы- 
тыхъ и производимыхъ продуктовъ, огромному количеству свободныхъ 
нынѣ рабочихъ рукъ, какъ въ видѣ постояннаго, такъ и подспорнаго за- 
работка.

9) Окажетъ сильную помошь сибирской колонизаціи и изслѣдованію 
края, нынѣ сравнительно малоизвѣстнаго, расширяя населенную полосу 
отъ линіи ж. д.

10) Совокупность всѣхъ этихъ условій отразится, разумѣется, и на 
крупномъ увеличеніи государственныхъ и земскихъ доходовъ въ Спбири, 
при цѣлесообразномъ же расходованіи ихъ черезъ посредство органовъ 
мѣстнаго самоуправленія на нужды края, окажется возможнымъ дѣйстви- 
тельное культурное развитіе богатаго по своему существу, но мало на- 
селеннаго и потому бѣднаго, но обширнаго края.



Александръ Александровичъ Іосса.

(Некрологъф

7-го сентября нынѣшняго года скончался въ Сочи горный инженеръ, дѣйствительный 
статскіі совѣтникъ А, А. Іосса, нѣсколько лѣтъ уже страдавшій мучительной и неизлѣчимой 
болѣзнью горла. Это былъ старшій сынъ извѣетнаго нашего инженера д. т. с. Александра 
Андреевича Іоссы, столь много потрудившагося на горномъ поприщѣ. Покойный Александръ 
Александровичъ окончилъ курсъ Института Корпуса Горныхъ ІІнженеровъ въ 1862 году и 
въ чияѣ поручика поступилъ на службу на Уральскіе заводы, гдѣ тотчасъ же опредѣіенъ 
смотрителемъ якорнаго и стального производствъ Воткинскаго завода. Въ 1864 и 1865 г. 
былъ командироваиъ за граниду, по возвращеніи откуда опредѣленъ въ Воткинскій же заводъ 
для занятій по выдѣлкѣ желѣза и стали по способу Бессемера. Въ 1869 году переведенъ 
на службу на Пермскій сталепушечный заводъ, гдѣ былъ сначалэ смотрителемъ, затѣмъ упра- 
вителемъ молотоваго, яудлинговаго и кузнечнаго цеховъ, и въ 1874 году занялъ должность 
помощника горнаго начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ. Въ 1876  году, по Высочай- 
шему повелѣнію, командированъ во Франдію, Бельгію, Австрію и Германію для изученія 
послѣднихъ усоворшенствованій въ изготовленін бессемеровской и мартеновской стали и пере- 
работкѣ фосфористыхъ чѵгуновъ. Во время службы на Пермскихъ заводахъ много разъ испол- 
нялъ обязанности горнаго начальника во время его отсутствія. Въ 1878  году назначенъ 
управляющимъ Уральскою химическою дабораторіею. Находясь по дѣламъ службы въ С.-Пе- 
тербургѣ, въ 1885 году былъ, съ разрѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ, коман- 
дированъ въ Германію для осмотра окружныхъ лабораторій и афинажныхъ заведеній. Въ 
18 9 1 году былъ назначенъ помощникомъ главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ. 
Чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника получилъ въ 1887  г. Въ 1895 году вышелъ въ 
отставку. Имѣлъ ордена: Владиміра 4-й ст., Станислава 2-й ст. и Анны 2-й ст.

Такимъ образомъ, вся служба Ал. Ал. протекла на Уралѣ, гдѣ на его долю пришлось 
и не мало поработать, и иепытать невзгодъ и треволненій. Александръ Александровичъ былъ 
человѣкъ чрезвычайно для всѣхъ доброжелательный и хорошій товарищъ. Миръ его праху!

Н. Версцловъ.



Очеркъ дЪятельности журнала ,,Веѵие ипіѵегзеііе сіез Міпез" за весь 1906 г.

З а с л  проф. Ив. Авг. Тиме.

Т. X I I I ,  №  1 ,  (Январская книжка). (р. 1 — 30). *А. Возвек Способы приго- 
товленія Сименсъ-Мартеновской стали». Въ этой статьѣ обстоятельио разобраны различные 
способы приготовленія литой стали при различномъ соетавѣ шихты; приведены химаческіе 
анализы и нѣкоторые экономическіе расчеты. Въ заключеніе статьи разсмотрѣны способы 
ТЫеІ-ВегігапЛ  и ТаІЪоі.

(р. 3 1 — 53). Ь . ВгёЛа: «Металлургія на вселіірной выставкгъ въ Ліежѣ въ 
19 0 5  г.» (Продолженіе).

Въ отдѣлѣ печей приведены примѣры доменныхъ печей съ суточною производительно- 
стью до 500 тоннъ =  30.500 пуд. чугуна. Указанъ новый способъ охлаяіденія стѣнокъ 
доменныхъ печей по методу завода общества ВсІіаШе (Р1. 1 ).

На этой же таблицѣ изображенъ газоочиститель системы В іап . На таблицѣ 2-ой на 
фиг. 1  — 4 изображены двойные колошниковые затвсры системы Висіегиз, дія центральнаго 
улавливанія газовъ, каковому въ Германіи  даютъ предпочтеніе надъ боковымъ отводомъ, 
распространеннымъ въ Америкѣ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ распредѣленіе газа въ печи менѣе равномѣрное и замѣ 
чается болѣе скорое изнашиваніе кирпичей вверху шахты. Здѣсь очень пространно сказано р 
болыпихъ преимущеетвахъ двойныхъ затворовъ вышеуказанной системы и которая уже введена 
на многихъ заводахъ Германіи. Далѣе статья заключаетъ много интересныхъ замѣтокъ, каса- 
ющихся приготовленія литой стали.

(р. 54 — 86). Н. Роиіеиг: «Перегрѣтый паръ и его примѣненіе къ поршне- 
вымъ машинамъ».

Къ числу средствъ, служащихъ для увеличенія экономіи паровыхъ машинъ, на первое 
мѣсто слѣдуетъ ноставить перегрѣтый паръ, хотя авторъ и заявляетъ, что полученіе наи- 
болѣе дешевой силы не всегда обуславливается примѣненіемъ перегрѣтаго пара. Это свое 
заявленіе авторъ подтверждаетъ сравненіемъ результатовъ дѣйствія машинъ съ насыщен- 
нымъ и перегрѣтымъ паромъ. Съ одной стороны, экономія отъ перегрѣтаго пара обу- 
славливается уменьшеніемъ конденсаціи его о стѣнки нарового цилиндра, но, съ цругой сто- 
роны, полезное дѣйствіе топки перегрѣвателя ниже, чѣмъ у парового котла, вслѣдствіе болѣе 
высокой температуры пара, а слѣдовательно и отходящихъ въ дымовую трубу газовъ, а также 
и вслѣдствіе меныпей теилопроводности стѣнокъ перегрѣвателя по сравненію съ паровыми 
котлами.
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Поэтомѵ при экономіи въ перегрѣтомъ иарѣ при температурѣ 275 до 340° въ 22,3 и 
3 1,8 % , экономія въ горючемъ является всего 14  до 20%. Если же принять въ сообраясеніе 
болѣе дорогую смазку при перегрѣтомъ парѣ и увеличеніе расходовъ по содержанію перегрѣ- 
вателя и т. п., то не всегда при перегрѣтомъ парѣ достигается наименьшая стоимость содер- 
жанія одной силы. ГІерегрѣватели бываютъ двухъ родовъ: съ самостоятельной топкой и вма- 
занные въ боровѣ парового котла. Первые— авторъ считаетъ менѣе экокомичными. Настояшая, 
весьма интересная статья нѣсколько колеблетъ значеніе перегрѣтаго пара, хотя авторъ замѣ- 
чаетъ. что за недостаткомъ еще опытовъ онъ не могъ нридти къ совершенно положительнымъ за- 
ключеніямъ. Со своей стороны прибавлю, что весьма важно было бы сдѣлать обстоятельныя 
валовыя наблюденія надъ примѣненіемъ персгрѣтаго пара на нашихъ рудникахъ и заводахъ 
Донедкаго бассейна, гдѣ въ послѣднее время стали вводиться трубчатые перегрѣватели пара 
фирмы Фицнеръ и Гамперъ, какъ при паровыхъ котлахъ, такъ и перегрѣватели съ само- 
стоятельными топками для перегрѣва нара, доставляемаго изъ котловъ при коксовальныхъ 
печахъ, на значительное разстояніе къ шахтнымъ подъемнымъ машинамъ. При этомъ 
псрегрѣватель устанавливается въ помѣщеніи сосѣднемъ съ подъемною машиною. Въ этомъ 
случаѣ примѣненіе перегрѣвателя пара является насущно необходимымъ.

Т. X I I I ,  <7Ѵ? 2 (Февральская книэюка).
(р. 10 6 — 114 ) .  К . ѴопйгасеЪ. .,Теорія амальгамаціи серебра“ .
Въ этой весьма обстоятельной статьѣ авторъ указываетъ на неточность существу- 

ющихъ взглядовъ по вопросу объ амальгамаціи, между тѣмъ результаты современной химіи 
могѵтъ дать желаемыя объясненія, какъ это указано въ настоящей статьѣ, подкрѣпленной 
опытамп автора п М. ІѴаіапаЪе. Статья эта состоитъ пзъ 5-ти слѣдующихъ небольшихъ 
отдѣловъ: I) цѣль амальгамаціи; 2) растворимость соединеній серебра; 3) хлорированіе 
соединеній серебра; 4) Разложеніе соединеній серебра; 5) способъ Раііо.

Статья эта, имѣющая узко - спеціалъный интересъ, относится къ спеціальности метал-
лурга.

(р. 1 1 5 — 148). $ . Г . Регіп\ „Миксеры чугупа для Томассовскаго производ- 
ства».

Впервые миксеры нолучили нримѣненіе въ Соединенныхъ ІПтатахъ С.-Америки лѣтъ 
десять тому назадъ, и затѣмъ они распространились въ Европѣ. Миксеры, какъ извѣстно, пред- 
ставляютъ наиболѣе удобный и дешевый способъ обезсѣриванія чугуна, Обезсѣрвваніе въ самой 
домнѣ прибавленіемъ значительнаго количества извести и марганца представляется средствомъ
болѣе дорогимъ и менѣе удобнымъ. Кромѣ того, микгеры служатъ для уравниванія качества
чугѵна, получаемаго при различныхъ выпѵскахъ и въ разлнчныхъ доменныхъ печахъ. 0 мик- 
серахъ на напшхъ южныхъ заводахъ было мною дано обстоятельное сообщеніе въ «Горномъ 
Жѵрналѣ» за 1897 г., при 3-мъ выпускѣ описанія заводовъ Донецкаго бассейна. Настоящая 
статья является весьма полезнымъ дополненіемъ къ этому описанію. Она заключаетъ въ себѣ 
слѣдующіе отдѣлы: 1 ) Химическія реакціи, пропсходящія въ миксерѣ, съ иоказаніемъ хи- 
мическаго состава чугѵна и шлаковъ въ миксерѣ. Ириведепъ расчетъ количества теплоты. 
раівиваемой во время нроцесса обезсѣриванія. при чемъ температура въ миксерѣ бываетъ зна- 
чительно выше его температуры плавленія, вслѣдствіе чего не смотря на потери теплоты 
черезъ стѣнки миксера, чугунъ въ немъ въ теченіе многпхъ часовъ поддерживается въ жидкомъ 
состояніи; 2) Конструкція миксеровъ. Здѣсь имѣется описаніе миксеровъ различныхъ си- 
стемъ. Наиболѣе прочными и практичными являются миксеры конструкціи, сходной съ кон- 
верторами, служпшими для приготовлеиія стали. только значительно большпхъ размѣровъ. 
Вмѣстимость конверторовь отъ Юдо 20 тоинъ, а миксеровъ -100 до 200 тоннъ. Здѣсь даны 
летальныя указанія насчетъ устройства какъ наруашой желѣзной оболочки миксера, такъ

г о р н .  ж у р н .  1907. т. IV, кн. 10. 7
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и внутренней его огнеунорной футеровки. Здѣсь находится весьма много замѣтокъ, имѣ- 
ющихъ высокій нрактичсскій интересъ. Описаніе соировождается тремя таблидами чертежей 
(Р1. 5, 6 и 7).

3) Дѣйствіе миксера. ІІускъ въ дѣйствіе. Нормальный ходъ миксера. Остановъ 
дѣйствія миксера. 4) Результаты дѣйствія. Здѣсь ариведены анализы чугуна: въ домен- 
ноп печи, въ миксерѣ и ио вынускѣ изъ миксера. На заводѣ ОиіеКо^пипдзЫШе (ОЬеі 
Ьаизеп) получены слѣдующіе результаты:

Мп. Ь.
1 ) Доменный чугунъ........................................................1.16 %  0,19%
2) Чугунъ, доставл. къ м и к сер у ..................................0,83%  0 ,1 1%
3) Чугунъ, выпущ. изъ м и к сер а..................................0,78% 0,06%

Средній результатъ дѣйствія миксеровъ.

ІІотеря М п ............................ — 25%  начальнаго количества.
» 8  ............................ = 4 5 — 48% » »
» 8 і ..............................= 3 3 — 43%  » »

Угаръ =  1 %  чугуна, введеннаго въ миксеръ.
Настоящую весьма интересную статью можно внолнѣ рекомендовать для помѣщенія въ 

переводѣ на русскій языкъ на страницахъ «Горнаго Журнала».
(р. 149 — 170). Е . С. АЪепЛапоп: «ІІримѣчаніе насчетъ судоходства въ верховьѣ 

рѣки Іапд-Тве-Кіапд  (въ Китаѣ)».
Для насъ, очевидно, такая статья не имѣетъ интереса. Для бельгійцевъ совсѣмъ другое 

дѣло, потому что при нысокомъ состояніи техники и обиліи капиталовъ, такая маленькая 
страна, какъ Бельгія, не можетъ удовлетвориться одними внутренними потрсбвостями.

(р. 1 7 1 — 192). Е . МаЬаіт: „Начало основанія предпріятія ІоЬп СосІегіИ 
въ 8егаіпу“ .

Основанное въ 1807 г., в'і> настоящее время оно занимаетъ 9.560 рабочихъ и по- 
требляетъ силу въ количествѣ 13 .000  пар. лош.

Послѣ фирмъ Ігруппа  и Крезо, фирма Кокерилля является наиболѣе обширною въ Евроиѣ. 
личность .7. СосЪегіІѴя является одною изъ наиболѣе замѣчательныхъ въ промышленномъ мірѣ 
въ началѣ послѣдняго столѣтія. Настоящая статья представляетъ первую часть историческаго 
очерка дѣятельности англійскаго семейства СосЫгііѴя на континентѣ Европы. Все, что здѣсь 
излагается, относится къ первому иеріоду дѣятельности семейства Коккериль, и слѣдовательно 
имѣетъ болѣе частный интересъ для исторіи Бельгіи

Для насъ же особый интересъ представить продолженіе этой сгатьи, которая, очевидно, 
коснется періода наибольшаго развитія данной фирмы.

(р. 19 3 — ‘200). Е  Зассо: „Воздушные пути и воздушное передвиженіе“ .
Воздухонлаванье въ послѣдніе 20 лѣтъ сдѣлало значительные успѣхи, но все оно еще 

не цолучило общаго нрактическаго рѣшенія.
Въ ожиданіи будущаго, вѣроятно, еще нескораго рѣшенія, задачи свободнаго воздухонла- 

ванія, самоуправляемаго и безопаснаго, авторъ рекомендуетъ покуда ограничиться болѣе скром- 
ными, но практическими рамками, нозволяющими соединить преимущество желѣзныхъ дорогь 
съ воздухоплаваніемъ. Слѣдуетъ замѣтить, что сила и скорость вѣтра нредставляютъ одно 
изт. самыхъ большихъ препятствій для нравильнаго свободнаго воздухоплаваиья. Скорость 
вѣтра, вслѣдствіе трѣнія, менѣе значительна у поверхности земли, чѣмъ на болѣе значи- 
тельной высотѣ. Напримѣръ, въ Парижѣ въ предіілахъ высоты до 30 т . ,  скорость вѣтра =
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— 3 — 4 т .,  тогда какъ на высотѣ 300 т ., соотвѣтствующей башнѣ Эйфель. она =  7 до 
10  т .  Затѣмъ, съ увеличеніемъ высоты плотность воздуха быстро уменьшается.

'Ітобы воздушный шаръ былъ легко управляемъ, онъ долженъ обладать скоростью, боль- 
шею скорости вѣтра, а подъемная сила его =  разности между полнымъ вѣсомъ шара и 
вѣсомъ вытѣснсинаго имъ объема воздуха. Поэтому воздухоплаванье доллшо ограничиваться 
въ нижнихъ слояхъ атмосферы, въ предѣлахъ первой сотни метровъ надъ почвой. ІІрзиявъ 
это въ оенованіе, авторъ проектируетъ воздушную дорогу слѣдующимъ образомъ: «Воздушный 
шаръ съ лодкой онъ привязываетъ къ электрической телѣжкѣ проволочной воздушной дороги 
съ путевымъ канатомъ, располбженнымъ на высокихъ столбахъ, на нодобіе воздушныхъ путей 
системы РоЫід‘а. Віеісііегі'-а и т. п., уже имѣющихъ практическое распространеніе для пе- 
редвижевія грузовъ». Подобная идея, хотя, быть можетъ нредставится для многихъ баналь- 
нымъ рѣшеніемъ вонроса о воздухоплаваныі, тѣмъ не менѣе она нмѣетъ практячеекое значеніе 
н для настоящаго момента, въ особенности для гористыхъ странъ. Предлагаемую систему 
авторъ называетъ Аёгоѵоіе и полагаетъ, что до момента рѣшенія общей задачи свободнаго 
воздухоплаванія нредлагаемая система можетъ оказать значительныя услуги человѣчеству. На- 
стоящая статья весьма интересна по содержанію п изложенію и заключаетъ много оригиналь- 
ныхъ идей. Чертежей при статьѣ не имѣется.

(стр. 201). Міровая производительность нефти въ 190 4  ъ.

1 ) Соединенные Штаты . . . 15 .3 3 5 .3 18  тоннъ или 53,42%
2) Р оссія ...................................... 10 .2 8 3 .6 18  » » 35,82%
3) Нидерландская Индія . . 1.049.087 » » 3,65%
4) Г ал и ц ія   779 .107 » » 2,72%
5) Румынія   468.013 » » 1,63%
6) Британская Индія . . . 443.496 » » 1,54%
7) Я и о н ія   184.968 » » 0,64%
8) Германія  83.490 » » 0,30%
9) И т а л ія .................................  4.768\ » » | 0

10) ІІрочія страны.......................  79.025І » ». I ’ 0

Въ 19 05 году производстио Соединенныхъ Штатовъ - 17.000.000 тоннъ нефти;
Россія (вслѣдствіе кризиса) дала всего 6.700.000 тоннъ, между тѣмъ какъ въ 19 0 1 году 
производительность нефти въ Росеіи превышала производительность Соединенныхъ Штатовъ.

Гтантская машина для испытанія матеріаловъ.
На механическомъ заводѣ 8оІю, около Биумингама *), на которомъ въ свое время 

было создано столько оригиналышхъ типовъ машинъ, въ настоящее время сооружается ги- 
гантская иснытательная машина для инженернаго отдѣленія Бнрмпнгамскаго универснтета. 
для испытанія балокъ, колоннъ, стропилъ, частей мостовъ и т. п. Максимальная сила ма- 
шины 300 тоннъ, длина ея 2 1  т .  и вѣсъ меіаллическихъ частей 85 тоннъ. Она дѣйствуетъ 
гидравлическою силою, а вспомогательныя двилгенія совершаютея отъ электромотора.

Эта самая болыная изъ существующихъ испытательныхъ машииъ. Испытанія помощыо 
подобной машины могутъ предупредить возможныя катастрофы въ металлическихъ соору- 
женіяхъ.

Т. Х Ш , №  3  (Мартовская книжка).
(стр. 205-—244). А. ЗріІЬегд: «Кривая намагиичиванія (или НорЫшогіа) дан-

Ч Нѣкоторыя свѣдѣнія насчетъ возникновенія этого знаменитагО завода имѣются 
въ моемъ соч.: „О сновы  м а ш и н о с т р о е н ія  1 8 8 3 “. Т. I, стр. XI.
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ной динамо-машиньі». Статья эта, еоп[іовоягдаемая двумя таблицами Р1. 9 — 10  относится 
къ спсціальности электро-техника и не иодлежитъ мосй компетенціи. Авторъ пишетъ, что при 
всякомъ проектѣ динамо, большой интересъ иредстав.іяетъ намѣтка по предварительному чер- 
тсжу динамо-магнитной ея кривой, которая позволитъ вычислить необходимую обмотку индук- 
торовъ и другія детали, что можетъ указать на необходимость пли нѣтъ нѣкоторыхъ измѣ- 
ненііі въ первоначальномъ чертежѣ. Статья сопровождается численными прнмѣрами.

(стр. 24 5— 291). П. 8таІ и Ь. Тгттегтапп: «Конкурсъ кочегаровъ, устроен- 
ный синдшатомъ каменноугольныхъ копей въ Ліежѣ».

Настоящее опнсаніе состоигь изъ слѣдующихъ подраздѣленій: 1 ) ІІредисловія. 2) Пра- 
вилъ конкурса. 3) Жюри. 4) Участники конкурса. 5) Нродолженіе конкурса. 6) Раздача 
наградъ. 7) Общее устройство котловъ. 8) Котлы, предназначенные для конкурса. Храненіе 
угля. ІІитательная вода и отводъ пара. 9) Организація опытовъ. 10) Вычисленіе испари- 
тельности котловъ на единицу топлива. 1 1 ) Детали наблюденій. 12 ) Характеристика горю- 
чихъ, употребленныхъ для конкурса. 13 )  Свѣдѣнія, полученныя въ теченіе одного опыта. 
Статья на стр. 278— 29 1 сопровождается многими таблицами, въ которыхъ сгруппированы 
числснные результаты опытовъ.

Испарительность воды на 1 к§. сухого угля, принятой при 0° =  7,5 до 8,5 к§. при 
упругосги пара 10  атм. Испарит. въ часъ на 1 ш2. нагрѣват. поверхн. 17 ,16  до 25,37 к§. 
Часовой расходъ угля на 1 т 2. площади рѣшетки 43,7 до 64 к&. Промежутокъ времени 
между двумя послѣдовательными загрузками =  7 до 10  минутъ. Представляя массу цыфрового 
матеріала въ распоряя;еніе читателей, авторы свон выводы и заключенія отложили до сдѣду- 
ющей книжки.

(стр. 295). Производительность марганцовыхъ рудъ въ 1904 г.
Свѣдѣнія о марганцовыхъ рудахъ весьма важны, такъ какъ марганецъ является суше- 

ственнымъ элементомъ при современныхъ способахъ полученія стали, междѵ тѣмъ какъ нахо- 
жденіе его въ природѣ довольно ограничепное. Добыча марганцовой руды въ 1904 г. бнла 

ѵе=лѣдующая:
1 ) въ Р о ссіи ..........................................  400.000 тоннъ.
2 ) » Греціи ............................ . . . ‘200.000

з.) » Бразиліи....................... . . . 200.000

4) » Англійской И н д і.і . . . . . . 100.000

5) » Германіи........................ . . . 50.000

6) » Турціи............................ . . . 40.000
7) » К у б ѣ ............................ . . . 30.000

8 ) » И сп ан іи ........................ . . . 25.000

Всего, безъ Соединенныхъ Штатовъ, немного свышс 1.000.000 тоннъ.
Производительность Соединенныхъ ІПтатовъ =  450.000 тоннъ. но это по болыней 

части бѣдная руда (съ содержимостью М п  меньше 30% ). Только въ Виргиніи  имѣется 
богатая руда. Ежегодно Соединенные Штаты ввозятъ 100.000 тоннъ богатоп руды и 
200.000 тоннъ ферро-марганца и пшигеля.

Т. X IV , №  1  (Апрѣльская книжка).
(стр. 1 — 37). Продолженге статьи ъ г. 8таІ и Тітегтапп а о конкурсѣ коче- 

гаровъ.
Здѣсь сообщены: 1 ) полученные результаты, 2) вліяніе работы кочегара на стоимость 

пара, 3) управленіе тоннов: загрузка и чистка рѣшеткп, 4) анализъ газовъ, 5) совиаденіе 
полученныхъ результатовъ съ обыкновенными условіями работы паровыхъ котловъ, 6) каче-
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ства, требуемыя отъ хорошаго кочегара, 7) необходимостъ созданія школы кочегаровъ.
8) заключенія.

Хорошая организація службы паровыхъ котловъ имѣетъ большое значеніе: 1 ) для 
потребителей, 2) поставщпковъ угля и 3) для фабрикантовъ паровыхъ котловъ.

Входить .въ детали данной статьи я считаю излишнимъ, рекомендуя иользованіе ею 
ири организаціи котловыхъ на фабрикахъ, заводахъ и рудникахъ.

(стр. 38— 93). А. НаЬеіз: „ Торное дѣло на Лгежской всемірной выставкѣ 
19 0 5  г.“  (Продолженіе).

Здѣсь имѣются свѣдѣнія: о гидравлической закладкѣ пескомъ выработанныхъ пространствъ 
внугри рудниковъ; объ срошеніи каменноугольныхъ выработокъ ддя устраненія угольной пыли.

Съ 1902 г. горнымъ управленіемъ Дортмунда установлено обязательное орошеніе 
для всѣхъ руднпковъ въ Вестфаліи, въ независимости отъ того, заключаютъ ли они гро- 
мучій газъ или нѣтъ. Для полной осадки пыли необходимо отъ 15  до 20°/0 по вѣсу воды. 
ІІо такое ксличество воды въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ быть опаснымъ для прочности 
породъ. Для орошенія примѣняютъ пульверизаторы, которые легко приспособляются къ любой 
части рудничнаго водопровода. На рудникѣ Сопзоііііаііогі орошеніе, усгановленное въ 
1892 г., въ 1898 г. имѣло общую длину трубъ 12 7  километровъ, стопмостыо 1.19 3 ,2 2 7  ма- 
рокъ. Въ 1904 г. содержаніе орошевія обошлось въ 12 6 ,8 15  марокъ, или 0 ,14 2  марки на 
тонну добытаго угля. Орошеніе полезно п для удаленія газовъ послѣ взрывныхъ работъ и въ 
отношеніи рудничныхъ пожаровъ.

На стр. 56— 7 1 имѣется сжатое описапіе различаыхъ анемометровъ, и на табл. 4 
представленъ нриборъ, служащій для ихъ вывѣрки (тарированія). Приборы эти основаны 
на томъ же принципѣ, какъ и прежніе, но они лучшаго выполненія и даютъ болѣе точныя 
иоказанія. Для изслѣдованія вентиляціи весьма важны подобные приборы, дающіе непрерывныя 
діаграммы депрессіи (въ миллиметрахь) за цѣлую недѣлю, по пстеченіи которой прпходится 
мѣнять бумажную ленту. Бумага эта укрѣпляется къ цилиндру прибора, вращающагося отъ 
часового механизма. На бумагѣ чертитъ кривую карандашъ, какъ въ обыкновенныхъ индика- 
торахъ. Ординаты кривой изображаютъ депрессіи, а абсциесы— время. Въ подобныхъ же при- 
борахъ, называемыхъ волюмометрами, съ одной с-тороны, на ординатахъ діаграммы обозначены 
скорости воздуха въ метрахъ, и съ другой —секундные расходы воздуха въ кубич. метрахъ. 
Передвиженіе карандаша совершается отъ блока— шнурокъ, перекинутыіі чрезъ него, соединенъ 
концами съ двумя цилиндрическими колпаками, погруженнымн въ жидкость, и внутреннее про- 
странство которыхъ пос-редствомъ двухъ трубокъ сообщается съ потокомъ воздѵха. Подобно 
тому, какъ въ трубкѣ ІІипго конецъ одной трубки прямой, а другой загнутъ по направленію 
противъ теченія струи воздуха.

Для того, чтобы имѣть точное понятіе о вентиляціи, необходимы одновременныя наблю- 
денія депрессіона-метра *) и волюмометра, какъ это наглядно указано на Р1, 2 , 
і'і§ 1  — 2. При остановкѣ вентилятора депрессія =  0, но волюмометръ можегь показывать 
извѣстный расходъ воздуха, производимый естественной тягой рудника.

Въ тексгѣ на фиг. 14  изображенъ волюмометръ Мюрга, п на фиг. 1 5 — 16  этой же 
системы приборъ въ исполненіи фирмы И. Ниезз; на фиг. 17  представленъ волюмометръ 
фирмы М. Раиі-Ие- Вгидп, въ Дюссельдорфѣ.

На стр. 7 1 — 74 имѣются нѣкоторыя замѣтки о рудничныхъ лампахъ. Стр. 75— 93 
относятся къ организаціи спасательной службы внутри рудниковъ, прекрасно представленной

Наблюденія номощыо одного д еп р есс іо н а -м ет р в  имѣютъ значеніе только въ томъ 
случаѣ, когда э к вн ва лен т н о е  отверстіе рудника остается неизмѣннымъ.
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на Ліежской выставкѣ Рейнско-Вестфальскимъ угольнымъ синдикатомъ, обществомъ 
ШЪегпіа, отличившимся при снасательныхъ работахъ послѣ недавней ужасной катастрѳфы 
на рудникахъ Соиггіёгез, въ Сѣвернор Франціи.

Извѣстный инженеръ М. А. Ѳ. Меуег, диішкторъ рудника ІІІамрокъ (81іагагоск) 
воспронзвелъ на Ліежской выставкѣ спасательную станцію, созданную имъ на этомъ рудникѣ 
въ 1897 г. Стр. 7 5 — 93 посвяідены сжатому описанію различныхъ приборовъ и на таблицѣ 5 
изображена испытательная станція, служащая для упражненій съ цѣлью образованія спаса- 
тельной команды для работъ въ удушливой средѣ. ( IIродолженіе этой статьи будетъ).

Шланговые дыхательные приборы болѣе пригодны для пожарныхъ цѣлей, чѣмъ ддя 
рудниковъ, потому что они позволяютъ проникать не болѣе какъ на разстояніе 500 т .  огь 
чистаго воздѵха. Впрочемъ, въ тѣхъ рудникахъ, гдѣ имѣются трубопроводы для воздуха высо- 
каго давленія, шланговые приборы получили полезное прпмѣненіе и на рудникахъ. На фиг. 18  
и 19 изображены мундштуки для соединенія шлангъ (рукавовъ) еъ воздушными трубами. 
Все-же универсальнымъ дыхательнымъ приборомъ слѣдуетъ признать только переносные при- 
боры съ извѣстнымъ запасомъ сгуіценаго кислорода (стр. 77 -  85). Въ самое послѣднее время 
стали съ успѣхомъ примѣнять жидкій воздухъ (см. дальше рецензію декабрьской книжки).

Т. X IV .  «М 2  (Майская книжка). Е . Ііаггё: «Углубленіе шахтъ въ плывучихъ 
породахъ» (р. 10 1  — 1 1 3 ) .  РІ. 6. Здѣсь дано описаніе телескопической системы подви- 
ганія чугунной цилиндрической крѣпи. Способъ этотъ представляетъ видоизмѣненіе устарѣлаго 
способа Гибаля, предложевнаго еще въ 1859  г. Описаніе сопровождается отчетливымъ рисун- 
комъ. Статья эта относится къ рудничной спеціальности.

(р. 1 1 4 — 147). Будущность горной промышленности въ Кото (въ Африкѣ). 
Африка, которая лѣтъ 30 тому назадъ была еще весьма малоизслѣдована, въ настоящее 
время, раздѣленная между различными націями, сдѣлала по части изслѣдованія минеральныхъ 
богатствъ большіе успѣхи. Появленіе настояіцей статьи въ Бельгійскомъ горномъ журналѣ 
объясняется дѣятельнымъ участіемъ бельгійцевъ въ ьзысканіяхъ и разработкѣ мшіеральныхъ 
богатствъ въ Африкѣ. Въ 1890 г. въ Брюсселѣ образовалась особая компанія «К аіапда», 
которая, совмѣстно сь К° въ Сопдо, организовала три экспедиціи для изслѣдованія минераль- 
ныхъ богатствъ въ Африкѣ. Статья эта, сопровождаемая двумя географическими картами изслѣ- 
дованныхъ мѣстносгей РІ. 7 и 8, и многими гравюрами въ текстѣ, прочтется съ интересомъ. 
но для читателей «Горнаго лгурнала» она значеніе не имѣетъ, потому что гдѣ-же намъ до 
Африки, когда у насъ и свои-то богатства остаются малоизслѣдованными.

(р. 148 — 203). В . (І’Апс2гітопі: аГидрологическая наука, ея методы, но- 
вѣйшіе успѣхи и приложенія». Авторъ пишетъ, что ссла остается еще мвогое для 
открытій, тѣмъ не менѣе его сводъ изслѣдованій позволяетъ въ главныхъ чертахъ прослѣдить 
путь, совершаемый водою отъ момента проникновенія ея въ почву до момента выхода ея на 
дневную поверхность чрезъ естественное или искусственное отверстіе. Результаты своихъ наблю- 
деній авторъ изображаетъ графически. Статья сопровождается 26-ью фиг. въ текстѣ. Оконча- 
тельныхъ заключеній о достоинствѣ этихъ изслѣдованій сдѣлать т|»удно, потому что статья 
еще не окончена и будетъ ея продолженіе.

Изъ неболынихъ сообщеній (р. 204— 224), я остановлюсь только на вновь учреж- 
денной' ігь Англіи особой комиссін (р. 22 1), касающейся безошсности и гшіены руд- 
никовъ Великобританіи, на разрѣшеніе которой поставлены слѣдующіе 10  воиросовъ:

1 ) Желательно-ли обязательное орошеніе въ сухихъ и пыльныхъ рудникахъ. 2 ) Жела- 
тельно-ли обязать примѣневіе извѣстнаго типа предохранительныхъ ламиъ. 3) Какія мѣры 
должны быть предприняты противъ несчастныхъ случасвъ при употребленіи взрывчатыхъ ве- 
піествъ, противъ выпучиванія породъ и при подземной доставкѣ и при подъемныхъ шахтахъ.
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4) Слѣдуетъ-ли принимать особыя мѣры въ видахъ спасснія и какимъ образомъ можетъ быть 
усовершенствована система спасательной службы послѣ несчастныхъ случаевъ. 5) Слѣдуетъ-ли 
принимать мѣры для установленія общаго типа провѣтриванія. 6) Какія мѣры надлежитъ 
принимать нротивъ анкилостомазіи. 7) Удовлетворительны-ли установленныя мѣры и не могутъ- 
ли онѣ быть упрощены и сдѣланы болѣе дѣйствительными. 8) Какими мѣрами можно улуч- 
шить надзоръ и дисциплину въ рудникахъ. 9) Желательны-ли измѣненія въ настоящей системѣ 
экзаменовъ для дипломовъ на должности директоровъ и вице-директоровъ. 10) Надлежитъ-ли 
директоровъ металлическихъ рудниковъ подвергать такимъ же испытаніямъ и дипломы. выдан- 
ные въ колоніяхъ, могутъ-ли быть допущены въ Англіи.

Отсюда усматривается, что даже въ такой старой странѣ, какъ Англія, рудничныя пра- 
внла, повидимому, и по сіе время установлены недостаточно опредѣленно.

Т. X I V ,  №  3 (Тиігі). Е . С. АЪепАапоп: «Геологія бассейна 8е-ТсЬоиап» (въ 
Китаѣ), (р. 225— 243). Продолженіе будетъ.

(р. 244—-253). О. Вопу-Н ёпаиіі: «Новѣйшіе успѣхи электролитическаго
анализа».

(р. 2 5 4 — 306). Продолженіе и окончаніе весьма интересной статьи (изслѣдованій)
К . сѴАпйгітопі «Гидрологическая наука», съ 30-ью фиг. въ текстѣ. На стр. 308— 
3 1 1  имѣется подробное оглавленіе этой статьи и на стр. 307 списокъ 16-ти статей и замѣ- 
токъ по гидрологіи того же автора.

Эти статьи внѣ моей компетенціи, и потому я ограничился только ихъ упоминаніемъ 
Въ моихъ библіографическихъ очеркахъ, какъ извѣстно читателямъ «Горнаго журнала». я ка- 
саюсь, главнѣйше, механической части рудничнаго и заводскаго дѣла.

(р. 3 12  — 315). На этихъ страницахъ имѣются 2 весьма обстоятельныхъ статисти- 
ческихъ таблицы, въ которыхъ сосредоточены результаты 9-ти-часового рабочаго дня на 
австрійскихъ каменноугольныхъ рудникахъ, введеннаго закономъ отъ 27 іюня 19 0 1 г. ІІервыя 
представленныя детальныя таблицы относятся къ округу Макгізск- Озігаи. Вторая таблица 
относится ко всѣмъ рудникамъ. Изъ первой таблицы усматривается, что съ уменьшеніемъ рабо- 
чаго времени, средняя данная производительность рабочаго въ 17 5  рудникахъ увеличилась и 
напротивъ того въ 78 рудникахъ она уменыпилась, по сравненію съ прежнимъ 12-ти часо- 
вымъ днемъ. Такое несогласіе можетъ зависѣть отъ многихъ постороннихъ факторовъ техни- 
ческаго и экономическаго свойства, а также и отъ того обстоятельства, что по новому закону 
9 час. обязательно для всѣхъ рабочихъ, тогда какъ при 12-ти час. работѣ, время работы 
для каждаго рабочаго было часто весьма различное. Затѣмъ и время отдыха имѣетъ неоди- 
наковое вліяніе на 9 и 12  час. работу. Поэтому для опредѣленія экономическаго вліянія 
9-ти-часового рабочаго дня, необходимо обставить наблюденія болѣе тщательно, а покуда 
настоящіо результаты опубликованы безъ всякихъ коментарій.

Т. XV, №  1  (гіиіііеі). Р . НаЪеіз: «Электрическія углеподъемныя машины» 
(рис. 1 — 3 3 ). Первый этюдъ объ электрическихъ углеподъемиыхъ машинахъ на основаніи 
Дюссельдорфской выставки 1902 г. былъ помѣщенъ авторомъ въ настоящемъ журналѣ 
1903 г. Т. I и 1904 г. Т. VI 5). Настоящій, болѣе обстоятельный этюдъ составленъ на 
оснсваніи данныхъ Ліежской выставки 1905 г.

Въ настоящей интересной статьѣ, авторъ занятъ преимущественно расчетами полезнаго 
дѣйствія электрическихъ шахтныхъ подъемныхъ машинъ, которыя подраздѣляются на 2 класса:
1 ) съ трехфазнымъ (асинхроннымъ) моторомъ и 2) съ моторомъ постояннаго тока (шунтъ- 
моторомъ) и п]іеимущественно по системѣ Леонарда (Еёопагсі), при которой регулированіе

Такъ же „Горный Ж урналъ“. 1905 г., Л1». 5, стр. 271—273.
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силою и числомъ оборотовъ и обращенію хода совершается нри номощи реверсшпаго рео- 
стата, введеннаго въ шунтъ (или электро-магниты), а не въ главныс проводники, какъ 
обыкновенно, чрезъ что, очевидно, достигается весьма экономическое дѣйствіе и самый реостзтъ 
получается весьма компактныхъ, миніатюрныхъ размѣровъ ‘ ). Угленодъемная машина управ- 
ляется всего однимъ рычагомъ. При среднемъ его положеніи скорость мотора =  0 . При 
крайнихъ положеніяхъ рычага, нравомъ и лѣвомъ, скорость вращенія мотора будетъ паиболь- 
шая, для передняго или задняго хода и, наконецъ, для промежуточныхъ положеній ры- 
чага скорость будетъ имѣть среднія величины.

Количество поглощаемой электрической энергіи на центральной станціи измѣряется ват- 
метромъ и выражается килоуаттами въ 1 секунду (к.-мг.), а соотвѣтствующая нолезная 
работа подъемной машины весьма просто находится но количеству поднимаемаго полезнаго груза 
при дапной глубинѣ шахты и выражается въ наровыхъ лошадяхъ (ІѴ7). Полезное дѣйствіе

, (к.-тѵ.)
измѣряется отношеніемъ А  =  —— — , т. е. числомъ килоуаттъ затраченнои электрическои

энергіи, нричитающейся на одну нолезную силу или также числомъ килограммъ пара цент- 
ральной станціи, расходуемаго въ часъ на 1 полезную силу шахтнаго подъема. На основа- 
ніи своихъ изслѣдованій, авторъ приходитъ къ заключенію, «что углеподъемныя маіиины 
посѵюяннаго тока превосходятъ машины перелтпнаго тока». Для регѵлированія 
постоянноети расхода электрической энергіи изъ центральной станціи, при весьма перемѣнной 
силѣ углеподъемной машины, нримѣняются, какъ извѣстно, маховичные регуляторы Пдпег'а и 
также Сгеріеі (см. Библіографію въ Горномъ Журналѣ. 1906 г. № 5). Авторъ упоми- 
наетъ еще о новой системѣ регулированія нодъ названіемъ зигѵоІіеиг-ЛёѵоІіеиг еще недоста- 
точно иснытанной, и оішсанія которой онъ не даетъ. Статья сонровождается интересными рас- 
четами полезнаго дѣйствія электрическихъ подъемныхъ машинъ. При статьѣ приложены діа- 
граммы, относящіяся къ 8-ми существующимъ электрическимъ углелодъемнымъ машинамъ. 
На діаграммѣ рі.— і,  отнесенной къ прямоугольнымъ координатнымъ осямъ, ординаты кри- 
выхъ обозначаютъ въ к.-тѵ. расходъ электрической энергіи на 1 полезную силу. На оси 
ординатъ отмѣчены килоуатты, а на оси абсциссъ паровыя лошади. Чѣмъ ниже кривая, 
тѣмъ очевидно машина экономичнѣе. На рі. 2 ординаты кривыхъ обозначаютъ расходъ пара 
въ килограмм. на 1 полезную силу, а на оси абсциссъ, попрежнемѵ, отмѣчены паровыя лошади.

Наиболѣе точнымъ мѣриломъ достоинсгва машины является, кромѣ расхода пара, стои- 
мость устройства и содержанія. На таблицѣ стр. 3 0 — 33 приведены главныя условія дѣйствія 
43 электрическихъ лодъемныхъ машинъ различнаго тнна, съ моторамн трехфазнаго и постоян- 
наго тока, съ приспособленіямп Леонарда, Ильгнера, Крепле, и зигѵоііеиг-йёѵоііеиг, 
для шахтъ глубиной до 1000 т .  и полезной нагрузки 400 до 5.200 к§., съ указаніемъ 
шахтъ и фирмы строителей.

Эта статья, равнымъ образомъ, какъ и прежнія статьи М. А. НаЪеіз, весьма полезны 
въ качествѣ руководства при проектированіи электрическихъ углеподъемныхъ машинъ.

(р. 3 4 —12 5 ) .  Продолженіе статьи Е . С. АЪепАапоп: «Геологія бассейна провгт- 
ціи 8е-Тскоиап» (въ Китаѣ).

Изъ мелкихъ сообщеній въ этой книжкѣ л обращу вниманіе на слѣдѵющія:
(р. 12 6 — 127). Гезультаты опытовъ надъ одной паровой тюрбиной:
Они относятся къ новой системѣ иаровой тюрбины фирмы Меітв и Р(еппідег, уста- 

новленной и дѣйствующей на механической фабрикѣ 1 .  Ма((еі (въ Мюнхенѣ). Эта тшрбина

Ч Сходное устройство, но съ пояснительными рисунками см : „ баіеггеісківске Х е іізск гір і
Гиг В е гд  и . ТГйііепіѵеееп“. 1904 г., № 49, I а X V I I ,  5, 658—657, 1і§. 1—4.
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представдяетъ собою комбинацію двуіъ тюрбинъ: ащіонной, (для высокаго давленія) и ре- 
акціонной (для низкаго давленія). Къ сожалѣнію чертежа этой гюрбины не дано. Тюрбина 
непосредствеино соединена съ двумя динамо ностояннаго тока въ 250 вольтъ при 2.400 обо- 
ротовъ въ 1 мин. Новерхностныи холодильникъ еъ воздушнымъ и циркуляціоннымъ насо- 
сомъ расположены въ фундаментѣ. Тюрбина можетъ развивать силу до 1.000 пар. л.

Основательные оныты были произведены профессоромъ 8сЬгоеіег‘омъ.

При нагрузкѣ тюрбины въ . 500— 4 0 0 —280— 15 0  килоуаттъ
» числѣ оборотовъ въ ми-

н у т у ............................. 2.459— 2.469— 2.477 — 2.489 »
Расходъ пара на к\ѵ. въ

ч а с ъ ............................. 7,79 7,94— 8,4 — 10 ,2  »
Расходъ пара въ часъ на

1 полезн. силу . . . 6,45 — 6,54— 6,90— 8,37 »

Другія детали таблицы я не привожу.
Т. X V . Л і 2. (Августовская книжка). Волыпая часть этой к н и ж к и  (р. 1 3 3 —  

205) занята капитальной статьей инженера 0. Ь . Ѳёгагсі: «Расчетъ сопротивленія вѣтру 
вертикальныхъ колоннъ, поддерживающихъ металлическія стропила».

Авторъ находитъ, что поставленный ииъ вопросъ принадлежитъ къ числу наименѣе 
точно изслѣдованныхъ въ области строительной механики, между тѣмъ, онъ имѣетъ весьма 
серьезное значеніе на практикѣ, не исключая и горнозаводской. 8-мь эскизовъ, помѣщенныхъ 
въ статьѣ, представляютъ собою навѣсныя металлическія постройки, обыденныя и для горныхъ 
заводовъ.

Въ началѣ статьи авторъ выводитъ формулы для опредѣленія давленія вѣтра на крыш у 
и стѣны. Когда стѣны зданія состоягь изъ волнистаго гальванизированнаго желѣза или до- 
сокъ съ оконными рамами, то сопротивленіе ихъ вѣтру само по себѣ ничтожно и все дав- 
леніе вѣтра воснринимается только колоннами. При изслѣдованіи сопротивленія колоннъ, 
авторъ различаетъ два главныхъ случая: а) когда колонны непосредственио соединяются со 
стропилами (фиг. 5): «Тегтез зат  сопіге-(іс!іез»; и Ъ) когда стропила соединяются съ 
колоннами помощью угловыхъ подпорокъ „Регтез аѵес сопіге - /іс1іез“ . Относящіяся 
до случая (Ь), теоретическіе выводы помѣщены на стр. 1 5 3 — 172 . Всего авторомъ выведено 
20 формулъ. На стр. 17 2  —  186 даны численные примѣры примѣненія этихъ формулъ къ 
металлическимъ сооруженіямъ. Въ главѣ V, стр. 19 2 — 205, т.-е. до конца статьи, имѣется 
сводка результатовъ и общсе заключеніе. Для ѵдобства примѣненія въ таблицѣ (стр. 19 3  — 
194) имѣется сводка 14  главныхъ формулъ, а на таблицахъ А, В  и С (стр. 204— 205) 
нриведены числонныя значенія для нѣкоторыхъ ностоянныхъ коэфиціентовъ въ выше упомя- 
нутыхъ формулахъ.

Статья эта весьма цѣнная и можетъ оказать болыпую помощь при проектированіи 
металлическихъ навѣсныхъ сооруяіеній для передѣльныхъ заводовъ, см. Справочную кнцгу 
18 9 9  г. Таблица чертежей ( 1 18  —  124). Давленіе вѣтра авторъ принимаетъ =  15 0  к§. 
на 1 ш2.

(р. 206— 228). 1 .  ТІііЪеаи: «Электромепшллургія стали». Статья сопрово- 
ждается тремя таблиц. чертежей (Р1. 3 — 5). Здѣсь данъ краткій очеркъ электрическихъ 
печей. Лучшія газовыя печи даютъ температуру не свыше 2 .000° Ц., тогда какъ вольтова 
дуга даетъ температуру около 3.500°. Электрическія иечи авторъ подраздѣляетъ на 4 кате- 
горіи: 1 ) ГІечи съ вольтовой дугою. 2) Печи съ сопротивленіемъ. 3) Калильныя печи или съ
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поверхиостнымъ сопротивленіемъ. 4) Индунціонныя печи. Въ статьѣ имѣется сжатое описаніо 
всѣхъ этихъ категорій печей и работъ, въ нихъ производимыхъ.

Кромѣ высокой температуры, элекрическія печи отличаются и экономическимъ дѣй- 
ствіемъ. Въ особенности въ мѣстностяхъ съ паденіемъ воды, электрическія нечи имѣютъ 
рѣшительноо нреимущество надъ всѣми другими способами. Для производства одной тонны 
стали требуется затрата слѣдующаго количества электрической энергіи.

1 ) Приготовленіе стали изъ руды . 2.800 8.200 ктѵ.-Ь. (кил.— час.).
2) » » » твер-

даго ч у г у н а   1.000 1 .10 0  »
3) Приготовленіе стали изъ жид-

каго ч у г у н а   450 600 »

Одно замѣчательно, что только доменныя печи въ условіахъ европейскихъ, въ на- 
стоящее время не боятся конкурренціи электрическихъ печей, и въ особенности со времени 
полнаго пользованія доменными газами, что дѣлаетъ доменныя печи термическими приборами 
высокаго полезнаго дѣйствія. Поэтому авторъ не разбираетъ вопроса выплавки чугуна электри- 
чествомъ и касается только послѣдующихъ операцій.

Далѣе авторъ проводитъ параллель между мартеновскими и электрическими пе- 
чами, въ обоихъ случаяхъ предполагается работа на жидкомъ чугунѣ. Несмотря на отно- 
сительное совершенство современныхъ мартеновскихъ печей по сравненію съ другими, вслѣд- 
ствіе неизбѣлшыхъ потерь тепла, можно сказать, дальнѣйшее повышеніе ихъ тепловаго полез- 
н-аго дѣйствія невозможно, между тѣмъ по даннымъ автора это полезное дѣйствіе равно всего 
13,33°/о, тогда какъ прп электрическихъ печахъ оно =  18,40°/0, при полезномъ дѣйствіи: 
газомотора 3 0 ° /о , генератора газа 8 0 % , альтернатора 9 5 ° /о , электрическихъ проводовъ 9 5 ° /о  

и электрпческой печи 8 5 °/0. Отсюда:

0.30 . 0,8 . 0,952 . 0,85 =  0 ,184  =  18,40% .

Кромѣ того, полученная литая сталь помощью электричества уже въ настоящее время 
отличается лучгиимъ качвствомъ и болѣе дешевымъ металломъ.

Въ послѣднее время электрическія печи сдѣлали гигантскіе успѣхи.
Устройство такихъ печей уже осуществляется на практикѣ. Въ настоящее время на 

ирактикѣ имѣется сталеплавильныхъ электрическихъ печей общей силой 50.000 пар. л. при 
денной производительности 1.600 тоннъ литой стали.

Отдѣльныя печи съ денной производительностью 40 тоннъ стали требуютъ затраты
силы въ 1.200 лошадей, Двигатели обыкновенно іазовые, дѣйствующіе на доменныхъ
газахъ.

Съ введеніемъ электрическихъ печей мы имѣемъ новое примѣненіе механики въ области 
металлургіи.

Т. XV, №  3, Сентябрь (р. 229— 236). А. Роигсеі: «Вліяніе азопга на свой-
ства эіселгъза и стали». Въ этой статьѣ вкратцѣ приведены результаты, добытые различ-
ными изслѣдователями надъ вліяніемъ азота на сопротивленіе и удлиненіе желѣза и стали. 
На желѣзистые металлы вообще азотъ оказываетъ тоже вліяніе, что и фосфоръ.

(р. 237— 2 8 7 ) .  Продолженіе статьи Е . С. АЪетІапоп: «Геологія бассейна провинціи 
Не ТсЪонап (въ Китаѣ)». Статья сопровождается фигурами 14  до 26 въ текстѣ, и отдѣль- 
иой таблицей 6 (Р1. 6), съ двумя геологическими разрѣзами.

Обѣ эти статьи внѣ моей компетенціи, и потому я перехожу ііъ разсмотрѣнію послѣд- 
нѳй (третьей) большой статьи въ этой книжкѣ (р. 288— 325), М. Еа$$еІес<} іі С. ВісЫ г:
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«Ларовыя тюрбины и центробѣжные пасосыъ, установленные на каменноугольномъ 
рудникѣ Ваисіоиг (р. 289— 325), Р1. 7 до 10 . Дентробѣжный насосъ типа Зульцера, 
приводвмый нопосредственно въ дѣйствіе трехфазнымъ моторомъ въ 250 силъ, при 2.000 
вольтъ, 50-ти періодахъ и минутвомъ числѣ оборотовъ 1.460, даетъ 92°/о полезнаго дѣй- 
етвія. Между моторомъ и насосомъ помѣщается гибкая соединительная муфта. Въ 1 часъ на- 
сосъ подаетъ 180 т .3 до 200 т .3 воды на высоту 250 т . ,  при п —  1.460. Насосъ 
со с то и тъ  изъ 5 бронзовыхъ колесъ діам. 400 т т . ,  укрѣпленныхъ къ валу изъ никелевой 
стали діам. 50 т т .  На одно колесо причитается высота подъема примѣрно въ 60 ш. По- 
душки вала съ кольцевои смазкой и водянымъ охлажденіемъ. На табл. 9— 10  имѣется изо- 
браженіе общей установки насосовъ въ камерѣ (планъ и вертикальный разрѣзъ). Вудетъ уста- 
яовлено 2 насоса общей силою 500 п. л. Подземная кирпичная камера имѣетъ слѣдующіе 
размѣры: ширина, длина и высота =  3,5 X  8,92 и 2,5 т .  Высота всасыванія для подоб- 
наго рода насосовъ не долзкна превышать 4 ш.; но въ настоящемъ случаѣ, при болѣе низ- 
комъ расположеніи насоса, вода во всасывающую трубу поступаетъ подъ нѣкоторымъ напоромъ, 
Насосъ съ камерой, проводами и водопроводной трубою обошелся въ 19 .6 2 0  франковъ. На 
табл. 7 изображена въ планѣ поверхностная станція, а на табл. 8 распредѣлительная доска.

Площадь, занимаемая турбо - динамой, т. е. паровой тюрбиной съ альтернаторомъ 
2 ,79 X 2 ,0 9  т .= 5 ,8 3  т . 2, что при силѣ 4 10  до 5 10  пар. л. составитъ 14 2  до 1 1 4  с т г
на 1  силу. Вѣсъ тюрбины 19  1 . =  1 . 1 5 9  н., па 1 с. =  2 пуд. Уходъ проще, чѣмъ ири
поршневой наровой машинѣ. Наиболыпаго ухода требуетъ поверхностный холодгсльникъ. 
снабженный насосами воздушнымъ и холодной воды. Оба приводятся въ дѣйствіе асгт-
хроннымъ моторомъ въ 20 силъ, при напряжен. 2 2 0  ѵ.

Часовой расходъ нара на 1 индик. силу 5,7 к§. при неперегрѣтомъ парѣ. Этотъ 
расхозъ значительно болѣс ностояненъ, чѣмъ при норшневыхъ иаровыхъ машинахъ. Рас- 
ходъ пара на 1 полезную силу иодъема воды =12,65 кд. На таблицѣ 1 1  данъ чертежъ 
опускного элекѵгрггческаго насоса (на телѣжкѣ), для наклопной выработки, а на стр. 324 
данъ отчетливый разрѣзъ по оси центробѣжнаго четырехъ-колеснаго насоса (№№ 1, 2, 3 и 4) 
фирмы \Ѵеізе ипсі Мопзку. Вода всасывается колесомъ 1 и направляется во 2 . Пзъ 2 она 
постулаетъ въ 4, затѣмъ въ 3  и подъемную трубу. Такая циркуляція воды устраняетъ осе- 
вое давленіе. Въ текстѣ на стр. 297— 299 имѣются фиг. 6— 7, поясняющія конструкцію 
наровой тюрбины Сигііз.

Иастоящая статья весьма полезна для соображеній при сосгавленіи проектовъ.
Т. X V I ,  №  1  (ОсіоЪге), р. 1 — 19 , Р1. 1 — 4. V. Соигіоу )̂: «Динамическое 

и.зслѣдованге углеподъемныхъ магиггнъ съ перемѣинымъ радгусомъ навивки».
Динамическое изслѣдованіе углеподъемныхъ машинъ можетъ заключаться въ опредѣле- 

ніи момснтовъ, силы двигателя и ісоличества затрачиваемой имъ энергіи для нодъема груза 
съ опредѣленной скоростью или наоборотъ, оно можетъ заключаться въ опредѣленіи скорости 
и времени одного подъема при данныхъ условіяхъ дѣйствія двигателя. Авторъ примѣнилъ 
свои изслѣдованія къ углеподъемной машины со спиролоидными барабанами, непосред- 
ственно насаженными на валу машины и со сталыіыми канатами равнаго сопротивленія по 
типу рудника СоЫагсІ (общества СоскегіЩ, см. мою Справочную книгу 1899 года, 
стр. 72— 73.

При своихъ изслѣдованіяхъ, авторъ пользовался графнческимъ методомъ профессора

Э Рудничный инженеръ, ассистентъ при университетѣ въ Ліежѣ и инженеръ ано- 
нимнаго механическаго общества ІопдЛог. Привожу этотъ титулъ для того, чтобы показать, 
какъ удобно бываетъ въ промышленныхъ странахъ соединять вмѣстѣ н а у ч н у ю  и п р а к т ѵ -  
ческую  дѣятельность, когда заводы находятся по близости храмовъ науки.
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М. Оескатрз (см. этогь ;ке журналъ, Т. ЬѴШ , Д» 1 , 1902 г.), Для того, чтобы совор- 
шить одпнъ подъемъ, двигатель долженъ оыть въ состояніи: преодолѣть дѣйствіе вѣса 
передвигаемыхъ массъ, вредныя сопротивленія и усилія, необходимыя для уско- 
ренія массъ, имѣющихъ прямолинейное и круговращательное движеніе.

Статья сопровождается 5 таблицами діаграммъ, Однако, вычерчиваніе кривыхъ діаграмігь 
весьма кропотливо и требуетъ затраты много времени и слѣдовательно, для обыкновенныхъ 
случаевъ практики, едва аи этотъ методъ будетъ имѣть серьезное значеніе; значеніе его болѣе 
иаучпое. Затративъ массу времепи на вычерчиваніе діаграммъ, авторъ принужденъ былъ 
ограничиться слѣдующими 3-мя заключеніями:

1 ) Употребляя сталь высокаго сопротивленія 18 0  Тсд. на 1  тт.~, практи- 
чески возможно устройство спиролоиднаго барабана, дающаго начальный ста- 
тическій моментъ сопротивленія подъема меныиій, чѣмъ въ когцѣ подъеми. 
чрезъ что значительно уменыиается потребная сила при пускѣ въ ходъ машины.

2) В ъ  извѣстныхъ случаяхъ, конечный радіусъ навивки можетъ досттать 
величины, необходимой для постояннаго дѣйствія машины съ расгиире- 
ніемъ пара.

3) Наконецъ, всегда существуетъ предѣльный радіусъ, котоѵый не слѣ- 
дуетъ превзойти, при желаніи уменьшить до т іпіт ит а колебанія въ силѣ.

(р. 2 0 — 60). Ь . Вепоёі: «Опытныя изслѣдованія сопротивленія и упру- 
гости рудничныхъ капатовъъ.

Рудничные подъемные канаты нодвержены дѣйствію толчковъ или по меныпей мѣрѣ 
дѣйствію неравномѣрныхъ усилій въ періоды ускоренія и замедленія движевія и настоящнмъ 
толчкомъ нри маневрированіи клѣтей. Поэтому весьма интересно имѣть данныя о сопротивле- 
ніи канатовъ этимъ динамическимъ уеиліямъ. Въ Германіи  и Австріи извѣстны нѣ- 
которые подобные оныты надъ стальными канатами, между тѣмъ какъ относительно алой- 
ныхъ канатовъ въ этомъ отношеніи не имѣется никакихъ точныхъ данныхъ. Съ постепен- 
нымъ увеличеніемъ нагрузки и скорости и съ другой стороны увеличенія числа заразъ 
передвигаемыхъ по шахтамъ рабочихъ, условія дѣйствія канатовъ при глубокихъ шахтахъ 
являются весьма серьезными и при передвиженіи людей могутъ причинить катастрофы. 
Въ утѣшеніе можно сказать, что въ Бельгіи, вслѣдствіе различныхъ мѣропріятій, несчастньіе 
случаи отъ разрыва канатовъ становятся все болѣе рѣдкими. Статистика Белъгіп дала слѣ- 
дующіе результаты:

Несчастные случаи отъ разрыва рудничныхъ канатовъ:

Періодъ. Періодъ. Періодъ.
1861-1880 1881—1900 1901—1905

1) Среднее число рабочихъ внутри рудника . . 75.300 87.000 100.000
2) Число несчастныхъ случаевъ........................ 49 15 6
3) Число убитыхъ рабочихъ ............................ 185 46 17
4) Пропорція на 10.000 рабочихъ въ годъ . 1,22 0,26 0,34
5) Число ран сн ы хъ .......................................... 42 7 1
6) На 10.000 рабочихъ въ г о д ъ ................... 0,27 0,04 —

ІІеріодическія испытанш канатовъ въ Германіи, Франціи  и Бельгіи постепеино 
увеличиваются въ числѣ. Но для того, чтобы пролить ясный свѣтъ иа природу рудничныхъ 
канатовъ, нообходима организація методическихъ испытаній въ болывомъ масштабѣ, како- 
выя и были произведены въ послѣднее время въ желѣзнодорожномъ арсеналѣ въ М аііпев,
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въ Больгіи. Настоящая статья посвящена изложонію результатовъ этихъ испытаній. Къ сожа- 
лѣнію она занята болѣе алойными канатами и только отчасти металлическими, имѣю- 
щимп въ Бельгіи значительно болѣе ограниченное употребленіе. Испытательная машина 
системы КігІсаЫу, могущая развивать силу до 25 0  тоннъ, что позволяетъ испытывать ка- 
наты цѣльными. Наиболыпихъ размѣровъ испытанные канаты имѣли сопротивленіе разрыву 
146 тоннъ. Статья эта сопровождается 18  -ью діаграммами испытаній. Кривыя испытанія 
отнесены къ прямоугольнымъ координатнымъ осямъ, при чемь на оси ординагь намѣчены 
напряженія въ Тед. на ст,а, а на оси абсциссъ удлиненія въ °/о. Статья эта еще не за- 
кончена, а потому и общяхъ заключеній объ опытахъ нельзя сдѣлать.

(р. 6 1— 98). Продолженіе и окончаніе статьи Е . С. АЬепсІоп: «Геологія бассейна 
провинціи Ве-ТсЬоиап» (въ Китаѣ).

(р. 99— 108). X  М ідпоі: «Фабрикація литой стали въ основной марте- 
новской печи».

Лѣтъ около 15  тому назадъ, заводы, приготовляющіе сталь для потребностей самыхь 
разнообразныхъ, стали кислый процессъ по способу Сименсъ-Мартена постепенно замѣ- 
нять основнымъ. ІІослѣ изслѣдованій теоретическихъ и особенно практнческихъ, наѵчались 
на основномъ подѣ приготовлять сталь самыхъ разнообразныхъ качествъ, отъ самой мягкой 
до твердой стали, снеціальную хромистую, никкелевую и другую сталь. Способъ основной 
удобный, быстрый и экономическій. Основной способъ прпмѣняется для рыночной стали, для 
желѣзнодогожныхъ потребностей (оси, бандажи и т. н.), для потребностей арміи и флота 
(блиндажи, снаряды, части орудій) и проч. Несмотря на хорошіе результаты, полученные на 
основномъ подѣ, для пушечнаго металла, по еіе время примѣняется исключительно 
кислый способъ.

Бъ настоящей статьѣ имѣются интересныя сообщенія изъ практики разлнчныхъ заво- 
довъ, изготовляющихъ литую сталь, съ указаніемъ химическаго анализа шихты, шлаковъ и 
получаемой стали и механическихъ свойствъ послѣдней.

Въ заключеніе очерка этой книжки, я еще остановлюсь на слѣдующей замѣткѣ (р. 108):
«Электро-сидерургія въ Канадтъ».

Канадское правительство сремится создать въ странѣ обіпирную металлургическую про- 
мышленность, основанную на гидро-электрической энергіи и на древесномъ ѵглѣ. Поэтому ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ поручилъ различнымъ компетентнымъ лицамъ изслѣдовать: мѣсто- 
рожденія рудъ гидравлической силы, и состояніе лѣсовъ, Предполагается, что устройство за- 
вода въ 10.000 силъ, съ дневной производительностью 120  тонмъ стальныхъ болванокъ, 
обойдется въ 3.500.000 франковъ. Стоимость 1 і. болванокъ слѣдующая:

1 ) Руды съ содерж. 5 5 %  желѣза, по 7,5 фр. за тонну . . 13 ,5  франковъ.
2) Древесный угодь для обѵгдероживанія 500 к§., по 30 фр. за

тонну   15 ,0  »
3) Электрическая энергія . . . •   1 2 , 1 5  »
4) Рабочія р у к и .....................................................................................5,00 »
5) Флюсъ  1,00 »
6) Электроды 9 к§. ио 0,20 фр.......................................................... 1,80  »
7) Различн. расходы  ..................................................................5,00 »

Всего . 53,45 франковъ.
по настоящему курсу около 35 коп. за пудъ.

Т. X V 1 .  Х і 2  (КоѵетЪге), р. П З — 127. Наггё: «Рудничное спасаніе». Эта
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замѣтка кызвана страшнымъ взрывомъ гремучаго газа на копи Сожгіёгев во Франціи и 
гакже елучаемъ въ Тіесіе-Іег-Вгихеііея, имѣвшимъ мѣсто при нроводкѣ домашняго колодца. 
Въ началѣ статьи данъ краткій очеркъ на счетъ организаціи спасанія на рудникахъ въ 
Бельъіи, начиная съ зпохи созданія перваго закона о спасаніи въ 18 13  г. Наиболѣе инто- 
ресною частью этой небольшой статьи являются вновь проектированиыя правила спасанія, 
помѣщенныя на стр. 1 1 9 — 12 3 , нодъ литерами отъ (а) до (і), и которыя полезно имѣть въ 
виду и при организаціи спасательной службы на нашихъ рудникахъ. Въ заключеніе авторъ 
высказываетъ съ перваго раза какь-бы странное сожалѣніе о существованіи рудниковъ совер- 
шенно безъ гремучаго газа, но тотчасъ онъ даетъ и разъясненіе, что подобные рудники про- 
вѣтриваются весьма несовершенно, и распространенныя въ нихъ болѣзни: анеміи и эмфи- 
земы — (етркуяёте) производятъ болѣе опустошеній, чѣмъ гремучій газъ въ другнхъ 
рудникахъ.

(р. 12 8 — 176 ) А. Вогйеиих: «Мсханическое обогащеніе свинцовыхъ и цинковыхъ 
рудъ». СтаТья эта состоитъ изъ 6 отдѣловъ и сопровождается двумя таблицами чертежей 
(Р1. 6 и 7). Статья эта отноеится къ спеціальности метэллурга.

(р. 1 7 8 — 203). Иродолженіе статьи Ь . Иепоёі: «Опытныя изсліъдованія 
сопротивленія и упругости рудничныхъ канатовъ». Статья еше не оковчена и ио- 
тому общихъ заключеній сдѣлать нельзя. Результаты опытовъ относятся только къ плоскимъ 
алойнымъ канатамъ. Въ таблицахъ опытовъ имѣются цыфры: наибольшія, среднія н нап- 
меньшія.'' сопротивленій разрыву, удлиненій и работы разрыва.

(р. 204— 206). Здѣсь имѣются весьма обстоятельныя свѣдѣнія о коксовомъ нроизводствѣ 
въ А н гліи 4). Мы дадимъ только краткое извлеченіе.

Эти свѣдѣнія относятся къ 2 7 1 заводу, имѣющихъ коксовальныя печи. Печей съ до- 
бычей иобочныхъ нродуктовъ 46. Весьма поражаетъ это преобладаніе старыхъ системъ печеп.

1'одичный расходъ каменнаго угля для коксоваго нроизводства 33.452.943 1 . Соотвѣт- 
етвенное количество кокса 18 .037.985 1 „  стоимостью 10.625.799 фунт. стерл. Для фабри- 
каціи брикетовъ расходуется 1.10 9 .79 7  1. каменнаго угля, изъ которыхъ получается
1.2 19 .4 86  1. брикетовъ, цѣной на мѣстѣ 7 17 .6 7 1 фунт. стерлинг,

Т. X V I. №  3  (ЛесетЪге), р. 2 1 3 — 241. Н. НиЬегі сі А. ТѴііг: «Испыпіаніе 
одного газодоменнаго мотора въ 15 0 0  н. л. тандемъ четырехъ-тактнаго и двоіі- 
ного дѣйствія». Чертежи (Р1. 8, 9 и 10 ).

Въ началѣ статьи нриведемъ краткій очеркъ ностепеннаго развитія постройки газомото- 
ровъ. Первые газомоторы системы Веопіг1,а были съ цилиндрами двойного дѣйствія, но не-

*) Подобныя детальныя свѣдѣнія появляются въ первыГі разъ.

Система и число печей.

1 )  Старыхъ (типа хлѣбопекарныхъ) печей . . . 2 5 .5 14  ,
2) Системы 8. Сагѵёз
3) 8е т е і-8о1ѵау . •
4) Соррбе . . . .
5) В а и е г ...................
6) Коррегз . . . .
7) ОШ)-Ні1§еп8Іоск
8) Другихъ системъ .

726
470

2,233
52
72

503
14.90

Ііолное число коксовальныхъ печей . 3 1,060
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<іодьшой ведичнны. Но, затѣмъ, искдючитедьно иримѣнядись цидиндры одноЬѣйствующіе, 
четырехтактные системы Оііо, сдвоенные иди строенпые съ двухкодѣнчатымъ и трехко- 
дѣнчатымъ вадомъ. ІІри иостепениомъ уведиченіи сиды газомоторовъ, при подьзованіи домен- 
ными и коксовальными газами, пришдось снова перейти къ двудѣйствующимъ цидин- 
драмъ, съ охдажденіемъ водою кромѣ стѣнокъ и крышекъ цилиндра, поршня и полаго пор- 
шневого стержня. Въ зтомъ отношеніи особенные успѣхи быди сдѣланы фирмой Коегііпд’а, 
на Дюссельдорфской выставкѣ 1902 г. Для болынихъ силъ, стади примѣнять расположеніе 
тандемъ съ двумя цилиндрами, донускавшими сиду газомоторовъ увеличивать до 2000 лош. 
и больше. Сдваивая по 2 подобныя машины, можно получать приборы столь значительной 
силы, каковые можно только пбжелать для крупной промышленности. Въ настоящее время 
впускной и выпускной клапаны обыкновенно располагаются на одной вертикальной оси 
съ каждой стороны цилиндра (см. Р1. ь).

Въ слѣдующей таблицѣ (стр. 1 12 )  сгруииированы ]іезультаты опытовъ надъгазомоторами, про- 
изведенныхъ въ разное время инженерами общества СосЪегіІІ, и дѣйствовавшими на доменномъ 
(бѣдномъ) газѣ.

0 практическомъ зпаченіи газодоменныхъ моторовъ, появившихся всего около десяти 
лѣтъ тому назадъ, говорятъ слѣдующія цифры ихъ распространенія: 1 ) общество Соскегііі 
по сіе время устроило 36 газодоменныхъ воздуходувныхъ машинъ общей силой 39.850 индик. 
лошад., 24 газомотора для динамъ въ 22.930 индик. лошад., 3 мотора для различной цѣли 
въ 376 лошад,, всего 6 315п  пар. л. Прибавляя къ этому еще 1 1 3  газомоторовъ для об- 
ществъ, связанныхъ съ обществомъ ІІокерилля. въ суммѣ получимъ 176  газомоторовъ общей 
силой въ 16 0 .70 5  лошад. Ежегодно это обшество производитъ 10600 лошад. газодоменныхъ 
моторовъ и 1000  лошад. моторовъ, дѣйствующихъ газами коксовальныхъ печей.

2) Въ Германіи  до сихъ поръ имѣется 380 газомоторовъ, общей силой 4 2 1 .15 0  л. 
Самыя болыпія газомоторныя станціи въ общемъ развиваютъ до 35.000 л.

Эти успѣхи весьма значительны, если принять въ соображеніе, что первые опыты надъ 
газодоменными машинами относятся всего къ 1904 г. На стр. 227— 241 помѣщено описаніе 
испытаннаго мотора и донесеніе директору общества СоскегіІѴя, М. А. Ѳгипег, о резуль- 
татахъ опытовъ. На Р1. 10 , иредставлено 28 индикаторныхъ діаграммъ. Оставляя детали, 
упомяну только о томъ, что данныя послѣдней строки слѣдующей таблицы отяосятся къ испы- 
танной въ 1906 г. газовой машинѣ.

(р. 242— 279). Злѣсь помѣщено окончаніе статьи Ь. І)епоёІ «Опытныя изслѣдованія 
надъ соиротивленіемъ и упругостью рудничныхъ нодъемныхъ канатовъ».

Эта часть посвящена изслѣдованію коэффиціентовъ упругости алойныхъ канатовъ. Длина 
испытываемыхъ кусковъ канатовъ =  1 до 4 ш. Результаты опытовъ весьма наглядно изоб- 
ражены на діаграммѣ (1і§, 24, Р1. 1 1 ) ,  на оси ординатъ которой отмѣчены напряжевія, а 
на оси абсциссъ упругія удлиненія въ %. ІІри напряженіи 70 до 400 к§., коэффиціентъ 
уцругости для алойныхъ канатовъ измѣнялся въ предѣлахъ 15.000 до 30.000 Щ. на ст .-. 
Весьма интересныя наблюденія были сдѣланы надъ 4-мя канатами большой длины, въ са- 
м ііх ъ  шахтахъ, при чемъ нагрузка измѣнялаеь въ предѣлахъ отъ мертваго груза клѣтей до на- 
груженной клѣти, соотвѣтственно нормальному дѣйствію машины. Нри этомъ найдено: 1 ) что 
нолученные для коэффиціента упругости результаты весьма близки между собою для 4-хъ 
испытанныхъ канатовъ; 2 ) величина ихъ въ і ‘ /2 ДО 2 разъ больше, чѣмъ ири испытаніи 
от^ѣзанныхъ кусковъ. Въ четвертой части этого труда приведены нѣкоторыя изслѣдованія 
падъ плоскими стальными канатами, нримѣняемыми на нѣкоторыхъ (нсмногихъ) рудникахъ вь 
Бельгіи. На стр. 276— 279 авторъ нриходитъ къ нѣкоторымъ заключеніямъ, изложеннымъ 
въ 9 нунктахъ, приводить которые я не буду. чтобы не занять излишняго мѣста въ журналѣ.
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(р. 280 —  284). Продолженіе статьи Е. Vотігасесіс: «Теорія амальгамаціи се- 
ребра».

(р. 285— 29 1). Е. Ѳиагіпі, «Современное состояніе электрической сварки». 
Въ этомъ сообщеніи данъ краткіи историческій очеркъ электрической сварки и затѣмъ дано 
понятіе о самыхъ разнообразныхъ теперь примѣняемыхъ приборахъ, постояннаго и перемѣн- 
наго тока, въ различнаго рода спрціальныхъ производствахъ. Изъ мелкихъ сообщеній 
(р. 2 9 1— 302), я остановлюсь только на слѣдующихъ двухъ.

a) По поводу извѣстнаго взрыва на копяхъ Сошгіёгез'), обращено особое вниманіе 
на вредное вліяніе иыли какъ угольной такъ и минеральной. Смѣсь взрывчатыхъ газовъ, 
часто сама но себѣ безопасная или малоопасная, дѣлается опасною въ присутствіи пыли. По- 
этому въ рудникахъ съ испытанной атмосферой никогда нельзя быть увѣреннымъ, что при 
взрывныхъ работахъ, хотя-бы и помощью антигризутныхъ веществъ не произойдетъ воспла- 
мененія пыли по сосѣдству, котороо повсдетъ къ катастрофѣ. Поэтому, многіе инженеры того 
мнѣнія, что примѣненіе предохранительныхъ лампъ должно быть обязательно для всѣхъ 
каменноугольныхъ рудпиковъи открытыя лампы совершенно изъяты изъ употребленія (р. 294).

Но не одна только угольная пыль опасна въ каменноугольныхъ рудникахъ; пыль породы, 
получаемая при дѣйствіи перфораторовъ представлястъ серьезную опасность для дыхательныхъ 
органовъ. Поэтому, тенерь весьма распространены полыя сверла съ водяной инжекціей 
(р. 297).

b) Жидкій воздухъ въ спасательныхъ приборахъ (р. 299— 300).
Современные спасательные приборы имѣютъ серьезный недостатокъ значительнаго вѣса,

возвышенной температуры, что стѣсняетъ примѣненіе маски. Нагрѣваніе происходитъ вслѣдствіе 
химической регенераціи выдыхаемаго воздуха. Имѣется опасность отъ возможности проникно- 
венія въ дыхательные органы, поглощающихъ выдыхаемую углекислоту реактивовъ. Приборы, 
называемые пневматофорами, которые образуютъ химическимъ путемъ кислородъ по 
мѣрѣ надобности, устраняя излишній вѣсъ, сохраняютъ другіе недостатки.

Недавно 0. Вітопз (въ Англіи) представилъ новый спасательный приборъ аэролитъ, 
основанный на примѣненіи жидкаго воздуха. ІІри вѣсѣ всего 7 к§., онъ доставляетъ свѣжій 
чистый воздухъ въ теченіе 3-хъ часовъ работы. 1  литръ яшдкаго воздуха, даетъ 700— 800 
литровъ воздуха атмосферной густоты. Употребленіе этого прибора весьма просто и не тре- 
буетъ особой подготовки. Онъ состоитъ изъ никкелеваго резервуара, хорошо изолировапнаго 
асбестовою тканью, способною вмѣщать 4.5 литра жидкаго воздуха. Маска или мундштукъ 
сообщается съ резервуаромъ двойной трубкой, одна вѣтвь которой проникаетъ по діагонали 
чрезъ стѣнки резервуара и служитъ для отвода выдыхаемаго воздуха и въ тоже время на 
счетъ ея тенлоты происходитъ испареніе жидкаго воздуха, доставляемаго другою трубкой къ 
мундштуку. Къ сожалѣнію, чертежа при описаніи не дано. Для большой спасательной станціи 
выгодно имѣть свое собственное производство жидкаго воздуха, Устройство такой установки 
въ 8 пар. л., съ денной производительностью ( 1  галлона) 4,5 литровъ жидкаго воздуха, 
займетъ площадь не болѣе 4 т .2 и обойдется въ 10 .000 франковъ. При малыхъ производ- 
ствахъ, галлонъ жидкаго воздуха обходится въ 1 шиллингъ, а при больгаомъ производствѣ 
отъ 3 до 6 пенсовъ.

Комиссія по несчастнымъ случаямъ въ Англіи пріосрѣла для испытанія одинъ подоб- 
ный приборъ. Въ Австріи же на копяхъ барона Ротіиильда, уже имѣется болыпая уста- 
новка для фабрикаціи жидкаго воздуха, н аэролитъ долженъ здѣсь замѣнить всѣ существо- 
вавшіе спасэтельные приборы.

*) Который приписывается искяючительно уго льн о й  п ы л и .
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Для горныхъ заводовъ, пріисковъ и для рудниковыхъ и заводскихъ
лабораторій.

З А Щ И  Щ А Ю І Д І Я  О Ч К И :
1 ) для защиты отъ сильнаго свѣта при освѣщеніи 
разработки розсыпей разносомъ; 2) при взрывчатыхъ 
подземныхъ разработкахъ рудныхъ мѣсторожденій 
и розсыпей; 3) при химической обработкѣ рудъ, 
шламовъ и эфелей и 4) при сплавѣ и аффинажѣ 
золота —у горновъ, тиглей, муфельныхъ и электри- 
ческихъ нечей. Впервые составленъ дла Россіи, 
со статистическими данными за десять лѣтъ,—  
поляый иллюстрированнын каталогъ всѣхъ типовъ 
защнщ. очковъ, съ указаніемъ на недостатки ихъ и 
достоинства и примѣненіе при различныхъ работахъ, 

машинахъ, доменныхъ печахъ и прочемъ.

Компасы  для го р н ы хъ  изысканій , гатэзальчи  
кюрвиметры и проч.

БАРОМЕТРЫ-стЪнные икарманныв,

Б иноклй, 
лупы , 

м икроскопы , 
п о д зо р н ы я  тр убы ,  

тел еск оп ы .

О п т и к ъ  Ж .  Ж .  У р л а у б ъ .
С .-Петербургъ, Морсная, 27. Тѳле§онъ 242— 97.

П р и  з а к а з а х ъ  п р о с я т ъ  с сы л а т ь с я  н а  это  о б ъ яв лѳ н іе .
К а та тто ги  в ы е ы п а ю т е я  б е з п п а т н о , п о  в о е т р е б о в а н ію .
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Н н и ж н ы й м а г а з и н ъ  Т1 ТТ17|Т|(Т| Л1?Р А ^ига  ̂ Песочная, д. 20-
ТелеФОнъ 15—80. 1 . О ш Ф Щ и ІГ іГ Д  Почтовый ящикъ 317

Блахеръ, К., Теплота въ заводскомъ дѣлѣ. Наѵчно-техническое руководство для 
инженеровъ-практиковъ высшихъ учебныхъ заведеній. 352 стр. съ 76 рис. 
и ссылками н а оригин. и рефератную литературу   2 р. 80 к.

Въ п е р е п л е т ѣ .  3 „ 40 „
Митинскій, А., Сидерургическая техника западной Бвропы по личнымъ внечат-

лѣніямъ. Томъ I. 152 стр................................................................................................... 3 „ 50 „
Павловъ, М., Металлургія желѣза въ періодич.яитературѣ 1905 г. съ стр. 485—622. 1 „ 30 ,
Вогсііегз. \Ѵ., Ше еіеМгіисѣеи ОеГеп. Еггеи§ип§ ѵоп АѴагте аиз еІекігізсЬег Епег^іе

и. Ваи еІекІгізсЬег ОеГеп.(Напс1Ь. ЬегЕІекігосЬетіе) 2-оеизд. 168 стр. съ рис. 3 „ 85 „
Согепз, Р., ЕіпійЬгпп§ ін йіе МеГа11о§гарЬіе 185 стр. съ рис  . . 5 „ 50 „
НаНп, Ог. Н. ЕізепЬййенкипйе, Еізеп-Меіаіі-Оіеззегеі, ЗсЬтіейеп, АѴаІгеп, съ 224 рнс. 

и 3 литогр. табл., 144 стр. (ЫЫапйз НапйЬ. і. а. ргакі. МазсЬіпепконзігикІеиг 
3 Вй. 2. ТІ. 1. и. 2. А Ь і . ) ........................................................................... • . . 4 „ 95 „

8сИшагге, Н ййетѵегктазсЬіпеп т і і  еіекіг. АнігіеЪ Н. I: \Ѵ агт-8адеп 4 д. 34 стр.
съ 12 табл    2 „ 75 „

ЗеІЬасЬ, ІИизіг. Напйіехікоп йез Вег§лѵезеиз АЬі. I, 80 стр. съ рис. Сочиненіебудетъ
окончено въ 8 вы п  1 „ 65 „

ІѴеййіпд, Огипйгізз йег ЕізепЬйііеикипйе. съ 205 рнс. н 2 табл., 392 стр  4 „ 95 „
ѴѴіізі, МіНеі1ип§еп аиз й е т  еізепЬйНептап. ІпзШиі іп АасЬеп. Съ рнс. н табл. въ

текстѣ, 163 стр............................ . . . .    . . 6 „ 60 „
12

К опіл.

Въ  1914 г. н а станетъ  столѣтіе со дня рожденія (2-го Октября 

1814 года) поэта М. Ю. Лермонтова.

Н иколаевское К авалер ійское У чилищ е, в ъ  с тѣ н а х ъ  коего поэтъ 
во сп и ты вал ся  и  в ъ  которомъ и м ѣ ется  уж е м узей  Л ерм онтова, взяло  
н а  себя почин ъ  откры ть подписку н а сооруж еніе п ам ятн и ка поэту 
в ъ  П етербургѣ .

ГО СУ ДА РЬ ИМПКРАТОРЪ соизволилъ Всемилостивѣйше раз- 
рѣш ить произвести повсемѣстно сборъ добровольныхъ пожертво- 
ваній на сооруженіе памятника, который долж енъ служить укра- 
шеніемъ столицы.

П ам ятн и къ  этотъ  п р едп о л агается  поставить н а Н ово-ІІетергоф- 
ском ъ проспектѣ  п ер ед ъ  зд ан іем ъ  училищ а.

Д л я  сбора нож ертвован ій , разработки проекта п ам я тн и к а  и его 
сооруж енія при Н иколаевском ъ К авалер ійском ъ  У чи лш ц ѣ  образо- 
в а н ъ  особый К омитетъ.

К ом итетъ  н адѣ ето я  н а  сочувствіе всей  Россіп , т а к ъ  к а к ъ  им я 
поэта Л ерм онтова со ставляетъ  гордость всей страны.

П ож ертвован ія  нросятъ  при сы лать  на имя К ом итета в ъ  С.-Пе- 
тербургъ , Ново-ГІетергофскій проспектъ , Л» 24.

К ом итетъ  проситъ  всѣ  провннц іальны е га зе ты  и 7курналы 
п ер еп еч атать  настоящ ее объявлен іе.

С ъ п одлин ны м ъ вѣрно: К. Робукъ.
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И Н І Е Н Е Р Ъ Ш  А. В. БАРИ.
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Ф ирма оеноЕана воь 1880 году

Главная контора ! Котельный заводъ

Шіосква, М ясницкая, 2 0 . |  въ ЙІОСКВѣ близъ 

ТЕЛЕФОНЪ №  5 -5 7 . |  Симонова монастыря.

К О Т Л Ы  П А Р О В Ы Е

ГОРИЗОНТАЛЬБЫЕ и
У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н Ы Е

е и е т е м ы , ,  Ш У Х О В А “ .
3850 КОТЛЙВЪ ВЪ ДѢЙСТВШ.

Отдѣленіе
С . - П в т в р б у р г ъ ,  Большая 

Московская, 13 ,  кв. 3

ТЕЛЕФОИ № 4-22

Патентованныо П А Р О П Е Р Е Г Р Ѣ В А  - 
Т Е Л И  со стальными литыми коллек- 
торами п цѣльнотянутыми трубами (безъ 
шва) для нагрѣва пара до 4 0 0 °  С. 
бозъ заполпенія ихъ водою, устана- 
вливаемые въ котлахъ и самостоятельно.

Адрееъ д л я  телеграм м ъ : „
Е іо си в а —ИНЖБЙІРИ. П е т ер б ур гъ -И Н Ж Б З Р И .

—і

г>,С\Х

с\$ч
22^
с\5<

р
с\3ч

с\3<

с\«ку ус\5<
&

г ж

вЖ
С \г К

&

:̂уС\К
I т ̂ ? I( ѵ 1 с-? I т сір і <г? I <ѵ> I сі? і і і ія? і ор і і ср \ <*? і I і т с? і с»? і с ѵ і ѵ ? і і <**> і \-*> т <»
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С В - Ь Т Ъ ! Рунгенскія газо-самонроизводящія ламны даютт
  осл ѣ п и тел ьн а с а ѣ т я щ е е  п л ам я
для мастерскихъ, улицъ, ресторановъ, домовъ, дворовъ и проч.
Пробныя бра съ широкой горѣлкою, съ 2 р. 25 коп., съгорѣлкою „буря“, 
съЗ р.80 коп.(съсвѣтильнымъматеріаломъ и упаковкою болѣена75коп.).

П ереносный газо-кал и л ьн ы й  с в ѣ т ъ .
П о л н ѣ й ш а я  д е ш е в а я  з а м ѣ н а  о б ы к н о в е н н а г о  г а з о  -  к а л и л ь н а г о  с в Ш .

Превосходное освѣіценіе для комнатъ и проч.
БОГДТЫЙ ВЫБОРЪ ДЮСТРЪ И  п р О Ч .

Пробныя лиры съ калильно-свѣтовой горѣлкою 10 р., съ упаковкою 11 р. 
Керосйновые фонари могутъ быть легко передѣланы на мѣстѣ. 

Иіцутъ иредставителей!
И л л ю с т р и р о в а н н ы й  п р е й с ъ -к у р а н т ь  в ы сы ла ет ся  б е зп л а т н о .

Л у и  Р у н г е ,  Б е р л и н ъ  N .0 . ,  Л а н д е г е р г е р ъ  у л  № . 9 . 
Б о и ів  К и п ё-е . В е г і іп  К .О ., Ь а п с ів ііегё -егв іга а в е  № . 9 . 12

Складъ у Ф ердияанда Цорнъ, Одесса, Ришельевская ул., № 24. ______

ш ж ж ж ж ж зяаж язісж ж йиж кж д аж м ж ж м ж засж ж і
Ж КОМИСБШИЕРЫ КАЗЕННЫХЪ ГБРНЫХЪ ЗАВОДЛВЪ Щ

і  $. Кзкоскобъ и і  ЦетШенЗаумъ.
С.-Петербургъ, Гороховая, 12.

І Пр іемъ за ка зовъ  для казенныхъ горныхъ заводовъ ураль- 

? скихъ  и олонецкихъ и продажа готовы хъ  издѣлій 

= этихъ  заводовъ.

= О редкяетьа и р с м з к о д с т в а
Г Пароходы, шхуны, баржи, парововы, паровыя маш ины, котлы, станки п

мѳханпзмы разные, холодное Златоустовское орѵжіе, Воткпнскія земледѣльческія ма- 
|  шины, Косы Артинскія, инструменты, сталь, желѣзо лпствевное, сортовоѳ п разноѳ, 

желѣзнодорожныя принадлежности, мосты, сврѣиленія, оси, валы , части машинъ,
= чугунное и стальное лптье, чугунъ разнып.

\ С к л а д ы  и з д ѣ л ій  и  м е т а л л о в ъ :  въ С.-ІІетербургѢ, Нижнемъ-
|  Новгородѣ, Екатеринбургѣ и Иркутскѣ.

7 К он тор а: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбѵргѣ.
у- Варшавѣ и Иркутскѣ.э
5 Т е х н н ч е с к о е  бю ро: при Главной К онторі въ С.-Петербургѣ, для

разработки іі[ евк овъ, чертежей, смѣтъ, спесификацій и т. п.

0

0

ф
ф
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З А С Н З І8СН Е  К Е Т Т Е М О  В Й О Е В Е Й В В І К  ВЕИІТ28С Н &  С ° .  СНЕВЯМІТ2
СДКСОНСКЛД ФДБРИКЯ ЦѣГТЕЙ И

ц ѣ п н ы х ъ  б л о к о в ъ  н  К о л е е ъ  .   ̂ '

ГЕНЧЪ И К°.
Хемнятцъ 

?! (Саксоиія)
&:»8. 8.

Цѣли и цѣпные ( локи и у  
иол са всякаго  рода. ?
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Техническая Контора НАРЛЬ ШПАНЪ
С. Петербургъ, 

Москва. Кисельный
Почтамтская, 4. 
пер., домъ Дольника.

Насосы, аккумуляторы и всевозможные пресса и 
станки для изготовленія шрапнелей, орудійныхъ и 
оружейныхъ гильзъ и натроновъ. Экскаваторы. 
Драги. Перегружатели. Подъѳмники. Золотопромы- 
вательные. барабаны. Дробилкп. Бурильныя машины. 
Ш ахтныя иаровыя и электричеекія лебедки. Паро- 
возы. Вагончики, Подъвздной желъзнодорожннй 
путь. Въсы. Проволочно-канатныя дороги. Стальные 
канаты. Кожанные и верблюжьи рѳмни. Безопасные 
паровые котлы. Паровыя машины. Станки для раз- 
личны хъ цѣлей. Трансмиссія.
Испытательныя машины д л я ; 
разнаго рода матеріаловъ, ме- 
талловъ, цѣпей, якорей. и т. д.
Пшамомашины и элэктромо- 

торы.

К а т а л о г и  и  е м ѣ т ы  е ы е ы л а ю т-  

ея б е з в о зм е зд н о  п о  п е р в о м у  

тр е б о в а и ію  н е м е д л е н н о .
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Ц р  М осковскдго Метпплиѵсскдпо
^ Здводд

ш О С К ВЯ  Мясницкая.д.ВйРВЯРИнснаго О-врМЯО.
-ъЗяводъ у Рогож ской зрстявѣ/іі-Т Е Л Е Ф О Н Ъ ГТ Б Я ^

(ТАЛЬНОЕ ФАС0НН0Е ЛИТЬЕ
ЛО Ч СРТЕЖ Д т  И  МОДГЛЯМЪ вСЯКАГО В ІС Р  И ФОРШ /.

М е т д л л и ч е с ш : м о с т ы . ст р о п и л д
И Д Р У Г І Я  С О О Р У Ж Е Н ІЯ  ИЗЪ Ж Е Л ѣ З А .

І Т Й І М У Е  « 10Ш Ш 1Е КЙИЯТЫ
съ г а р я н т і е й  зя НЯИВЫСШУЮ ПРОЧНОСТЬ. ^

Московскдя Стдль* П р ж о л о ч ж  т /о т *
\ѵнстртнттнйядссотя,этдшя.

П̂СОРТ-Ъ Ю ГО РО ДА.

РЕЛЬСОВЫЯ СКРЬПЛЕНІЯ:кості/ли, болтЬі, шурупТ/і и  пиронЬ/.
Тжгрдфшя ттшвтт*зтг№ш

Сортовое жсльао. гвозди. проволокд. болты, зяклепии/
ГДЙКИ, ШЯЙБЫ. МЕБЕЛЬНЫЯ ПРУЖИНЫиСЯПОЖНЫЯ ш п и л ь к и .

<2>
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БР. БЕЛЕРЪ и К°. Акц. 0-во

^ оеЧ ,

сгвЭ̂

Г О РН Ы Е  и С Т А Л Е Л И Т Е И Н Ы Е  З А В О Д Ы .
СОБСТВЕННЪІЕ КОНТОРЫ И СКЛАДЫ:

Москва, Мясницкая, д. Кузнѳцова. С.-Петербургъ, Улица Гоголя, 12, Енатеринбургъ,
Покровскій пр., д. Жукова.

ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ И РО Д А Ж А
ТИГВЛЬНО-ЛИТОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

марки , , В Е Л Е Р Ъ “
ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ НА КАЗЕННОМЪ ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДѢ 

по'способу , ,Б Ё Л Е Р А “ >.
ТИ ГЕЛ ЬН О -Л И ТАЯ  И Н С Т РУ М Е Н Т А Л Ь Н А Я  С Т А Л Ь

I І.П, РУДЪ СОБСТВЕННЫХЪ РУДНІШОВЪ,
сталь для горныхъ буравовъ, кирки (кайла) для горныхъ работъ, стальные 
проволочн. оцинкован. тросы, напильники, ножи для обработки дерева и для 

ножницъ, пилы для рѣзки дерѳва и ж ел ѣ заи  пр. и пр.
Ц ѣ н ы  с о о б щ а ю т с я  п о  з а п р о с у .

^дрссъ для телеграммъ: „С т а л ь ъ е л е р ъ“ з

Ф Р А Н Ц Ъ  Г У Г Е Р С Г О Ф Ъ
МОСКВА-ЛЕЙПЦИГЪ.

МОСКВА, Рождественскій бульваръ, домъ Силуанова.©чЛиг.-

Техническое бюро по вопросамъ химической промышленности.

Огапсі Ргіх ® 1900 ® Парижъ и болѣе 60-ти другихъ 
наградъи отличій.

4
Уетраиваетъ: краеильныя и химико-техничеекія лабораторіи для заво- 
довъ, Фабрикъ и мануФ актуръ веякаго рода. Пирометры Ле-Шателье, 
калориметры Штаммера и Дюбеека, калор. бомбы Малера и Бертло, кегли

Зегера и т. п.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ПРОБИРНЫХЪ ЛАБОРАТОРІЙ.
Оригинальныя чашки изъ баттерзейекой глины, кипятильны я чашки 

для труднораеплавляющейея руды, капеллы и т. п.

ГА30В03ДУШНЫЙ ПРЙБОРЪ .ГЕРБСТЪ'.
вееьма пригодный для оевѣщенія и отопленія лабораторныхъ работъ. Не 

требуетъ никакого ухода, а дѣйетвуетъ автоматичееки.
Реактивы  Д-ра Ш ухардта  въ Герлицѣ.

Прейсъ-куранты и составленіе смѣтъ безплатно. * —Л
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СТАНКИ ДЛЯ 
0БРАБ9ТКИ 

МЕТАЛЛОВЪ.

ЛОДЪЕМНЫІ
ІРНСПЭСІБЛЕІІЯ.

ЭДУАРДЪ
КЕРБЕРЪ.

С.-ПЕТЕРБУРІ Ь.
Е к а т е р и н и ы с к  к а н а л ъ , 6 .

Э. Т мльш ахсъ  я  ІС-.
С.-Петербургъ. Адмиралтейекая на«.. А- 6.

С т д ѣ л ^ ъ :  , , М “ .

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАЕИТЕЛИ

Анц. 0-во Луи Шварцъ и К°.
Всемірная выставка въ ЛьежЪ 1905 г. Цортмундъ (Гѳрманія).

Золотая и сѳрѳбряная мѳдали. -------

ДОЛГОЛѢТНЯЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:
ПАТЕНТОВАННЫЯ, СПИРАЛЬНЫЯ, ФРИКЦІОННЫЯ МУФТЫ 

„ Т  Р І У М Ф  Ъ “

для всѳвозможныхъ цѣлѳй, длявсякой скорости и для породачн до 1 0 .0 0 0  л. силъ.
Примѣняются для: к а т е р о в ъ  и п р о к а т н ы х ъ  е т а н к о в ъ  д п я  п е р е -  
м ѣ н н а г о  х о д а ,  моторовъ, локомотнвовъ, транслшссій, автомобилен, 

рудоподъемныхъ машинъ и т. д.
К а т а л о ги  и ем ѣты  по в о етр еб о в а н ію .
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1861 1872 1896

ОБЩЕСТВО ПУТЙЛОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.
П ] . а  в л е н і с :  С -Петербургъ, Михайловекая площ., 6—4.

Драги.

- - -

Паровые 
буры для 
развѣдокъ

И ПОИСКБВЪ.

Драга № VII). Т -ва Бр. Яковлевыхъ.
Прѳдставитель для Сибири:' ^  ^  Лейдигъ, въ Томскѣ.

( 11. Ф . іорданскш, гѵрасноярскъ.
» °» Урала: А. П. Соколовъ и А. А. Герасимовъ, Екатеринб.

И Н СТРУМ ЕН ТАЛЬНАЯ СТАЛЬ и Н А П И Л ЬН И К И
И З Г О Т О В Л Я Е М Ы Я

ОБЩЕСТ&ОМЪ ІІУТІЛІКСКИХЪ ЗІІІДІВЪ.
Заводъ изготовляегъ инсірументальную сталь различныхъ степеней твердости 

и для различныхъ назначеній, какъ то:
токарныхъ, строгальныхъ, долбежныхъ, сверлильньіхъ рѣзцовъ, фрезе- 
ровъ, шарошекъ, сверлъ, метчиковъ, плошекъ, градштихелей, развертокъ, 
напильниковъ, ножей, вилокъ, бритвъ и др. ножеваго товара, молотковъ, 
кувальдъ, матрицъ, штампъ, штемгіелей, клеймъ, пилъ для рѣзки метал- 
ловъ и дерева, ударныхъ инструментовъ, котельныхъ, кузнечныхъ, мѣд- 
ницкихѣ для производства инструментовъ при производствѣ гвоздей, 
для деревообрабатывающихъ инструментовъ, пружинъ, хирургическихъ 
инструментовъ; горныхъ буравовъ, зубилъ, буравовъ при обработкѣ 
очень твердыхъ каменныхъ породъ, мельничныхъ зубилъ и молотковъ, 
бородковъ, обжимокъ, тесаковъ, ишунтовъ н проч.

Кромѣ сего заводъ изготовляетъ стали спеціальныхъ качествъ: „Хромъ“, „Спе- 
ціальная С“ , „Прогрессъ“, „ВольФрамъ“, самозакаливающ аяся „Успѣхъ“ .

Также шайбы для фрезеровъ кованныя и отожженныя.

Н апильники вы сш аго канества.
Деревянныя колеса привилегія Путиловскаго завода съ металлическими ступи- 

цами; для фургоновъ, таратаекъ, арбъ, телѣгъ, делижановъ и цроч.
Грузоподъемъ 40—120 пуд. и выше.

ІІр ей съ -к ур ан тъ  вы сы лается по п ерв ом у требованію
Правленіе: Спб., Михайловская нл. № 4—6, Телефонъ № 260.
Заводъ: Спб., Петергофское шоссе № 67, Телефонъ № 251, 1529.
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ—Путиловское.

13107869
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Высшая Награда 
„бгапсі Ргіх“

на Всешірной выставкѣ 1900 г 
въ Паришѣ.

Акціонерное общѳетво котвльвыхъ и механнчеекихъ заводовъ
„В. Ф И Ц Н Е Р Ъ  і  К. Г А М П Е Р Ъ “ .

з а в о д  ы :
К О ТЕ Д Ь Ц Ы #, М О СТО СТРО И ТЕДЬН Ы Яі и М Е Х А Н И Ч Е С К ІЙ ,

С осн овиц ы , ст . В арш аво-В ѣ н ск ой  ж . д.

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  и Ч У Г У Н Н О Л И Т Е Й Н Ы Й
в ъ  Д ом бровѣ, ст. В арш аво-В ѣнскон  ж . д.

Правленіе въ Варшавѣ, Королевская, д. №  35.

ТЕХ Н И Ч ЕС К ІЯ  КОНТОРЫ:
Въ О.-Петербургѣ: Мойка, 64 . Телефояъ 936.
» Москвѣ: М ясницкія ворота, дошъ Кабанова.
» Кіевѣ: Крещатикъ, домъ Вархаловскаго.
> Одессѣ, К азарм енны й пер., № 7.
» Екатеринбургѣ: Вознесенскій, 34.
» Харьковѣ: Сумская, № 15.

Г Л А В Н А Я  С П Е Ц ІА Л Ь Н О С Т Ь :
Паровые нотлы всевозможныхъ спстемъ. Пароперегрѣвателн, подогрѣватели, эконоыайзеры п п т а -  

тельные насосы, авт шатическія котлопнтающіе апгіараты. водоочыстительные аппараты . Полное устройствс 
паровиченъ. И зслѣю ваніе и  исправленіе существующихъ н неправвльно дѣйствующихъ паровиченъ. Трубо- 
проводы, резервуары, мосты, стропила, башни, колонны, балки. Подъемяые краны всевозможныхъ системъ 
съ ручною и  электрпческою передачею. Полное оборудованіе сахарныхъ заводовъ. Аппараты для целлулозныхъ. 
писчебумажныхъ, химическихъ, вннокуренныхъ и пивоваренвыхъ заводовъ. Цолное оборудованіе доменныхъ 
заводовъ. Оборудованіе сталелитейныхъ и прокатныхъ заводовъ. Горнозаводскія сооруженія. Тюббинги. 
Транспортныя устройства проволочными канатам и  и цѣнями. Вагонетки. Всевозможныя сварочныя работы 
Г идравлически пресован. издѣлія: днища для паровыхъ котловъ, рамы для вагоя. и паров. и т. п. Волнистыя 
трубы для топокъкотловъ.Ж елѣзн .ф ланцы .Ч угунное литье. Колосники обыкн. и закален. Изложницы и Валки 

А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  „ Ф И Ц Г А М Ъ “. 6

Въ Варшавѣ: Іерусалимская,
» Лодзи: Евангелицкая, 5.
» Ригѣ: Н иколаевская, № 9. 
» Ваку —Артуръ ІНубертъ.

П Р О В О Л О К А  М Ѣ Д Н А Я  И Б Р 0 Н 3 0 В А Я

круглая, квадратпая и плоская. 
П Р О В О Л О К А  Р Е О П А Н О В А Я

для рѳостатовъ.
ПРОВОЛОКА ТРОЛЛЕЙНАЯ .

ПРЯДИ И К А Н А Т Ы

изъ голой-мѣдной 
и бронзовой ѵ и

проволоки.
Щ :

,0  ,ѵ-ѵ

~ ' иполосы
изъ электро-литической мѣди. 

Р Е О Т  А Н О В Ы Я  

П О Л О С Ы  И Л Е Н Т Ы .  

Р Е Л Ь С О В Ы Е  С О Е Д И Н И Т Е Л И

для электрическихъ желѣзныхъ дорогъ.
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РУССКОЕ ОВЩЕСТВО 
М АШ Н Н О СТРО Н ТЕД ЬН Ы ХЪ ЗАВО ДО ВЪ

Г А Р Т Ш А Ы А .
П Р А В Л ЕН ІЕ  въ С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ , у л . Г о го л я , дом ъ  №  9. Те л ѳ ф эн ъ  № 6 7 9 .

А дрѳсъ д л я  тѳлѳграм м ъ: П етер бур гъ — Гартм аш ины .
ЗА В О Д Ы  въ г. Л У ГА Н С К Ѣ . Е к агѳри н осл . гу б .— А дрѳсь д л я  тѳлѳграм м ъ: Л у га н о к ъ — Гарт.чаш ины .

З А В О Д Ь І  І І Р О  И З В О Д Я Т Ъ :
Когельнэе. резервуарное и номеряое ж зл ѣзо отъ  і 4/г дюйм.

толщ. н шіжѳ.
Кровепьноѳ желѣзо.
Сортовое, обручное и углозое ж ел ѣзо.
Чугунное литье.
Ф асонное тально литье.
Р ізн ы я поковки.
Паровозные и постоянные паровые котлы обы кновѳн- 

ны х ъ  н  сп ѳц іал ьн . ти повъ , вѳртик. и го ри зон тал ьн . 
Прессованныя гидравличесн. прессам и стѣн ки. дннщ а и

донья д л я  и ар о в ы х ъ  к отл овъ  и р езѳ р в у а р о в ъ  и 
ш там пованныя части  п од в и ж н аго  с о с т а в а  ж ел . дор.

М осты, резервуары , стро пила и вообщ е м еталичеснія 
сооруженія ц постройни.

Стальны я ды м огарн ы я трубки и трубы  р азн . д іам етр о в ъ  
до 8 дюйм. вклю читѳльно .

Мѣдныя огневы я норобки д л я  п ар о в о зо въ .
П аровозы  д л я  ш и рококолѳйн ы хъ  и у зк о ко л ѳ й н ы х ъ  пу- 

тѳй ѵі зап асн ы я чч сти  дл я  п ар о в о зо въ .

* .с
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• -----------------------------------------------------------   ф
Подитехническій ипститутъ.

Фридбергъ. Великое Герцогство Гессенъ. Академическое учебн. завед. для инженеровъ по 
машиностроенію, электротехн. строительн. искусству, а также архитектурѣ. Спеціальн. 
курсы по постройкѣ автомобилей паровыхъ турбинъ и желѣзн. бѳтоновъ. Внеееніе въ 
списокъ студент. мѣсяцы: Апрѣль и Октябрь. Условія пріема: 6 класс. филологической 

гимназ., реальнаго училища или подходящее образованіе.
Программа черезъ секретаріатъ. 12
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к ю ѳ с х ш з б о ѳ ѳ ѳ о ѳ е ѳ ѳ ѳ б ѳ ѳ ѳ о ѳ е ѳ » ;

р у сс к о е  ||||§ Овиіество

д л я

6Ы Д М К И  и ЛРОДАЖИ ПОРОХА.
Правленіе: С.-Петербургъ. Казанская ул., № 12.

П О Р О Х О В Ы Е  З А В О Д Ы :
Л \  близъ гор. Шлиссельбурга и близъ ст. „Заверце“ , Варш.-Вѣнск. жел. Дор.

Отдѣленіе для выдѣлки ДІШЙШІІіТА
^  при Ш л и ссе л ьб ур гско м ъ  п о р о х о в о м ъ  заводѣ .

Ж  С обстбен и ы е сНлаВы О б щ еш б а  б л д  горнаго щ н н а г о  пор оха , б и н а м м т а  
и прин аЭ л ер сн остей  б л д  бзры ба:

Н Д  Б Д В К Д З Ѣ :
бл. ст. „ВВСЛАНЪ", Владикавказ- 
ской жел. дор.
бл. ст. „ГОМИ“, Закавказск. ж. д. 
бл. г. БАТУМА.

ВЪ ДОНЕЦКОЗГгь БДССБЙНѢ:
бл. г. АЛЕКСАНДРОВСКА - ГРУ- 
ІИЕВСКАГО, Обл. Войска Донск.

бл. сел. МАКѢЕВКА, 00л. Войска 
Донскаго.
бл. г. БАХМУТА (при ст. „Попас- 
н ая“, Екатерининской жел. дор.).

ВЪ НРИВОРОГСНОМЪ БАССЕЙНѢ:
бл. м. КРИВОЙ РОГЪ, Екатери- 
нославской губ.
бл. стан. „ДОЛГИНЦЕВО“, Ека- 
терин. жел. дор

НА УРАЛѢ и въ ЗДПДДНОЁ СИБНРИ:
при НИЖНЕТАГИЛЬ СКОМЪ ЗА- 
ВОДЪ, Пермск. губ.

бл. ст. „МІАССЪ“, Оренб. губ.

ВЪ С Р Е Д Н Е Ё  СИБИРИ:
бл. г. ИРКУТСКА.

ВЪ В 0 С Т 0 Ч Н 0 Ё  СИБИРИ.
бл. г. ВЛАДИВиСТОКА, Прим. 
Области.

Завѣд. Представитель дляК авказа 
А .  Г .  С и ѣ ш к о а ъ ,  Т и ф л и с ъ ,  Фрей- 
ливская, 3.

Завѣд. А. И. Липскій, Почт. Конт. 
„Дебальцево". Екатеринославск. губ.

Завѣд. Представитель для Юго- 
Западной Россіи В. Левенсонъ, 
г. Енатеринославъ. Проспектъ, № 115.

Завѣд. М.А. Дмитріевъ, г.Ека-
теринбургъ, Усольцевская, 35.

Завѣд. А. В. Ивановъ, г. Ир-
нутскъ, 6-я Солдатская, соб. домъ.

Завѣд. Торговый Домъ Кунстъ  
и Альберсъ, г. Владивостонъ.

Съ заказами на м и н н ы й  п о р о х ъ  с іш ц іа л ь н о  д л я  с о л я н ы х ъ  в о п е й
просятъ обращаться въ Правленіе Общества.

—8
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ТО В А РИ Щ ЕСТВ О  Щ  
т, ЛАТУННАГО и МЪДНОПРаКАТНАГО ЗАЗОДОВЪ X

К О Л И У Г И Н А
Заводы находятся: Владимірской губ., Юрьевскаго уѣзда, при ст. Келе- 

рово, Московско-Ярославско-Архангельской жел. дор. 
Правленіе въ Москвѣ, у Варварскихъ воротъ, домъ Страхового Обще-

ства „Якорь“.

Щ оизводительность  свышс 1 0 .000 ,000  руОлей; раОочихъ свыше 2000 ч ел .

КАБЕЛІ/І ГО Л Ы Е хи м и чески -чи стой  мѣди и алю миніевые. 
1111/ІНЫ хи м и че ск и -ч и сто й  мѣди.

И золированная проволока, ш нуры  и кабели  д л я  р азл и ч н ы х ъ  
ц ѣ л е й  электротехн и ки .

О свин цованны е кабели  съ  дж утовой , бум аж ной и резиновой 
и золяц іей  д л я  всевозм ож н ы хъ  напряж ен ій .

ТелеграФ ны е, телеФ онны е, сигнальны е, горнѳзаводскіе и 
минные кабели.

Ч у гу н н ы я  рам ы  и кры ш ки д л я  каб ел ьн ы х ъ  колодц евъ . 

К абельны е расп редѣ ли т. ящ и ки , муф ты  и разн . рода арм атура. 
П роволока красной мѣди, латун- Листы И крути красной мѣди

ная, химически-чистой мѣди для электро- 
проводовъ, хромисто-бронзовая для теле- 
фоновъ, тролевая для трамваевъ, фос- 
фористо-бронзовая для полотенъ для пис- 
чебумажныхъ фабрикъ, никелиновая для 
реостатовъ, мельхіоровая, томпаковая и 
алюминіевая.

Бѣлый металлгь для под- 
шипниковъ.

Ф оеФ ориетая бронза. 
Припой.
Ж елоба мѣдные для калильныхъ 

машияъ.

желтой (латуни), мельхіоровые и томпа- 
ковые.

Чиетый никкель въ листахъ 
и проволокѣ, никкелевые аноды вальцо- 

ванные и литые.
Палки красной мѣди, желтой (ла- 

тунныя) и мельхіоровыя.
Сам оварны я ч аети  и по- 

суда  изъ красной мѣди,- латуни, том- 
пака, мельхіора, никкеля и аллюминіи.

П ояски красной мѣди для снаря- 
довъ.

М ѣдныя паровозны я  
топки.

СЪ ЗАПРОСАМИ И ЗАКАЗАМ И С Л Ѣ Ш Ъ  ОБРАШАТЬСЯ В Ъ  ПРА ВЛ. ТОВАРИЩЕСТВА.
П рейсъ -курант-ь  вы сы лается по требован ію . _3

н о § в і Ф # « м » т о і т і  • •
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М и л а н ъ  1903: Ѳ г а п с і  Р г і х .

Р .  В О Л Ь Ф Ъ . * ' : :
От д ѣ д ѳ н і я :

М 0 С К В А. Мясницная. д. Мишина. 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  Николаевсная. 9. 
К I Е В Ъ Пушкинская. 6.

ЛОКОМОБИЛИ
на ножкахъ и колесахъ съ насы- 

щ еннымъ и

ПЕРЕГРЪТЫ М Ъ ПАРОМЪ
цо 500 лош. силъ.

В Ы Г 0 Д 1 І Ѣ Й Ш І &  Д В И Г А Т & Л И  С О В Р Е М Е Н і І О а И .
Простой уходъ, абсолютная надежность, большой запасъ 
силы, примѣненіе любого топлива, утилизація пара для 

отопленія и др. надобностей.

Ц Е Н Т РО БЪ Ж Н ЬВ Е  Н йС О С Ы
для низкаго и высокаго давленія, лучш ая и самая дешевая 
система насосовъ для осушительныхъ н оросительныхъ 

сооруженій, водокачекъ и т. п.

П А Р О В Ы Е  К О Т Л Ы
съ перегрѣвателемъ пара и

Іісстрвеьо пінсмии̂пвй йвлѣв 4ьмъ на Ѵ2 Гѵилпіона с лъ

А К Ц І О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХЪ СООРУЖЕКІЙ
ІІЫ І51ІІ. т - в о

Д ш ф .г з о к ъ  Констаиткнов м ч ъ  и К°.

эттРитіЕ
н и с о с ы ,

ТУРБЯН Ы ,
ВЕН ТИ Л ЯТО РЫ ,
ЛЕБЕДКМ,

С8ЕРЛКЛБНЫ Я
ЛЯАШИНЫ

И Т. 0.

ДИИЛНІО- 
ИііАШИНЫ 

И ЗЛ ЕК ТРО - 
Д В Ш Т Е Л И  

ПОСТОЯННАГО 
И ПЕРЕІѴІЪННАГО, 

ТРЕКФАЗНАГО
т о к о в ъ ,  в с ъ х ъ

НАПРЯЖЕНІЙ.

П равл еніе и з а в о д ы  въ С .-Петербургѣ, А птѳкарекій островъ, Лопухин- 
ская ул., № 8, собств. домъ. Тѳлѳфонъ 206—26.

ІІтд-Ьпеніе в-ь Я о с к в ѣ :  Чистыѳ пруды, домъ Телешовой.
Тѳлефонъ № 564.
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УТБЕГЖЛ ФЛБРИНН.МЕИМЛ
А К Ц ІО Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

0  Т Т 0  Э Р Б
5ъ г. р и г і .

Адресъ для писемъ: А к ц гон ерп ом у  
О бщ ест ву ОТТО Э Р Б Е , г. Ры га.

ИЗГОТОВЛЯЕТЪ:

Напильнини всяніе.
ГІилы для металла и для дерева.

Машиннные ножи для станков-ь.
Клуппы нарѣзные, трещетни, тру- 

борасширители, метчики, ш а- 
рош ки, нирки, подбойни. ден- 
селя, нувалды.молотки, зубила.

Починка нруглыхъ пилтэ.
Насѣчка затупленныхъ на-

П И Л Н О В - Ь .

ІС

) \ к ц і о к е р к о е  ^ Т р о м ы  ш л е к к о е  О Б и і е с т Б О
1 8 6 5 - 1 8 8 2 - 1 8 7 0

М Е Х А Н И Ч Е С К И Х Ъ  ЗА В О Д О В Ъ

ЛИЛЬПОПЪ, РАУ и ЛЕБЕНШТЕЙНЪ
ВЪ ВАРШАВЪ.

О сн о в н о й  капитал"ъ 2.000.000 рублей.
Заводъ сущ ёствуетъ съ 1818 года.

Мосты, трубы чугунныя вертикальной 

отливки отъ I1/4 ДО 36 дюймовъ діаметр. 

А аФ еты . снаряды и повозки-

Заказы принкмаетъ заводъ въ ^аршавъ по улицъ Княжеской, )І! 2 )\
И

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВА:
въ С.-Петербургѣ: Адольфъ Адольфовичъ Вѣльскій, Фонтанка, № 66—12, уголъ 

Чернышева. Телефонъ № 225, 
въ Москвѣ: Левъ Яковлевичъ Гадомскій, Мясницкая ул., д. Микини, кв. № 7, 
въ Кіевѣ: ІОліанъ Фаустиновичъ Жилинскій, Театральная ул., № 10-30, уголъ

Фундуклеевской,
въ Варшавѣ, Царствѣ Польскомъ и Сѣверо-Западномъ Краѣ: Владиславъ Хромин- 

скій, Варш ава, Вильчая, № 54 А. Телефонъ № 2500.
— 1

»

Механическія и котельныя издѣлія. 
Товарные вагоны всякаго рода 
Стрѣлки и принадлежности желѣзныхъ 

дорогъ.
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1  А К Д І О Н Е Р Н О Е  О Б І Д Е С Т В О

/О/Э Лршуръ Ноййсдь“
Правленіе: въ С.-Петербургѣ, Невскій,

о т ц - в л

1. Заводъ: Московское шоссе, 5. 

Е Н 1 Я:
5^ Моеква, Оцѳееа, Варшава, Рига. Харьковъ, ГѳльеингФореъ, Харбинъ, Владивоетокъ

с \« К

с\3*
-Э Е

Узкоколейныя желѣзныя дороги Щ
дляручной,нонной,паровой 

и электричесной тяги.

Спеціальныя устроиства для подъ- 
ема, передачипперевозкигрузовъ 

для

горнопромышленныхъ предпріятій#
Драги —Землечерпательныя машины. Экскаеаторы. Камнедробилни. — Золотопромыватель- 

ные барабаны.— Центробѣжные сосуны.— Подъемники.

Висячія проволочно-канатныя дороги.
ВОЗѲуШЙЫС НОіѴійрСССОрЫ 

и КаіѴінебурильныл машины.

ГГаровыя м аш и н ы
и

п ар ов ы е котлы
завода Акц. О-ва

І Р Ш Р Д Ъ  ПОЛЕ въ Р и гѣ1
П о л н о ѳ  о б о р у д о в а н

В  торфетныхъ, кирпичедѣлательныхъ, цементныхъ,^ 
лѣсопильныхъ и другихъ заводовъ.

КоБденеаілонныя и охладительныя еооруженія.

Трезорныя устройства и денеж- ' 
ныѳ шкафы.

Т р аееи р ов оч н ы я  работы .
Ж е л ѣ з н ы я  к о н с т р у к ц іи .

К а т а л о г и . — С м ѣ т ы .^2

Тпп. П. П. Сойкпна Спб., С трем янная, 12.



ВЕИЗЕ ■ ІО Н С І ІИ
М О С К В А ,  Мясвицкая, д. Ыузея. ЗАВ0Д”Ь

Адресъ ддя телегр.: Шоснва— ДуПЛвНСЪ і  а л л е  н / 3 .
въ  Герм анів

Спеціальиость 35 лѣтъ.

Н А С О С Ы
разныхъ конструкцій для горныхъ за- 

водовъ.

П А Р О В Ы Е  наеосы «Д уплѳксъ», Дуплексъ Ком- 
паундъ и Дуплѳксъ съ тройпымъ расширеніемъ.

М А Х О В И Ч И Ы Е  паровые насосы, работающіе осо- 
бенно экономно.

БЫ С Т РО ХО Д Н Ь  Е поршнсвыо насосы для вепо- 
средственнаго соедвненія съ электромоторамп п проч.

Ц Е Н Т Р О Б Ѣ Ж Н Ы Е  Н АСО СЫ  тюрбинной системы 
«Герман. Государств. Патентъ» способъ устраненія 
осевого давленія вертикальные и горизонтальные для 

НА СКЛАДЪ ПОСТОЯННО высоты нагнетанія до 5 1 0  метровъ исполнены.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТЪ К О М П РЕ С С О РЫ  для парового ременнаго и элок- 

НАСОСОВЪ. трическаго привода. Компрессоры «Рапидъ» для не-
поередственнаго соединенія съ электромоторами.

8



II. Естѳствѳнныя науки, имЬющія 
отношеніе къ горному дѣлу.

Мѣсторожденія исконаемаго угля 
вдоль Сибирской ж. д. магистра- 
ли и ихъ значѳніе для края; горн. 
инж. П. I. Пальчинскаго (Сізетепіа (іе 
Ііопіііѳ 1е 1оп§ бе 1а §гаік1е 1і§пе (1е 
ЗіЪёгіе еі Г ітрогіапсе сіе се т а іё -  
гіеі роиг 1е рауз; раг М-г Р. РаГ  
ІсИіпзку, іп§. йев тіп ез)......................... 65

А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о ви ч ъ  Іо с с а  
(некрологъ). Горн. инж. Н. П. Вер- 
с и л о в а ..........................................................  95

V. БибліограФІя.
Очеркъ дѣятельности журнала 

„Кеѵіде ипіѵегзеііе сіез Міпез“ за весь 
1906 годъ; горн. инж. засл, проф.
Ив- Авг. Тиме .............................................. 96
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IV. СмЪсь.

Прилагаются объявленія Сименсъ и Гальскѳ и Лабораторіи для изслЬдованій 
Д-ра И. Ф. Биль.
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