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К ід аег  С е з е ііз с і іа й
! и г  О е с о п о ш і е  й е г  О а ш р і е г г е и д и п д з к о з і е п  

и п й  Р е и е п т д з с о п і г о і і е  

„ т С Н А К Б  К А В І Л Т 2 “

Т еІерЬ оп №  6 3 5 .  К іда, А ІЬ егІзГ газзе 9.

Э  К О Н О М  Е Й З Е Р Ы
и з ъ  р е б р и с ты х ъ  тр у б ъ  д л я  
п о д о гр ѣ в а н ія  ли тател ьн о й  
во д ы  о тх о дящ и м и  ды м о- 
вы м и  г а за м и .

О д и н ъ  эл е м е н т ъ  эконо- 
^м ейзера  вѣ со м ъ  ок. 220  пуд . 
и м ѣ е т ъ  поверхность н а г р ѣ в а  
950 кв . ф утовъ. П отребное 
м ѣсто 1 8 0 0X 930X 2400  м м . 
гл у б п н ы . Р а в н о с и л е н ъ  око- 
ло 90 т р у б а м ъ  эк о н о м ей - 
з е р а  „ Г р и н ъ “, но около 
3 р а з ъ  д е ш е в л е .

дгкствік ужг 7 л і п .  
Зсего поставлено 200.000 кв. фут.

Ц*на за элементь рув. 14-00.—

і/атр/з?гаЛ/=
ге/пірег

РИЖСКОЕ ОБЩЕСТВО

7дешевленія Парощюизвод- 
ства и Контроля Топокъ.

РИЧПРДЪ КДБЛНЦЪ
РИГА. Д льбертскаа 12. 

А В Т О М А Т Ы  н а г о  возду ^а"

П О Д О Г Р Ѣ В А Т Е Л И .
З А М У Р О В К И  си°стеВмДѣЧаТ0Й 

К О Н Т Р О Л Ь  В Е Д Е Т С Я :
А н а л и за т о р а м и  то п о ч н ы х ъ  
г а зо в ъ , и зм ѣ р и т ел я м и  р а з -  
ни цы  тя ги ,во до м ѣ р ам и ,п и р о - 

м етр а м и  и  пр.

А н а л и з ы  у г л я .  
Проспекты безппатно. 7

♦ ПАТЕНТНОЕ БЮРО „§осЕ Т ш тійнінгеръ“ {
♦ (Впад.: ТТпжѳнѳръ-Тѳхнологъ Л ѵ лы елъм ъ  ІГвановичъ Ілггпейнингеръ ) ▲

ЗА Н И М А Е Т О Я  и с к л ю ч и т е л ь н о :

^  испраш ивапіем ъ патентовь па изобрѣтенія, эаяпкэю  фабричны хъ рисунновъ п моделей и товариы хъ у

♦ знаковъ въРОССІИ, ФИНЛЯНДІИ и ЗАГРАНИЦЕЮ. ▲
П Р О С П Е К Т Ы  ГІО Т Р Е Б О В А Н І  Юі —7

ф  С.-ГІетербургъ, Гороховая, 68. ТелеФОнъ 245— 22. А др. д л я  Т ел егр ам м ъ : Ш тейнф оссъ. ф

ПРОДОЛЖАЕТОЯ ПОДПИСКА НА 1910 г.

„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ“
ГОДЪ ЬХХХУІ.

„ГОРНЫЙ Ж УРНАЛЪ“ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
и болѣе иеч. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цѣна за годовое изданіе въ годъ съ пересылкою и доставкою: Для 
горныхъ инженеровъ — Ш ЕСТЬ  рублей. Для естальныхъ подписчиковъ — 
Д Е В Я Т Ь  рублей.

Подписка на „Горный Журналъ" принимается въ С.-ГІетербургѣ, въ 
Горномъ .Ученомъ Комитетѣ, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
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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 (вынуски 1 ,  2, 3 , 4, 6, 8 и 16— по 2 руб., вып. 5— 1 р. 30 к., 
вын. 7 и 10— по 2 р. 40 к., вып. 9 и 13 по 1 р. 50 к., вып. 11 и 20— по 1 р., 
в ы і і . 12— 1 р. 70 к., вьтп. 14— 1 р. 35 к. выи. 15 и 1 8 —по 2 р. 50 к., вып. 17—  
2 р. 70 к., вып. 19— 3 р., вып. 21— 4 р., вып. 22, ч. 2— 5 р., вып. 24— 75 к., 
вып. 25— 6 р.. вып. 26—3 р. 50 к. и вып. 28— 1 р. 50 к.).

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

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

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

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

6) Руководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Л 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 на Всероссійской Выставкѣ въ Нижнемъ- 

Новгородѣ". Изд. Горн. Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. II. 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 . Группа V II . Прочія полезныя ископаемыя, ст Горн. Инж. II. Б о к -  
д е в с к а г о .  Ц. 65 к.

Выпускъ 3. Групиа 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 Н. 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. Грулпа 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. ІІере- 

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

чихъ матеріаловъ), ироф. 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 Н. К у л и б и н  ы м ъ .  Ц. 1 руб.
13) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а  (Исторія гор- 

наго дѣла, горно-учебньія заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свинецъ, цинкъ, 
олово, ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо, каменный уголь, нефть, сѣра, 
графитъ. фосфориты, драгоцѣнные минералы, строительные матеріалы и мпнераль- 
ные источники). Изданіе Горнаго Деиартамента. 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 н м ъ .  ГІѢна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.
16) Памятная книжка для русскихъ горньтхъ людей за 1862 и 1863 гг. Цѣна 

экземпляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
17) Горнозаводская производительность Россіи за 1892, 1893, 1894, 1895 и
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1897 гг. Ио 2 р. загодъ. 1898, 1899, 1900 , 1901, 1902 , 1903, 1904, 1905 и 1906 гг., 
по 3 р. за годъ.

18) Геологическія и топограФическія карты шестп уральскихъ 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 Хиіуііи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
20) ГраФичеекія 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 ,  исиравлено и дополнено К. А. С к а л ь к о в с к п м ъ .  Цѣна 2 р.

22) Вспомогательнын таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ метал- 
ловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, передѣльной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, 
и обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для псчисленія платы въ возмѣщеніе 
расходовъ казны за раздѣленіе золото-серебрлныхъ силавовъ и за передѣлъ ихъ въ 
монету ц для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горной 
податн. Составлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.

23) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бассейна 
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 отдѣльными лист. въ увелич. масштабѣ продается 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. Цѣна 2 р.

27) Сводъ дѣйствующихъ  узаконеній и правилъ о соляномъ промыслѣ въ Рос- 
' сіи съ разъясненіями н распоряженіями правительств. учрежд., сост. Ш о ш и н ъ .

Цѣна 1  р. 50 к.
28) Каменоломни и разработка простыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ Россіи, 

сост. Ю. А з а н ч е е в ъ .  Ц. 2 руб.
29) Соѣе Міпіег Киязе. Ц. 3 р. въ переллетѣ.
30) Руководство къ металлургіи. Д. ІІерси. Переводъ съ донолненіями Горн.Инж. 

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

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

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

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

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

2-е, сост. Горн. Инж. Б  п 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 м ъ .  Ц. 2 р.
37) Ссвременные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 

ченія пзъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горпаго Инженера Сабанѣева и 
Оберь-Штейгера К. Шыидта, изданныя подъ редакціей Г. Д. Р  о м а н о в с к а г о. Съ 
12-ю  таблицамп чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.

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

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

40) Отчетъ по статистико - экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности въ Амурско-ГІриморскомъ районЬ: Т. I. Приморская 
область, горн. инж. Т о в е  и Р я з а я о в а ,  цѣна 5 р. Т. П. Амурская область, 
ч. I. горн. инжен. Т о в е  и Агроном. И в а н о в а ,  ц. 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 Семи-
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рѳченскомъ округѣ, ч. I горн. пнж. К о ц о в с к а г о ,  ц. 1 руб. Лепскаго округа 
Г о р б а ч е в а ,  ц. 6 руб.

41) Геологическое описаніе южной оконечкости Ляо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторожденія золота. Горн. Инж. 
Б о г д а н о в н ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ и 12 табл. автотипій. Ц. 3 р.

42) Указатель статей «Горнаго Журнала» съ 1849 по 1860 г. іто 2 руб., съ 1860 
по 1870 г. съ 1870 по 1880 г. и съ 1880 по 1885 г. по 1 руб. 1886 —  1895 г., 
1896— 1900 г. по 1 р., 1901— 1905 г. 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 геологпческой 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. Ці.на 4 р.

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

47) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири:
1)  Отдѣльные выпуски: Енисейскій районъ— вып. I  (80 коп.), I I  (65 коп.), 

I I I  (50 коп.), ІУ  (90 коп.) и V  (80 коп.); Амурско-Приморскій районъ— вып. I 
(55 коп.), II  (65 коп)., I I I  (1 р. 40 коп.), IV  ( 1  р. 30 коп.), V  (2 руб.), V I  ( 1  р.
40 коп.), V I I  (1 руб.), V I I I  (1 руб.) и IX  (90 коп.); Ленскій районъ —  вып. I
(55 коп,), II  (90 коп.), I I I  (1 р. 30 коп.) п IV  ( 1 р. 20 коп.).

2) Геологическія карты съ  описаніями: а) Енисейскаго золотоноснаго 
района.— Листы і— 8, і— 9, к— 7, к— 8, к— 9, л— 6. л— 7, л— 8, л - 9  и описаніе 
маршрутовъ ю.-в. части Енисейскаго округа по 1  р.; описаніе маршрутовъ ю.-з. 
части того-же округа ( 1  р. 50 коп.); б) Амурско-Приморскаго района: Зейскій 
районъ— листы 0 — 4 , 1 — 5 (по 1 руб.), I I I — 2 (2 р. 20 коп.), I I I — 3 (1 р. 70 к.), 
I I I —4 ( 1  р. 50 к.); Селемджинскіи районъ: листы I и I I  (по 1  руб.); в) Ленскаго 
района— листы I I — 6 (2 р. 50 к.), I I I — 6 (2 р.), I V — 1,  2 (3 р. 60 коп.).

48 ) Планы острова Челекена.
49) Геологическая карта Закаспійской области. М у ш к е т о в а .  Цѣна 7 р.
50) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
51) Карта Киргизской степи съ описаніемъ проф. Романовскаго Ц. 1  р. 50 к.
52) Современное положеніе вопроса о хрупкости частей углеродистой стали, 

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

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

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

в ы м ъ .  Ц . 3 р.
56) Карта Камчатки. Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
57) Карта побережья Охотскаго моря. Б о г д а н о в и ч а .  Ц . 1 р. 50 к.
58) Механическая обработка каменнаго угля. Л а м п р е х  т а. Ц. 3 р.
59) Горноразвѣдочное дѣло. И. К о р з у х и н а .  Ц. 7 р.
60) Мемуаръ о строеніи металловъ, сост. Тиме. Ц. 70 к.
61) Химія Бурдакова. Ц. 4 р.
62) Словарь Бека. Ц . 6.
Донецкіе каменные угли И. Ф. Шредера. Ц . 1  р. 10  к.
Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 

Риккера (Невскій. 14) и Эггерса (Невскій, 8).

Т оч н ы я и ш к ол ы іы я  г о т о в а л ы іи  
Н ат. Г ерм . Иш і.

ПРЕДЛАГАЮТЪ

Э. О. Р И X Т  Е Р  Ъ  и К°, К ем н и ц ъ  в ъ  Сакс.
Е. О.  К І С Н Т Е К  & С°, С Н е т п іѣ г ;  і п  В а с і ів .

— 7
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Б У Р О В Ы Е  М О Л О Т К И  П А Т Е Н Т Ъ

„ Н А Е В Т  В І М Р Ь Е Х
и поршневыя буровыя машины „Ы ТТЬЕ НАЙБТ“

недостижимыя
по быстротѣ работы, 

прочности _
и производительности.

Лопаты, Мотыги, Заетупы, Молоты, Вилы.
(М р к а н т ы  настоящихъ „АКМ ЗН рудничныхъ заступовъ. 

Спеціальная буровая сталь „ Н а г б у “.
ТЬе Нагйу Раіепѣ Ріск С̂ ., ЬМ.

' ЗНеГТ іеІс і, А н г л ія .  ~
—6

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х А Х Х Х А Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Л Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ж Х Х Х Х Х Х Х Х Х  X ХХХХ ХХХХ X
X  Х Х Х П Р И В И Л Е Г І И  I I »  и з о б р ѣ т е н і я ,  X X X  х
X  X X  X X  X
* 8 Спеціальная Патентная Контора $ х
х  х И нж . К . И. Ч е м п и н ск а го  (бывш. К. 0. ІОНЪ.) х х
X  X X  X X  Xх XXX С .-П е т е р б у р г ъ , И т а л ь я н с к а я ,  ю .  б
X  Х Х Х Х  Х Х Х Х  X
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

—5

Исходатайствованіе  привиллегіи на ИЗОБРѢТЕНІЯ въ Россіи и др. государствахъ .
У твѳрж дѳніѳ  и оделей , образцовъ, рисунковъ, и товзрны хъ знановъ.

ЮРИЦИЧЕСНАЯ З А Щ И Т А  ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕН НОСТИ.

Инженеръ, Д. )Уі. Дсбвишшсііиъ, С.-ІІетербургъ.
І Іе в с к ій  іі |>.. 6 5 , Т е л еф о н ъ  4 8 -9 4 .

Т о ч н ы е —Т О К А Р Н Ы Е ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Н .  и всяк. др. 

! « г  С Т А Н К И  ' Ш

дпя работы БЫ С ТРО РѢ Ж УЩ ЕЙ  сталью

п о с т а в л я е т ъ

Т-ВО Воссидпо И К°. СПБ.; Троицкая,20.

С Т А Н К И  д л я  о б р аб . Д Е Р Е В А .—Д В И Г А Т Е Л И . 
М ѳ т а л л ы  и  т е х н и ч .  п р и н а д л е ж н о с т и .
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ѵ  ^
ІѲѲЕ. 1870 1882 16ѲѲ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

9 9

П О Д Ъ  Ф И Р М О Ю

Т Р Е Ѵ Г О Л Ь Н И К Ъ » ,

фАБРИЧНОЕ Т.Р.А.Р.М. 
СЛЕПРБУРГЪ:

кдеИіѵіо.

Т РЕ М Г0Л Ь У 1 І€Ъ
Резиновыя издЬлія всякаго рода, для Фабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ 

дорогъ, пароходовъ, рудниковъ, элеваторовъ, пожарныхъ обществъ, 
акцизныхъ управленій и проч., какъ -то :

П ластины, клапаны , кольца, рамки, буфера, пріемныо и напорные р укава для всѣ хъ  
цѣлей, трубки безъ прокладокъ, првводные ремни, кирза, обкладка валовъ, ш кивовъ и 
колесъ багаж ны хъ телѣжекъ, набивка для сальниковъ, патентованная комненсирующая 
слоистая набивка (Сплитъ), Трармитъ, азбестовыя издѣлія, продметы изъ роговой резины, 
предметы для электротехникы и для кабельныхъ заводовъ и проч., и проч

Резиновые хирургическіе и галантерейные предметы, резиновыя губки, 
резиновые маты и половики, мячи и игрушки, нрорезиненныя матеріи и одежда.

Резиновыя экипажныя шины, покрышки и трубки для автомобилей, мас- 
сивныя шины для автобусовъ и проч., велосипѳдныя покрышки, трубки н друг. 
велосинедныя принадлежности.

Ф А Б Р И К А  и  П Р А В Л Е Н І Е :
въ С.-П етербургѣ, О бводны й к а н а л ъ , 138.

К О Н  Т О Р  ы
С -П етербургѣ , Екатѳрин. кан., 34, соб. д. 
ІО С К В ѣ , Ёарварка, еоб. д. (бывгавѳ Си- 

бирское подворье).
Рагѣ, Отарый Городъ, №  12, соб. домъ. 
ОдеССѣ. ІІушкинская ул., №  32, соб. д. 
Екатеринбургѣ, уг. Главнаго просиекта 

и Колобовской ул., соб. домъ. 
И ркутскѣ, Вольшая ул., №  18.
РОСТОВѣ н/д., Таганрогск. пр.,прот. театра. 
ХарьКйВѣ, Екатериносл. ул., № 35, соб. д. 
Ш евѣ, Фундуклѳевская ѵл., 10, д. Ми- 

хельсоиа.
Тифлисѣ, Эриванская илощ., д. Городск.

Кред. Общества.
Ташкентѣ, Кауфманская ул., домъ А. X. 

А. Ходжинова.

и С К Л  А  Д Ы:
въ Назани. Поперечно-Владпмірская улица, 

домъ Кнльдпшева.
» ПврИИ, уг. Петропавловской и Куигурской 

ул., домъ Варановой.
» Саратовѣ, Иосков. ул., №  60, д. Худобпна. 
» Вильнѣ, уг. Вольшой и Мнлліонной ул., 

X” 13/6, домъ Залкинда.
» Владивостокѣ, Овѣтланская ул., домъ 

Сон-хо-шина и Чліан-тен-сана.
» ТОШСКѢ, уг. Магистратской и Обрубной, 

домъ Самохвалова.
» ВаршавѢ. Рымарская, 1 2 .
» СамарѢ, Предтеч., уг. Никол. д. Юрина.
» Сишферополѣ, Салпрная ул. д. ПІпшмана. 
» В оронеж ѣ, уг. Вольш. Московской и Мало- 

дворянской ул.

- 4



О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  Л» 7. 7

« о

I М А Д Ш Н Ы  Д Л Я  ПВРАБОТКИ Р У Д Ъ  I
Камнедробилки. Вальдовыя мельницы. Толнеи. Шаровыя 
~  мельниды. Мельницы для мелкаго мокраго размола. —

Е Б Ѣ Г У Н Ы Е

для тонкаго размола 
з о л о т ы х ъ  р у д ъ .

Дмальгамирные аппар аты .

А п п а р а т ы  
д п я  

п т дѣл е ні я  и 
с г у щ е н і я .

А п п а р а т ы
Д ЯЯ

в ы щ е л а ч и -  
в а н і я .

ПОЛНРЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЗАВОДР ВЪ Д Л Я  РАЗРАБОТКИ ВСЯКАГО РОДА Р У Д Ъ ,
--------------- п р е и м у щ е с т в е я н о  заводовъ для обогащенія золотыхъ р у д ъ .-----------

Имгъется бо/,ыи. испытат. станція д /я  размелч. и обработни руоъ.

Полное оборудованіе, касающееся извлеченія металловъ 
=  металлург. и электрометаллургическимъ споеобомъ. =

Прокатные станы. Краны и подъемныя машины всякаго рода.

Ф рид, Круппъ Акц. Общ. Грузонверкъ і
м а г д е б у р г ъ  ( Г е р м а н ія ) .
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В С Ъ  Л У Ч Щ І Я  С Й С Т Е М Ы
Ксросино'Калильны(чъ Фонарсй 

,,Ш д е а л ъ  Р е ф о р ш а “
Кнбертный (сбітъ внизъ)

С А М О З  А Ж И  ГА Ю ІД ІЕ С  Я

БЕЗЪ ПРОВОДОВЪ, БЕЗЪ ВАКАЧЙВАВІЯ.
Б с я н іе  §0НАРИ и ЛАМПЫ съ д а Б л е н іе м ъ

С П И Р Т О В Ы Е

л а м п ы ,  л ю с т р ы ,  Ф о н а р и ,
С в о Б о д н ы й  в ы б о р ъ

Д о б р о с о в ё с т н а я  р е н о м е н д а ц ія
Н е м е д п е н н о е  т о н н о е  и с п о л н е н іе

Б о г а т ь ій  с н л а д ъ  а а л а с н ы х ъ  ч а с т е й

С ѣ т ік ъ  и проч. ко рсѢмъ систем аш ъ.
П р е д п а г а ѳ т ъ  

к о н т о р а „0 С В Ѣ Щ Е НI Е“ Х А Р Ь К О В Ъ .
С е р г іе в с к а я  п лощ ., №

Ш і

Я к д і о н ѳ р н о е  о б щ е е т в о

ЕНДУСТРЩ ГЛУБ0К0Й РАЗРАБОТКИ й ЗАМОРАІЙВАНМ 

П Р Е Ж Д Е  ГЕБГАРДТЪ и НЁНИГЪ
Н О Р Д Г А У З Е Н Ъ  (Германія)

(ТіеГЪаи- ипЪ КаІГеіпсІивГгіе-А.-О. ѵогшаів 
ОеЪііагсіТ &  Кбпі^, ІМогсШаивеп)

ручается за успѣшное углубленіе шахтъ въ водообиль- 
ныхъ и пловучихъ породахъ путсмъ усовершенствованнаго 

способа зажораткиванія.
Нами уже построены въ Англіи, Голландіи, Австріи, Рос- 
сіи и Германіи 42 такихъ замороженныхъ шахтъ, а кромѣ 

того 16 въ настоящее время въ работѣ.
Буренія глубокихъ скваікинъ— помощыо алмаза и долот- 
чатаго бѵра —  всякой горной породы и до всякой жела-

тельной глубины.
- з



Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

Ію л ь . № . 7. 1910 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА *)•

ст. 41(0. Объ утвержденін условій дѣнтелыюстіі въ Россіи Фран- 
нузскаго акціонериаго Общества, нодъ н а іп іепован іеяъ :  
„Ф раицузское аноіііінпое Общество для аксплоатаіАІн нѣсто- 
рожденій карган ца  въ Чорокской долинѣ“ .

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату *)•

МИНИСТРОМЪ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Л ‘ 125, ст. 1555. Объ установленіи Ф о р и ы  иервой и второй масти ніну- 

ровой кніігіі о несчастим хъ случаяхъ.

Главное но фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіе, въ засѣданіи 
22 марта 1 9 1 0  года, на оснозаніи ст. 29 прил. къ ст. 1 5 6 19 Уст. Пром. (но прод. 
1906 года), постановило: допустить на ряду съ установленной Главнымъ Гірисут- 
ствісмъ въ засѣданіи 3 декабря 1903 года формой книги для записей несчастныхъ 
случаевъ еіце нрилагаемую при семч, форму, предоставивъ выборъ той или иной 
усмотрѣнію владѣльпевъ предпріятій.

Таковое - постановленіе, на основаніи ст, 13 0  прил. къ ст. 6 1 8 1 Учр. Мин. 
(по прод. 1906 года), утверждено Министромъ Торговли и Промышленности і і  мая 
1 9 1 0  года.

О  семъ, на основаніи ст. 1 3 1  нрил. къ ст. б іЗ ^ У ч р . Мин. (по прод. 1906 года), 
Министръ Торговли и Промышленности, 2 іюня 1 9 1 0  года, донесъ Правительствую- 
ш,ему Сенату, для распубликованія.

]) Распубликовано въ Собр. узак. и раси. Прав. за  1 9 10  г„ отдѣлъ II. 
2) Распубликовано въ Собр. уздк. и расп. Прав. за  19 10  г., отдѣлъ I.
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Ф  >рма первой част и шнуровой 
книги о несчастныхъ случаяхъ. Листъ №.

Н Е С Ч А С Т Н Ы Й  С Л У Ч А Й  № .
В рем я, к о гд а  произо- 

ш е л ъ н е с ч а е т н ы й с л у ч а й : го да м ѣс. ч и сл а в ъ — час . поп олудни .
в ъ  час. поп олудни .

Ф АМ ИЛІЯ (или  проз- 
вищ е), им я, отчество и 
зв а н іе  или  сословіе по- 
тер п ѣ вш аго .

Н а к ако й  долж ности 
(илн  р аб о тѣ )со сто я л ъ  по- 
терпѣвш ій .

(Фамилію подчѳркнуть) .

З а ст р ах о в а н ъ  - ли  по- 
тер п ѣ вш ій  п в ъ  к ак о м ъ  
учреж ден іи .

П отерп ѣвш ем у 

. . л ѣ тъ  отъ  роду

К р атк ая  за п н с ь  о томъ, 
что им енно, к а к ъ  и г д ѣ  
случилось с ъ  потерп ѣв- 
ш и м ъ  и что у  него  по- 
вреж дено.

К огда  и к ѣ м ъ  соста-

в л ен ъ  протоколъ.

Г одъ , 
м ѣ сяц ъ  

и число.

Отмѣтка о послѣдетвіяхъ несчаст- 
наго случая для вдоровья потер- 
пѣвшаго, съ обозначеніеиъ меди- 

цинскихъ свидѣтельствъ.

Годъ , 
м ѣ сяц ъ  

и число.

Отмѣтка о послѣдствіяхъ несчаст- 
наго елучая для здоровья потер- 
пѣвшаго, съ обозначеніемъ меди- 

цинскихъ свидѣтельствъ.

Г одъ , 

м ѣ с я ц ъ  

и число.

С ущ ность состоявш ихся со гл аш ен ій  (сл о в есн ы х ъ  или пи сьм ен н ы х ъ ) или  
с у д еб н ы х ъ  р ѣ ш ен ій  по в о зн агр аж д ен ію  потер п ѣ вш аго  и чл ен о въ  его се- 
м ей етва, а  такж е  о тм ѣ тки  о несостоявш ихся с о гл а ш е н ія х ъ  при  разсм о- 
т р ѣ н іи  д ѣ л а  у  ф аб р и ч н аго  и н сп екто р а  (или у  л н ц ъ  и у чреж ден ій , его 
зам ѣ н я ю щ и х ъ ), со ссылкою  н а  относящ іеся  к ъ  сем у  до ку м ен ты  и  акты .
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Г одъ , 

м ѣ с я ц ъ  

и число.

К ом у им енно  в ы д ан о  

и л и  послан о  и д р у г ія  

за м ѣ ч а н ія  оѲъ у п л  атѣ .

У п л а ч е н о  в ъ  счетъ  в о зн а гр а ж д е н ія .

П особія. З а  д ѣ - іН а п о х о - Л ДИН°.
чен іе . роны . вр ем ен - 

но.

Руб . К. Руб . К. Руб . К. | Руб . К

П одпись по- 
л у ч а т е л я  

и л и  соотвѣт- 
ствую щ ая 

о тм ѣ тк а  о 
докум ентѣ .

Итого . . .

В ъ  случаѣ недостатка мѣста обозначить:

нереносъ на листъ №______ . сей книги (порядковый номеръ несчастнаго

случая при переносѣ обозначается тотъ же, что и на семъ листѣ).

Счетъ уплаты пенсій находится во второй части сей книги на листахъ 

(страницахъ) ЛУѴ»__________________
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Форма второй част и шнуровой к и т и  
о несчастпыхъ случаяхъ. Листъ Ж

С 4  Е Т Ъ  У П Л А Т Ы  П Е Н С І Й

по несчастному случаю, при коемъ потерпѣлъ (фамилія, имя и отчѳство
потерпѣвш аго).

В ъ  1-й части сей книги несчастный случай значится за

&3 Л ^ Й н /-А5 5 а (0 

§  и н “
(0-2 8 з
к к Е о5
О

(X) -5
«  8 
§  *  О

2 Ь и «Н Й й л о № ~
«  “  «ч к 
® о  -га н  
8  о  Я о

Г одъ , 

м ѣ с я ц ъ  

и чнсло.

Кому именно выдано или послано, 
за какое время, и другія замѣча- 

нія объ унлатѣ.

ІІенсіи.

Руб. Коп

П одпись п о л у ч ат ел я  

и ли  соотвѣтсткую щ ая 

о тм ѣ тк а  о докум ентѣ .

И т о г о
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Г одъ , 

м ѣ с я ц ъ  

и чи сло.

Кому именно выдано или послано, ] Пенсіи 
за какое время, и другія замѣча-1 

нія объ уилатѣ. .
Руб . Коп.

П одпись п о л у ч ат ел я  

или  соотвѣ тствую щ ая 

о тм ѣ тк а  о до ку м ен тѣ .

И т о г о . . .

ІІродолженіе сего счета перенесено на листъ    оей книги.



Л? 12», ст. 1363. Объ иаиѣнсніи § 14 ІІоложснін о горнозакодскнхъ но- 
требіітельсіснхъ лавкахъ.

Министромъ Торговли и ІІромышленности, 29 іюня 1 9 1 0  г., донесъ ІІравитеіль- 
ствующему Сенату, для раснубликованія, что въ виду необходимости принятія 
мѣръ къ тому, чтобы, насколько возможно, заинтересовать правленіе и ііриказчи- 
ковъ потребительскихъ лавокъ въ безубыточности операцій этихъ лавокъ, имъ, 
Министромъ, 28 мая 1 9 1 0  г., цараграфт. 14  Полож енія о горнозаводскихъ потре- 
бительскихъ лавкахъ утвержденъ въ слѣдующей редакціи:

«§ 14 . ІІредсѣдателю и членамъ цравленія, а такж е приказчикамъ лавки, йа- 
значается, ио истеченш каж даго года, вознагражденіе за ихъ труды изъ прибылей 
отъ операцій потребительской лавки въ общей суммѣ, не свыше 2 0 %  чистой го- 
довой прибыли, ежегодно распредѣляемой общимъ собраиіемъ членовъ товарище- 
ства меж ду упомянутыми лицами цри разсмотрѣніи отчета. Вознагражденіе это, по 
утвержденіи отчета, вьідается составу правленія на руки; что касается вознагра- 
ж денія приказчикамъ, то таковое выдается на руки лишь въ томъ случаѣ, если за- 
логи ихъ достигли предѣловъ, ѵстановленныхъ общимъ собраніемъ членовъ това- 
рищества; въ противномъ случаѣ оно причисляется къ ихъ залогамъ. Д епутатамъ 
отъ членовъ товарищества для участія въ ревизіи лавки мож етъ быть назначаемо 
вознагражденіе изъ прибылей отъ операцій цотребитетьскихъ лавокъ въ размѣрѣ, 
еж егодно оиредѣляемомъ общимъ собраніемъ членовъ товарищества. Вознагражденіе 
изъ прибылей лавки предсѣдателю правленія назначается независимо отъ вознагра- 
ж денія, получаемаго имъ за труды по кассѣ, въ качествѣ члена> приказа, на 
основаніи § 55 Положенія о вспомогательныхъ кассахъ, вознагражденіе ж е  изъ при- 
былей приказчику лавки— независимо отъ вознагражденія, выдаваемаго ему на 
основаніи § 15  настоящаго П олож енія».
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.Ѵ> 126, ст. 1361. Объ іізиѣненііі § 6  Ноложенія о веиомогагельныхъ кас- 
сахъ горнозаводскихъ товарніцествъ казенны хъ горныхт 
заводовъ и рудниковъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюня 1 9 1 0  г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, чтс параграфъ 8 П олож енія о вспомо- 
гательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ и 
рудниковъ утвержденъ имъ, Министромъ, 2 і  іюня 1 9 1 0  г., въ слѣдующей редакиіи.

«§ 8. Члену товарищества, получившему отъ заводоуправленія временной от- 
пускъ или призванному къ отбыванію воинской повинности, либо къ занятію дол- 
жности по выбору, время, проведенноб въ отпуску или въ отправленіи указанныхъ 
обязанностей, зачисляется въ выслугѵ на пенсію въ томъ только случаѣ, если онъ 
внесетъ за это время слѣдуюіціе съ него вычеты изъ заработка, причемъ прини- 
мается 250  рабочихъ дней въ году, а дневной заработокъ разсчитывается по дѣй- 
ствительному заработку въ теченіе послѣдняго, передъ оставленіемъ завода или 
рудника, мѣсяца работы или службы его.
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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ:

Отъ і8  апрѣля 1 9 1 0  г. за №  / .

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ , по представленію моему объ отлично усерднон 
служ бѣ нижепоименованныхъ горныхъ инженеровъ и согласно положенію Коми- 
тета о служ бѣ чиновъ граж дансксго вѣдомства и о наградахъ, В С Е М И Л О С Т И - 
В Ъ И ІД Е  соизволилъ пожаловать имъ къ празднику Св. ГІасхи слѣдующія награды:

I. Ч И н ы .

Тайнаго совѣтника.

Дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникамъ: члену Горнаго Совѣта А.натолію 
Зеленцовг/ і  и члену Горнаго Ученаго Комитета и Совѣта Министра Финансовъ 
Николаю Коцовскому.

Дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

Статскимъ совѣтникамъ: наяальнику Горнаго Управленія Ю ж ной Россіи Якову 
Ховансколу и уцравляющему Уральскою Химическою Лабораторіею и Золотоспла- 
вочною ГІетру Савину.

II. О  Р Д  Е  Н А :

Св. Станислава 1 степени.

Члену Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, вице-директору Горнаго 
Департамента, дѣйствительномѵ статскому совѣтнику Сергѣю Сгучкову.

Св. Владиміра 4 степени.

Унравляющеыу Томскою Золотосплавочною Лабораторіею, дѣііствительному 
статскому совѣтнику Евгенію Ружицкому, статскимъ совѣтникамъ: начальнику от- 
дѣленія Горнаго Департамента Иванѵ Поггову, окружному инж енеру Ю зовскаго 
горнаго округа Виктору М аляревскому и окружному инженеру Тѵркестанскаго гор- 
наго округа, коллежскому совѣтнику Георгію Леонову.

Св. Анны 2 стѳпени.

Статскимъ совѣтникамъ: инженеру для командировокъ и развѣдокъ Горнаго 
Денартамента Георгію Марковскому і ,  окружному инжеиеру ГІермскаго горнаго 
округа Ф ранцу-Іосиф у (2 именъ) Тржасковскому; коллежскимъ совѣтникамъ: со- 
стоящему по Главному. Горному Управленш , съ откомандированіемъ для геологи- 
ческихъ изслѣдованій въ Амурско-ІІриморскомъ золотоносномъ раіонѣ, въ качествѣ 
Начальника партіи Петру Яворовскому, управителю Саткинскаго завода, Златоустов- 
скаго горнаго округа А нтону Авраменко, геологу Геологическаго Комитета Але- 
ксандру Герасимову и управляющёму Сучанскими каменноугольными копями, над- 
ворному совѣтнику Владиміру Френцу.
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Св. Станислава 2 степѳни.

Статскимъ совѣтникамъ: окружнымъ инженерамъ горныхъ округовъ: М акѣев- 

скаго— Александру Сикорскому и Вятскаго— Степану Чемолосову; коллежскимъ со- 
вѣтникамъ: окружному инженеру Сѣверо-Верхотурскаго горнаго округа Николаю 
Сшавровскому / , геологу Уральскаго Горнаго Управленія Федору Канды кину, состоя- 
щему по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе 
Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ Ю ж ной Россіи, для техническихъ занятіп 
Николаю фонъ Д ш нм ару, надворнымъ совѣтникамъ: Столоначальнику Гор н агоД е- 
нартамента 1'еоргію М илиновичу, управителю Верхнетуринскаго завода Гороблаго- 
датскаго горнаго округа Вадимѵ Петрову 2, состояіцему по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Ставропольскаго Губернатора, 
для гидравлическихъ работъ Владиміру Агѣеву и маркшейдеру Замосковныхъ гор- 
ныхъ округовъ, коллежскому ассесорѵ Александру Ш рубко  (онъ-же ІІІрубокъ).

Св. Анны 3 степени.

О кружному инженеру Алмазнаго горнаго округа, статскому совѣтнику 
Дмитрію Орнатскому; коллежскимъ совѣтникамъ: помощникѵ Начальника Иркѵт- 
скаго Горнаго Управленія Валеріанѵ Мурзакову, состоящимъ по Главному Горномѵ 
Уиравленію: съ откомандированіемъ для геологическихъ изслѣдованій въ Амурско- 
ІІриморскомъ золотоносномъ раіонѣ, въ качествѣ помощника Начальника партіи 
ГІлатону Риппасу и ревизору-технику Варшавскаго Отдѣленія Контроля Министер- 
ства Императорскаго Двора Николаю Тонкову і ,  геологу Геологическаго Комитета 
Дмитрію Голубят никову, управителю чугуно-и мѣднолитейной, котельноіі и сто- 
лярноіі фабрикъ Пермскихъ пушсчныхъ заводовъ Николаю М якош ину, надворнымъ 
совѣтникамъ: состоящему по Главному Горному Управленію, съ откомандиро- 
ваніемъ для геологическихъ изслѣдованій въ Ленскомъ золотоносномъ раіонѣ, въ 
качествѣ номощника Начальника партіи Павлу ТІреображенскому, маркшейдерѵ 
Западнаго Горнаго- Унравленія Александру Кондаки, управителю Баранчинскаго 
завода Гороблагодатскаго горнаго округа И вану Введенскому, завѣдующему физико- 
химическою лабораторіею Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Владиміру Кавадерову, 
окружному инженеру Амурскаго горнаго округа Александру Красилъникову, столо- 
начальнику 1'орнаго Департамента, Ассистенту Горнаго Института Императрицы 
Екатерины II ІІавлу Ковалеву; коллежскимъ ассесорамъ: дѣлопроизводіггелю Гор- 
наго Ученаго Комитета Константину Робуку, помощнику дѣлопроизводителя С о - 
вѣта но горнопромышленнымъ дѣламъ Юрію Бутлерову и номощнику окружного> 
инженера Туркестанскаго горнаго округа Борису Королъкову.

Св. Станислава 3 стѳпени.

Коллсжскимъ совѣтникамъ: дѣлопроизводителю Ю го-Восточнаго Горнаго 
Управленія Митрофану Чернолихову, состоящимъ по І лавному Горному Управленіюг 
съ откомандированісмъ для техническихъ занятій: на Екатерининскоіг ж елѣзодѣ- 
лательный заводъ въ Сосновицахъ Луису Бранденбуріу и на марганцовые рудники 
Никополь-Млріупольскаго горнаго и металлургическаго общества, надкорному со- 
вѣтнику Михаилу Теръ-Давидову; управителю Серебрянскаго завода Гороблаго- 
датскаго горнаго округа, коллежскому ассесору Ііетру М альцеву 2-мтр и титуляр-
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ны.мъ совѣтникамъ: помощнику геолога Геологическаго Комитета Павлу Воларовичу 
и номоіцнику окружного инженера Енисейскаго горнаго округа Александру Крылову.

О таковыхъ Всемилостивѣйше пожалованныхъ наградахъ объявляю по гор- 

ному вѣдомству.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ. 
Скрѣпилъ: Директоръ Н . Курмаковъ.

Отъ 20 м ая і р ю  юда, за №  6.

I.

С ъ  Высочайшагѳ соизволенія, нослѣдовавшаго въ п  день февраля сего года, 
членъ Совѣта Министра Финансовъ, горнаго ученаго комитета и совѣта по гор- 
нопромышленнымъ дѣламъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ Коиовскій коман- 
дированъ на і  мѣсяцъ въ Германію для ознакомленія съ послѣдними работами 
испытательныхъ станцій въ вестфальскомъ горномъ басейнѣ Германіи.

С ъ  Высочайшаго соизволенія, ікіслѣдовавшаго въ 26 день апрѣля сего года, 
окружный инж енеръ таганрогско-хрустальскаго горнаго округа, горный инженеръ, 
коллеж скій ассесоръ Добровольскій 2-й  командированъ въ Бельгію, Австрію и Гер-- 
манію, срокомъ на 2 мѣсяца, для ознакомленія съ устроііствомъ исгіытательныхъ 
и спасательныхъ станцій, а такж е спасательныхъ камеръ иа рудникахъ.

II.

Высочайшимъ приказомъ по военному вѣдомству о чинахъ гражданскихъ 
отъ 7 февраля 1 9 1 0  года, за №  8.

Проіш еденъ, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ надворныхъ въ коллеж- 
скіе совѣтники, войсковой горный инженеръ оренбургскаго ка&ІИВйц^ройска По- 
дъяконовъ, съ 17  января 1 9 1 0  года. .

'  < ж  Ч
Высочапшими нриказами по гражданскому вѣдомствѵ: . $ >  К ^  ѵ.
а) отъ 15  февраля 1 9 1 0  года, за №  8.
Гіо вѣдомству Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ: * *'• •’
Утвержденъ причисленный къ Министерству Торговли и Промѣнпленйбсти, 

горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ БѣлЯминъ— старшимъ ночетнымъ членомъ 
совѣта дома призрѣнія бѣднымъ въ память Императора Александра II, въ гор. 
Ораніенбаумѣ, согласно избранію, съ > ноября і 9°9  гѵ съ оставленіемъ его при- 
чпсленнымъ къ названному министерству.

По вѣдомству Министерства Императорскаго Двора:
Пазначенъ  завѣдываюіцій золотыми хозяйственными промыслами V II класса 

Нерчинскаго округа вѣдомства Кабинета Его Императорскаго Величества, горный 
инженеръ, коллежскій ассесоръ Посталенко— завѣдывающимъ таковыми ж е  промы- 
слами V I  класса, съ і января.

Ио горному управленію:
Произведены горные инженеры, за выслугу лѣтъ, съ старшинствомъ: изъ кол- 

леж скихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: сверхштатный маркшейдеръ кавказ-
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скаго горнаго управленія Казасъ— съ и  января І 9°9  года; изъ титулярныхъ со- 
вѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры: маркшейдеръ кавказскаго горнаго управленія—  
Сапицкій— съ 7 октября 19 0 7  года.

б) отъ 22  февраля 1 9 1 0  г., за и .
ІІо  горному управленію:
Утвержденъ, согласно избранію, директор ь и ординарный профессоръ екатери- 

нославскаго высшаго горнаго училища, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Л е- 
бедевь вновь директоромъ того ж е  училища, на три года, съ 2 октября І9 °9  г°Д аі 
съ оставленіемъ его ординарнымъ професСоромъ.

в) отъ 25 февраля 1 9 1 0  года, за №  13 .
[Іо горному управленію:
Назначены  горные инженеры, статскіе совѣтники: ѵлравляющій уральскимъ 

горнымъ училищемъ ІІаутовъ  и инспекторъ того ж е  училища Соколовъ на тѣ ж е 
должности, съ і сентября 19 0 8  г., на основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 
1904 г. штата названнаго училища.

г) отъ 15  марта 1 9 1 0  года, за №  15 .
По гсрному управленш:

Назначенъ управитель Статкинскаго завода, горный инженеръ коллежскій 
совѣтникъ Авраменко— помощникомъ горнаго начальника златоустовскаго округа, 
съ 9 марта.

Умершій исключенъ изь списковъ: помощникъ горнаго начальника златоу- 
стовскаго округа, горный инженеръ статскій совѣтникъ ТКиіалковскій, с ь 20 дека- 
бря 1909 года.

По вѣдомству Министерства Торговли и ІІромышленности:

Произведены горные инженеры, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ кол- 
ледасскихъ въ статскіе совѣтники причисленные къ министерству Симоновъ и Ве- 
зировъ, оба съ 27 октября 1909 г,; портовый техникъ с.-петербургскаго портового 
управленія Леманъ, съ 25 января 1 9 1 0  года.

Утверждены, горные инженеры, въ чинахъ, со старшинствомъ: коллежскаго 
совѣтника— экстраординарный профессоръ екатеринославскаго высшаго горнаго учи- 
лища Гусъковъ, съ  8 іюня 1909 г.; коллежскаго ассесора— ассистентъ екатеринослав- 
скаго высшаго горнаго училища Крымъ, съ і сентября І 9°5 года.

д) отъ 22  марта 1 9 1 0  года, за №  іб .
Ііо  вѣдомству Министерства Торговли и ІІромышленности:
Назначенъ  состоящій но главному горному управленію, горный инженеръ, 

надворный совѣтникъ Ауѳрбахъ )  й — профессоромъ высшаго оклада Алексѣевскаго 
донского иолитехническаго института но кафедрѣ горнаго искусства, съ і ноября, 
съ оставленіемъ по главному горному управленію.

По горному управленію:

Назначенъ  геологъ геологическаго комитета, горный инженеръ, статскій со- 
вѣтникъ Ф аасъ— старшимъ геологомъ того ж е комитета, съ 27  января.

е) отъ 5 апрѣля 1 9 1 0  г., за №  18 .
По горному управленію:
ІІроизведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ надворныхъ въ коллеж- 

скіе с.овѣтники горные инженеры, состояшде по главному горно.му управленію V II 
кдасса: Кокіиаровъ 2-й, Д е-Т и лліе, оба сь 26 октября І 9°9 гч Горлецкій-—съ



6 ноября 1909 г., баронъ ТауОе— съ и  ноября 1909 г.*, Головинъ— съ 22 декабря 
1909 г., Цейдлеръ— съ 12  января 1 9 1 0  г., Сиренко— съ і б января 1 9 1 0  г., Волъ■ 
скій— съ 25 января 1 9 1 0  г.; изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: 

помощники окружныхъ инженеровъ горныхъ округовъ: маріупольскаго, Чуіуновъ—  
съ 19  декабря 1909 г., горловскаго, Каллистовъ— съ 24 ноября 1908 г.; исправ- 
ляющій должностъ помощника окружнаго инженера ангарскаго горнаго округа 
Мономаховъ— съ іб  ноября І9 °9  состоящіе по главному горному управлепію, 
V II  класса; Рущченко 2 -й — съ 17  сентября і 9°9  г-> Лщвандовскій— съ 24  сентября 
1909 г., Воеводскій— съ 30 сентября 1909 г., Ф іалковскій— съ 8 октября 1909 г., 
Максимовъ і - й —съ 14  октября 1909 года, Овсянниковъ— съ 29 октября 1 909 г., 
Семичевъ— съ 7 поября 1909 г., Домаревъ -  съ 15  ноября 1909 г., Родиш нъ— съ 
іб н о яб р я  1909 г., Томашевскій і - й —съ  23 ноября 1909 г., Д арскій, Краснокутскій—  
оба съ 8 декабря 1909 г., Ивановъ 9 -Г1—-съ и  декабря 1909 г., помощникъ дѣдо- 
производителя горнаго ученаго комитета Тринклеръ— съ 29 октября 1909 г.; изъ 
титулярньіхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры: пробиреръ золотосплавочной 
лабораторіи при томскомъ горномъ управленіи (онъ ж е помощникъ управляющаго 
лабораторіей) Блю духо— съ 4 янвлря 19  ю  г.; состоящіе по главному горномѵ упра- 
вленію, IX  класса: Тшповъ 2 -й — съ  9 сентября 1909 г., Руш ковскій— съ 15  октя- 
бря 1909 г., Мономаховъ } -й  — съ  27 ноября 1909 года, Зеленковъ— съ 9 декабря 
1909  г.: Кузнецовъ } -й — съ 29 декабря 1909 г.; изъ коллеж скихъ секретарей въ 
тптулярные совѣтники: геологъ, иркутскаго горнаго ѵправленія Еюровъ-— съ і де- 
кабря 1909 г., состоящіе гю главному горному унравленію, IX  класса: Карпинскій  
6 -и — съ  19  ноября 1909 года, Коленскій— съ і декабря 1909  г., Л аиіваіенъ, Сало- 
іубъ— оба съ і декабря 1909 г., ТКеромскій— съ 5 декабря 1909 г., Ауэрбахъ 4-Г1—  
съ 8 декабря 1909 г., Таліевъ— съ 9 декабря 1909 года, Цухановъ, Епифановъ 
4-й— оба съ 15  декабря 1909 г., Иінагпищевъ— съ 8 января 1 9 1 0  г.

IV .

Приказомъ по управленію Намѣстника Его Императорскаго Величества на 
К авказѣ  отъ 12  марта 1 9 1 0  года, за №  42.

Уволенъ старшій горный инженеръ управленія кавклзскихъ минеральныхъ 
водъ, горный инженеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Дрейеръ, согласно 
прошенію, отъ должности и вовсе отъ службы, съ мундиромъ, чинамъ горнаго 
вѣдомства присвоеннымъ.

V .

Приказами по кабинету Его Императорскаго Величества:
а) отъ 20 февраля 1 9 1 0  года, за №  6.
Назначенъ  причисленныіі къ Кабинету Его Величества, съ откомандированіемъ 

въ распоряженіе начальника нерчйнскаго округа, горный инженеръ, коллежскій 
секретарь Кузнецовъ— завѣдывающимъ хозяйственными золотыми промыслами, ХЛІІ 
класса, названнаго округа, съ 18  января 19  ю  года.

б) отъ з марта 1 9 1 0  года, за №  7.
Уволенъ отъ службы,- согласно прошенію, по болѣзни, причисленный къ К а- 

бинету Его Величества, горный инженеръ, надворный совѣтникъ Буштедшъ, съ 
мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

—  51  —



ІІриказами по с.-петербургскому монетному двору:
а) отъ 25 февряля 1 9 1 0  года, за Д!> 7.
Временно исправляющій должность помощника пробирера монетнаго двора, 

горный инженеръ, коллежскій секретярь Муратовъ утвержденъ въ названной долж - 

ности съ і марта 1 9 1 0  г.
б) отъ 20 марта 1 9 1 0  года, за №  и .
Состоящ іп по главному горному управленію, командированный на монетный 

дворъ для техническихъ занятій, горнын инженерт., неѵтвержденный въ чинѣ 
Радкевичо опредѣленъ на должность младшаго медальера монетнаго двора, съ 20 мар- 
та с. г.

V II.

Опредѣляются въ служ бу по горному вѣдомству:
а) изъ отставныхъ: горные инженеры: коллежскій совѣтникъ Бѣловъ— съ 

12  анрѣля 1 9 1 0  г. и коллежскііі секретарь Муратовъ— съ 15  февраля 1 9 1 0  г., оба 
съ зачисленіемъ по главному горному уяравленію и откомандированіемъ для техни- 
ческихъ занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, въ распоряженіе: Б ѣ- 
ловъ— администраціи по дѣламъ общества судостроительныхъ, механическихъ и 
литейныхъ заводовъ въ Николаевѣ и Муратовъ— начальника с.-цетербургскаго мо- 
нетнаго двора.

б) окончившіе курсъ: горнаго инститѵта Императрицы Екатерины II съ правомъ 
на чинъ: коллежскаго секретаря: Борисъ Зеіжда и Борисъ Васют инскій— оба съ 
26 февраля 1 9 1 0  г., Всеволодъ Герноіроссъ и Иванъ Іосса— оба съ і і  марта 1 9 1 0  г., 
Павелъ Колосовичъ и Николай Поповъ— оба съ 22 марта 1 9 1 0  г., Густавъ фонъ- 
Бреннеръ и Левъ Цемноломскій — оба съ 26 марта 1 9 1 0  г., Петръ Чуринь— съ 29' 
марта 1 9 1 0  г. и Сократъ Оларовскій— съ 12  апрѣля 1 9 1 0  г.; губернскаго секретаря 
Сергѣн Удаловъ— съ ю  ацрѣля 1 9 1 0  г.; томскаго технологическаго инститѵта 
Императора Нпколая II съ правомъ на чинъ: коллежскаго секретаря: Александръ 
Нифантовъ— съ 9 февраля 1 9 1 0  г., Дмитрій Стрѣлъниковъ— съ і і  февраля 1 9 1 0  г., 
Николай Моревъ— съ 12  марта 19  ю  г. и Платонъ Медвѣдевъ, съ 29 марта 19  ю  г.; 
губернскаго секретаря: Владпміръ Щ еіловъ— съ 6 апрѣля 1 9 1 0  г„  всѣ шестнадцать 
съ зачислепіемъ по главному горному управленію и откомандированіемъ въ распо- 
ряж еніе: З егж д а — правленія акціонернаго общества брянскаго рельсопрокатнаго, 
желѣзодѣлательнаго и механическаго завода, Васютинскій— отдѣла земельныхъ 
улучшенін Главнаго Управленія Зе.млеустройства п Земледѣлія, Гернгроссъ— началь- 
ника с.-петербургскаго монетнаго двора, Іосса— администраціи по дѣламъ богослов- 
скаго горнозаводскаго обіцества, Колоссовичъ— Морсксго Министерства, Поповъ— 
южно-русской каменноугольной промышленности, фонъ-Бреннеръ— администраціп 
по дѣламъ богословскаго горнозаводскаго общества, Оларовскій— администраціи по 
дѣламъ общества судостроительныхъ, механическихъ н литейныхъ заводовъ въ 
Николаевѣ, Удаловъ— начальника кавказскаго горнаго управленія, Нифантовъ—  
переселенческаго управленія, Стрѣльниковъ— директора перваго сибирскаго ком-^ 
мерческаго училища Цесаревича Алексѣя, Моревъ— акціонернаго общества брян- 
скихъ каменноугольныхъ копеп и рудниковъ и Медвѣдевъ— начальника иркутскаго 
горнаго ѵправленія, всѣ тринадцать для техническпхъ занятій, безъ содержанія



отъ горнаго вѣдомства; Цемнолонскій и Чуринъ— директора геологическаго коми- 

тета и ІЦегловъ— начальника кавказскаго горнаго управленія, всѣ трое для прак- 
тическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Н азначаю т ся: горные инженеры, состоящіе по главному горному управленію: 
прикомандированный къ горному департаменту для техническихъ занятій, коллеж- 
скій секретарь Тшрановъ— помощником ь столоначальника горнаго департамента, съ 
іб  марта 1 9 1 0  г.; откомандированный въ распоряженіе начальника томскаго гор- 

наго управленія коллежскій секретарь Оводенко— запаснымъ отводчикомъ площадей 
подъ золотые пріиски при томскомъ горномъ управленш, сь  27 января 1 9 1 0  года.

Ушверждаются горные инженеры, состоящіе но главному горному уцравленію, 

коллеж скш  совѣтникъ Иінатовичъ и коллежскій ассесоръ Зивертъ въ званіи чле- 
новъ совѣта екатеринославскаго высшаго горнаго училища, срокомъ на три года, 
по і января г 9 1 з г.

Поручается старшему геологу геологическаго комитета, горному инж енеру 
дѣйствительному статскому совѣтнику Краснополъскому исполненіе обязанностей 
директора геологическаго комитета, на время командировки тайнаго совѣтннка 
Чернышева, съ 2 1  апрѣля по 7 мая 19  ю  года.

Отчисляются отъ Министерства Торговли и Промышленности: причисленные 
къ Министерству горные инженеры, статскіе совѣтники К арпинскій  і-й  и М ихай- 
ловскій— оба съ 14  декабря 1909 г., Симоновъ и Везировъ— оба съ 12  анрѣля 
19  ю  года, съ утвержденіемъ: Михайловскаго въ должности пнженера для развѣ- 
докъ и особыхъ порученій при горномъ управленіи юж ной Россіи, Симонова въ 
должности помощника окруж наго инженера алмазнаго горнаго округа и зачи- 
сленіемъ Карпинскаго и Везирова по глаьному горномѵ управленію, съ оставленіемъ 
Карпинскаго при исполняемыхъ имъ обязанностяхъ бухгалтера горнаго департа- 
мента и Везирова при исполняемыхъ имъ техническихъ обязанностяхъ.

Командируются горные инженеры:
а) по дѣламъ службы: членъ горнаго ученаго комитета и инспекторъ по 

горной части, тайный совѣтникъ Урбановичъ— въ Кыштымъ, срокомъ на одинъ мѣ- 
сяцъ, для осмотра на мѣстѣ нроизводящихся обществомъ кыштымскихъ горныхъ 
заводовъ работъ, для выясненія ихъ цѣлесообразности; окружный инженеръ тур- 
кестанскаго горнаго округа, коллежскій совѣтникъ Леоновъ— въ С.-Петербургъ, 
срокомъ на три мѣсяца; состоящій по главному горному управленію, прикоманди- 
рованный къ горному департаменту для техническихъ занятій, надворный совѣтникъ 
Постриіаневъ— въ гор. Харьковъ, срокомъ на три мѣсяпа.

б.) съ научной цѣлью: членъ горнаго ученаго комитета и совѣта Министра 
Финансовъ, тайный совѣтникъ Коцовскій— на югъ Россіи, срокомъ на одинъ мѣ- 
сяпъ, для выбора мѣста для постройки испытательной станпіи; членъ горнаго уче- 
наго комитета, начальникъ минусинской геологической партіи, статскій совѣтникъ 
Ячевскій— въ Венгрію, срокомъ на одинъ мѣсяцъ; геологъ геологическаго комитета, 
колеж скій совѣтникъ Голубятниковъ и помощникъ геолога геологическаго коми- 
тета,- коллежскій ассесоръ Воларовичъ— оба на Апш еронскій полуостровъ, срокомъ 
на щесть мѣсяцевъ, для геологическихъ и топогрфиаческихъ работъ; геологъ гео- 
логическаго комитета, коллежскій совѣтникъ Гсрасимовъ и состоящіе по главному 
горному управленіют итулярный совѣтникъ Огилъви и коллежскіп секретарь Л а н і-  
ваіенъ— всѣ три для геологическихъ и развѣдочныхъ работъ въ раіонѣ кавказскихъ



минеральныхъ водъ, на лѣто ссго года, геологъ геологическаго комитета, статскій 
совѣтникъ Веберъ и состоящіп по главному горному управленію коллежскій секре- 
тарь Мушкетовъ— оба лля геологическихъ изслѣдованій въ Туркестанскомъ краѣ, 
Веберъ на четыре мѣсяпа, М ушкетовъ на шесть мѣсядовъ; состоящій по главному 
горному управленію надворный совѣтникъ Родыіинъ, помощникъ геолога геологи- 
ческаго комитета, коллежскій секретарь Степановъ и состояідій по главному гор- 
ному управленію коллежскій секретарь Славлновъ, всѣ три для геологическихъ 
изслѣдованій въ донепкомъ каменноугольномъ бассейнѣ, срокомъ на шесть мѣся- 
цевъ, состоящій по главному горному управленію, титулярный совѣтникъ Цишев- 
ск ій — во Францію, Бельгію и Англію, срокомъ на полтора мѣсяпа, для осмотра 
каменноугольныхъ рудниковъ;

в) для техническихъ занятій: состоящіе по главному горному ѵправленію: 
статскій совѣтникъ М аевскій і - й — въ распоряженіе войскового наказного атамана 
войска Донского, съ 22 февраля 19  ю  г., срокомъ на три мѣсяца; коллежскіе 
совѣтники: Ордынскій— въ распоряженіе контроля сѣверо-западныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, съ ю  февраля 19  ю  г.; Денбскій— въ распоряженіе сибирскаго кузнецов- 
скаго горнопромышленнаго товарищества, съ 15  января 1,9 10  г., Волъфъ— въ распо- 
ряж еніе акціонернаго обш.ества сосновицкихъ трубопрокатныхъ и желѣзодѣлатель- 
ныхъ заводовъ, съ 24 апрѣля 1 9 1 0  г.; коллежскіе секретари: Томилинъ— въ распо- 
ряж еніе сыръ-дарьинскаго горнопромышленнаго общества, съ 15  февраля 1 9 1 0  года, 
Гринчакъ— въ распоряженіе главнаго контролера контроля сѣверо-занадныхъ ж е- 

лѣзныхъ дорогъ, съ і  сентября 1909 г., Мушкешовъ, Малышевъ і-й , Гливицъ—  
всѣ три въ расноряженіе директора горнаго института Имгіератрицы Екатерины II, 
М уш кетовъ— съ 15  сентября 19 0 7  г., Малышевъ— съ 13  іюня 1909 г. и Гливи цъ-- 
съ  25„.февраля 1 9 1 0  г., Славяновъ— въ распоряженіе директора геологическаго ко- 
митёта, съ 3 1 декабря 1909 г., Свѣтловъ— въ распоряженіе управленія с.-петер- 
бургскихъ городскихъ водопроводовъ, съ і і  марта 1 9 1 0  года; губернскій 
секретарь Мышенковъ— въ распоряженіе горнаго департамента, съ 6 февраля 

19  ю  года; неутвержденные въ чинѣ: Радкевичъ— въ распоряженіе начальника 
с.-петербургскаго монетнаго двора, съ 1 1  марта 19 ю  года; Зконопницъ-Грабовскій—  
въ распоряженіе переселенческаго управленія, съ 15  марта 1 9 1 0  г.; Главзковъ — 
въ распоряженіе главнаго правленія имѣніемъ наслѣдниковъ П. П. Демидова князя 
Санъ-Донато, съ 6 марта 1 9 1 0  года; Колаковскій— въ распоряженіе григорьевскаго 
свеклосахарнаго и рафинаднаго завода, съ 3 апрѣля 19  ю  г.; всѣ шестнадцать съ 
оставленіемъ по главному горному управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

г) для практическихъ занятій: коллежскій секретарь Клочковъ— въ расноря- 
ж еніе директора горнаго института Императрицы Екатерины II, съ 2 апрѣля до 
26 августа 1 9 1 0  г., съ оставленіемъ по главному горному управленію, съ содержа- 
ніемъ по чину коллежскаго секретаря.

ЗачисляютсЯ  по главному горному управленію, горные инженеры: маркшей- 
дерь горнаго управленія южной Россій, надворный совѣтникъ Степановъ 2-й, съ 
оставленіемъ при исполненіи обязанностей по занимаемой имъ должностп, съ 
9 февраля 1 9 1 0  г.; на основаніи ст. 18 2  уст. горн. по прод. 1906 г., на одинъ годъ, 
безъ содержанія отъ казны: надворноіі совѣтникъ Фейшнъ и неутвержденнын въ 
чинѣ Зконопницъ-Грабовскій, оба за окончаніемъ техническихъ занятій.
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Увольняются горные инженеры:
а) отъ доджности, согласно прошенію, управитель кузнечно-молотовой и 

иудлингово-прокатной фабрикъ пермскихъ нушечныхъ заводовъ, коллежскій со- 

вѣтникъ Федоровъ 2-й, сь  і февраля 1 9 1 0  г., съ зачисленіемъ на основаніи ст. 
18 2  уст. горн. по ирод. 190 6  года, по главному горному управленію, на одинъ годъ.

б) отъ службы, горные инженеры: неутвержденный въ ч и н і Ц икинъ, съ 
3 1 марта 1 9 1 0  года; согласно прошенію: состоящіе по главному горномѵ ѵправ- 
ленію. исп. об. бухгалтера горнаго департамента, статскій совѣтникъ К арпинскій— 
съ і марта 1 9 1 0  г., съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ; титу- 
тулярный с.овѣтникъ Кузнецовъ— съ 8 февраля 1 9 1 0  года; на основаніи ст. 18 2  уст. 
горн., по прод. 1906 года, состоящіе по главному горному управленію: надворный 
совѣтникъ Ляминъ 2 -й — съ і февраля 1 9 1 0  года; коллежскій ассесоръ Гаряевъ—  

съ 7 анрѣля 19  ю  года; коллежскіе секретари Поповъ 6-й— съ 7 января 1 9 1 0  г., 
Корсакъ— съ 1 2 февраля 1 9 1 0  г., Баркаловъ—съ 3 марта 1 9 1 0  г., и неутвержден- 
ный въ чинѣ Ж а ли съ— съ 29 января 1 9 1 0  года.

в) въ отпускъ: начальникъ иркутскаго горнаго управленія дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Оранскій— на 4 мѣсяца; статскіе совѣтники: окружные инж е- 
неры: западно-забайкальскаго горнаго округа Левицкій 2 -й — на три мѣсяца, сѣверо- 
западнаго горнаго округа К рат ъ— на двѣ недѣли: управитель орудійныхъ и меха- 
ническихъ фабрикъ и пробы орудій и снарядовъ пермскихъ цуш ечныхъ заводовъ 
Глинковъ— на одинъ мѣсяцъ; помощникъ окруж наго инженера і-го  кавказскаго 
горнаго округа, коллежскій ассесоръ Авдѣевъ— на 2 мѣсяца: маркшейдеръ кавказ- 
скаго горнаго управленія, титулярный совѣтникъ С апицкій— на двадцать восемь 
дней; состоящіс по главному горному управленію: статскіе совѣтники Кольберіъ и 
М ит инскій— оба на три недѣли, Неіребецкій— на і мѣсяцъ; коллежскіе совѣтники: 
Иінатовичъ— на три недѣли, С авицкія— на два мѣсяца, Рабиновичъ и Ж уковскій — 
оба на одинъ мѣсяцъ; надворные совѣтники: Н епокойчицкій— на одинъ мѣсяцъ, 
Булахъ— на 4 мѣсяца; титулярнын совѣтникъ Кит иинъ— на 4 мѣсяца; коллежскій 
секретарь Иінатищевъ— на два мѣсяца; изъ нихъ: Кратъ, А вдѣевъ, Сацицкій—  
внутри Имперіи, Оранскій и Левицкій 2-й— внутри Имперіи и заграницу и осталь- 
ные— заграницу.

Въ измѣненіе цриказа по горному вѣдомству отъ 18  іюля 190 8  г., за №  и ,  
считать состоящихъ по главному горному управленію горныхъ инженеровъ: кол- 
леж скаго ассесора Семенченко и титулярнаго совѣтника Германа откамандирован- 
ными въ распоряженіе директора горнаго института Императрицы Екатерины II, 
для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по главному горному управленію, Семен- 
ченко— съ і ноября 1907 года и Германа— съ і сентября 19 0 7  года. ,

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащ аго исцолненія.

Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.
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Г О Р Н О Е  I  Ш О Д Ш Е  Д Ѣ Л О .
ДОКЛАДЪ КОШІССІІІ ПО ЗАКЛАДКЪ  ВЪ СЪВКОНОМЪ ГОРНОЯЪ ОКИУГЪ 

ВО ФГАІІЦІІІ, СОСТАВЛЁНІІЫП С М Р Е Т А Р К И Ъ  КОШІССІІІ Г. ЗАШТЕ- 
СІА ІВЕ-ОЕѴ Ш Е, ПІІЖЕНКРОІНЪ РАДІІИКОВЪ Е З С А В Р Е И Е  ‘ ).

Переводъ Горн. Инж. Н. Я. Н е с т е р о в с к а г о .

(Окончаніе 2).

П Р И Л О Ж Е Н І Я .

Осмотръ рудниковъ Магіез (копь № 5).

Цѣль означеннаго посѣщенія заключалсь въ изученіи способа раз- 
работки безъ закладки пласта Огапсіе-Ѵеіііе.

Мощность пласта Отаікіе-Ѵеіпе въ среднемъ составляетъ 2 метрачистаго 
угля; паденіе пласта колеблется въ предѣлахъ отъОдо 5°-—6°; кровля пласта 
въ посѣщенныхъ Комиссіей очистныхъ работахъ довольно тяжелая, давящая. 
Способъ разработки.—Мѣсторожденіе разбивается на цѣлики, или ква- 
драты (шаііез), по 50 метровъ на сторону, посредствомъ горизонтальныхъ 
и возстающихъ штрековъ Цгада^ез еі; ѵоіез топіапіев); въ каждомъ 
выемочномъ полѣ очистную выемку начинаютъ отъ бремсберга, или глав- 
наго уклона (сіезсеікіегіе таіігевзе), иритомъ съ самаго верхняго и наи- 
болѣе удаленнаго цѣлика.

Цѣлики вынимаются на очистку такъ, какъ показано на нижеприла- 
гаемомъ чертежѣ (фиг, 10); каждый цѣликъ подраздѣляютъ на четыре 
длинныхъ столба, посредствомъ горизонтальныхъ выемочныхъ штрековъ 
по 4 метра шириною, проводимыхъ ири помоіци врубовыхъ машинъ 
(ііаѵеизез тёеапіциез). Каждый столбъ вынимается въ обратномъ напра- 
вленіи, начиная съ обваловъ предыдущаго цѣлика, при посредствѣ послѣ- 
довательныхъ смежныхъ возстающихъ отрѣзковъ (епіеѵигез) въ 7—8 ме- 
тровъ шириною.

Въ посѣщенныхъ очистныхъ выемкахъ (сѣапііегз) Комиссія констати-
*) С м . В и ііе ііп  <іе 1а Зосіё іё  сіѳ Р Іп йизіг іе  т іп ё г а іе ,  2 - т е  Ііѵг. Де 1908. К ар р о г і сіе 1а

С о т т із з іо п  сіи г е т Ы а у а § е  р а г  М. За іп іе-С іаіге-О еѵ іііе , іп§ ., р . 345—419.
2) См. Г орн . Ж урн . № 3 1909 г., стр. 265—342.

г о р н . ж у р н . 1910 г. Т . III, кн . 7. 1



2 Г О Р Н О Е  И З А В 0 Д С К 0 Е  Д ’В Л О .

ровала быстрое обрушеніе кровли, причемъ естественно увеличивающійся 
объемъ породъ послѣ добычи (іоійоппегаеиі;) совершенно заполняетъ пу- 
стоты. Обрушеніе породъ слѣдуетъ здѣсь непосредственно за добычей 
угля въ весьма близкомъ разстояніи, причемъ тутъ не замѣчаается обру- 
шенія большихъ массъ. Изъ того, что наблюдалось здѣсь на мѣстѣ Ко-
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Ф иг. 10.

миссіей, возможно составить представленіе о ходѣ обрушеній по нижеслѣ- 
дующей схемѣ (фиг. 11).

Въ общемъ происходитъ тутъ опусканіе кровельныхъ слоевъ довольно 
быстрое, чему предшествуетъ паденіе нѣсколькихъ отдѣльныхъ глыбъ 
изъ колоколовъ (сіосѣез), т, е. воронокъ, образующихся вслѣдствіе обру- 
шенія горныхъ породъ.

Вообще каждый вынимаемый по возстанію пласта отрѣзокъ столба

Ф иг. 1 1 .

(гесоире гаопіапіе) приходитъ въ тѣсную связь съ обрушеніемъ предъ- 
идущаго; при этомъ не представляется никакой надобности въ оставленіп 
предохранительнаго дѣлика—ноги 0атЬе сіе ргоіесііоп).

Быстрое обрушеніе кровли (ейопсГгетепІ;) можетъ быть приписано двумъ 
причинамъ;

1. Недостаточной естественной прочности кровельныхъ сланцевъ.
2. ГТроисхожденію трещинъ справа отъ массива во время подго- 

товительныхъ работъ (ігада^е).



Дѣйствптельно, не слѣдуетъ забывать, что подготовительныя выра- 
ботки проводятся шириною въ 4 метра; такимъ образомъ, обнажается 
значительная поверхность кровли, слои которой стремятся обрушиться 
справа отъ точекъ опоры.

Здѣсь, стало-быть, кровля уже заранѣе оказывается нарушенной, 
разбитой на части трещинами и не представляетъ никакого сопротивленія 
къ тому, чтобы удержаться въ массѣ послѣ выемки угля на очистку 
(аргёз Іе йеЬоиіІІетепі).

Провѣтриваніе очистныхъ выемокъ (сйапііегв) по неволѣ прихо- 
дится производить тутъ такимъ образомъ, чтобы путемъ для обратной 
воздушной струи служили обвалы верхнихъ цѣликовъ. Этого вполнѣ до- 
статочно для освѣженія выработокъ.

Осмотръ рудниковъ Соиггіегез, копь № 6 (іоззе № 6).

На этихъ рудникахъ Комиссія посѣтила работы съ обрушеніемъ въ 
пластахъ 8аіпіе-ВагЬе и йозёрЬіпе.

Оба эти пласта имѣютъ мощность въ чистомъ углѣ послѣдовательно 
въ 1,60 и 1,70 метра. Въ осмотрѣнномъ районѣ пласты эти почти гори- 
зонтальны. Отдѣляются они между собою толщею пустой породы въ 
17 метровъ, подраздѣленной, въ свою очередь, на три, почти одинаковыхъ, 
слоя, причемъ нижній слой—состоитъ изъ сланцевъ, средній—изъ песча- 
ника и верхній—изъ сланцевъ. Пластъ 8аіпіе-ВагЬе обладаетъ ложной 
кровлей незначительной толщины, прикрытой толстымъ слоемъ песчаника.

Распредѣленіе работъ здѣсь слѣдующее: въ нижнемъ гіластѣ (йозё- 
рЬіпе) сосредоточена доставка для двухъ пластовъ; породы изъ пласта 
Ваіпіе-ВагЬе спускаются до горизонта (253 метра) пласта йозёрЬіпе, по- 
-средствомъ гезенковъ (Ьигев), служащихъ въ то же время п для провѣ- 
триванія. Оба пласта разработываются безъ закладки.

Главный основной дневной штрекъ (Оаіегіе таіігевзе), такъ назы- 
ваемый нисходящій ш трекъ—уклонъ (йевсепйегіе Віеіййі) былъ проведенъ 
прямолинейно въ пластѣ йозёрЬіпе;онъ имѣетъ слабое, незначительное 
иаденіе въ сторону, противоположную откаткѣ; въ немъ устраивается 
механическая доставка. Штрекъ этотъ служитъ для входа свѣжаго воз- 
духа и для выдачи угля изъ двухъ пластовъ (фиг. 12).

Отъ этого штрека, подъ прямымъ угломъ, также въ пластѣ йовё- 
рЬіпе проводятся нисходящіе штреки, изъ которыхъ уже закладываются 
подготовительныя выработки, подраздѣляюіція пластъ на цѣлики, очистная 
выемка коихъ производится по способу, только что уномянутому. Подго- 
товителыіыя работы значительно опережаютъ очистную выемку, которая 
слѣдуетъ за ними; фронты выемочныхъ забоевъ угля по мѣрѣ удаленія отъ 
шахтъ увеличиваются. При этомъ вдоль главнаго наклоннаго штрека (йез- 
цепйегіе ргіпсіраіе) оставляется предохранительный цѣликь въ 30 метровъ.

Д О К Л А Д Ы  К О М И ССІЙ  ПО З А К Л А Д К Ъ  В Ъ  С Ѣ В Е Р Н О М Ъ  О К Р У Г Т , ВО Ф Р А ІЩ ІИ . 3
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Очистная выемка въ пластѣ 8аіп1;е-ВагЪе производится по тому ясе 
способу, но главные штреки (Оаіегіез таіігевзез), изъ которыхъ ведутся 
подготовительныя выработки (1га§а§ев), примыкаютъ къ гезенкамъ (Ъеиг- 
гіав), по коимъ спускается уголь. Фронты очистныхъ забоевъ нласта

ВаіпІе-ВагЪе двигаются въ томъ же направленіи какъ и таковые же пласта 
ЛовёрЪіпе, съ т іп іт и т  опереженія въ 20 метровъ.

Развитіе фронтовъ забоевъ для каждаго пласта составляетъ около 
400 метровъ.

Провѣтриваніе здѣсь простое; въ платѣ .ЗовёрЪіпе свѣжій всздухь



ноступаетъ по главному наклонному штреку, причемъ часть воздушной 
<зтруп омываетъ очистныя работы этаго пласта и достигаетъ вентиляціон- 
ной шахты по сѣверному основному штреку пласта ІозёрЬіпе на горизонтѣ 
.250 метровъ. Д ругая часть воздушной струи (ЬгапсЬе) достигаетъ пла- 
стовъ баіпіе-ВагЬе и Сёсііе по южнымъ гезенкамъ, омываетъ очистныя 
работы этихъ двухъ пластовъ и затѣмъ спускается на сѣверѣ, по сѣвер- 
нымъ гезенкамъ, въ пластъ ЛозёрЬіпе. ПІтрекъ, по которому идетъ обрат-

ДОКЛІДЫ ЕОМИССІЙ ПО ЗАКЛАДКѢ ВЪ СѢВЕРНОМЪ ОКРУГЪ ВО ФРАНЦШ. 5~

1/оіе <іеУопсі /Ѵ огсі сіе е/озёрЛ ігге. «2 5!53

Ф иг. 13.

ная струя испорченнаго воздуха, ограждается цѣликомъ, оставляемымъ 
нетронутымъ, н  поперекъ котораго проводятся одни лишь вентиляціонные 
хюдки (Фиг. 13).

Такое общее расположеніе представляетъ, однако, то неудобство, 
что оно создаетъ возможность короткаго сообщенія (соигі-сігсиіі) черезъ 
«бвалы, если только не будутъ своевременно приняты мѣры къ надлежа-

іоо ”г

ёозёркіпе. 
Ф иг. 14.

щему изолированію отъ нихъ обратной струи воздуха по мѣрѣ подвиганія 
■фронтовъ забоевъ.

Детали очистной выемки. — Общая подготовка мѣсторожденія къ 
«чистной добычѣ дозволяетъ нарѣзывать цѣлики двухъ типовъ, какъ 
указано ниже (фиг. 14 и 15) и затѣмъ вынимать ихъ на очистку отдѣль- 
ными отрѣзками по возстанію или простиранію пласта (епіеѵигез топіапіез 
«и сЬаззапіез).

По мѣрѣ подвиганія забоевъ въ очистныхъ выемкахъ систематически
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вынимаютъ крѣпь такимъ образомъ, чтобы произвести обрушеніе кровли 
и разгрузить фронтъ забоя, который подвергается въ такомъ случаѣ 
лишь умѣренному давленію. (См. по поводу практики перекрѣпленія 
при обвалахъ выработокъ, доклацъ прусской Комиссіи, переводъ г. Ьергоих, 
стр. 491, 492).

Кровля обоихъ пластовъ очень хорошая; вообще первый слой па- 
даетъ тотчасъ или почти тотчасъ послѣ выемки крѣпи, причемъ, падая на 
почву, разбивается на куски, увеличиваясь въ объемѣ.

Послѣдующее затѣмъ обрушеніе кровли (ёЪоиІетепі) происходитъ до- 
вольно неправильно. Комиссіей наблюдался очистной забой, въ коемъ 
ложная кровля около 1 метра толщиною, быстро отдѣлилась отъ верхняго

слоя, въ то время какъ послѣдній, 
казалось, оставался ненарушеннымъ на 
довольно значительномъ протяженіи.

Въ другихъ же очистныхъ выем- 
кахъ были обнаружены колокола, вы- 
сотою въ 5— э метровъ. Образовав- 
ш іяся такимъ образом ъ, пустоты 
могутъ, по всей вѣроятности, сохра- 
нятъся въ теченіе нѣсколькихъ мѣ- 
сяцевъ, такъ какъ при производствѣ 
работъ по тушенію пожара въ пластѣ 
ІОЕёрЪіпе, предшествовавшихъ ката- 

строфѣ Ю-гомарта 1906 г., съ проникновеніемъ по шахтѣ № 2 въ среду 
обваловъ, удалось закрѣпить выходы на дневную поверхность колоколовъ, 
опираясь на обрушенныя породы.

Въ рѣдкихъ случаяхъ оставляется уголь позади фронтовъ забоевъ; 
происходитъ это лишь тогда, когда обруіиеніе кровли совершается вне- 
запно у самаго цѣлика.

Осмотръ установки для гидравлической закладки въ копи № 9.

Установка эта была вызвана желаніемъ избѣжать іювыхъ притоковъ 
воды при разработкѣ пласта Магіііе (около 3 метровъ толщиною), выемка 
коего на очистку безъ закладки имѣла послѣдствіемъ своимъ вторженіе 
водъ въ работы изъ мѣловыхъ отложеній.

Матеріа.лъ, употребляемый для закладки, состоитъ изъ обожженныхъ 
сланцевъ, прошедшихъ черезъ круглыя отверстія въ 40 милиметровъ. 
Матеріалъ этотъ при посредствѣ опрокидывателей сбрасываютъ изъ ва- 
гончиковъ на горизонтъ верхняго руднаго двора шахты въ особый резер- 
вуаръ, емкостью въ 30 кубич. метровъ, оканчивающійся внизу рѣшеткой 
съ особымъ затворнымъ клапаномъ. Черезъ этоть клапанъ закладочный

Ф иг. 15.
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матеріалъ поступаетъ въ воронку, откуда выносится водяной струей подъ 
значительнымъ давленіемъ.

Расходъ закладочнаго матеріала въ часъ равенъ 90 вагончикамъ, т. е. 
45 кубнч. метрамъ; расходъ воды составляетъ отъ 1,100 до 1,200 литровъ 
на 1 кубич. метръ закладочнаго матеріала.

Трубы для доставки закладочнаго матеріала изготовляются изъ ко- 
ваннаго желѣза, съ внутреннимъ діаметромъ въ 160 миллиметровъ, нри 
вертикальной высотѣ спуска закладочнаго матеріала по шахтѣ въ 
164 метра и при доставкѣ его по горизонтальному пути на длину въ 
200 метровъ.

Осмотръ рудниковъ иёѵіп.

Комиссія посѣтила работы пласта (1и Зоиісіі на копяхъ № 1 и 3. 
(Пластъ еіи 8оиіс1і разсматривается какъ соотвѣтствующій пласту Ваіпіе- 
ВагЬе въ Куррьерѣ).

Средняя мощность пласта отъ 1,50 до 1,60 метра, кровля хорошая, 
аналогичная той, какая наблюдается въ Куррьерѣ. Уголъ иаденія пласта 
отъ 8° до 10°.

Осмотрѣнныя на копи № 3 работы ведѵтся внизъ по паденію 
пласта, ниже горизонта 600 метровъ (наклонный дневной штрекъ № 5 — 
(іезсепсіегіе 5). Разработка нроизводится забоями по простиранію, распо- 
ложенными почвоустунио, въ цѣляхъ облегчить удаленіе гремучаго газа 
и избѣжать мертвыхъ точекъ въ вершинахъ забоевъ. Забои ведутся ши- 
риною въ 11 метровъ, изъ коихъ з метра предназначаются для откаточ- 
наго пути, а 8 метровъ закладываются пустой породой. Закладочный ма- 
теріалъ доставляется въ вагончикахъ по наклонному дневному штреку 
(йевсепсіегіе) и затѣмъ откатывается по шгреку каждаго забоя. Фронтъ 
каждаго забоя прямолинейный; самая закладка производится тутъ по 
возстанію пласта, въ ширину двухъ отрѣзковъ (Ъаѵёез). Параллельно 
фронта забоя и вдоль откаточнаго нути выводятся стѣнки изъ сухой ка- 
менной кладки весьма тщательно; такимъ стѣнкамъ рекомендуютъ при- 
давать вогнутую профиль, такъ какъ закладка подъ давленіемъ кровли 
имѣетъ склонность коробиться (вываливаться). ІІорода забрасывается 
въ забой лопатой, причемъ ее особенно тіцательно прижимаютъ къ 
кровлѣ.

Крѣпь изъ очистныхъ работъ вынимается постеиенно, по мѣрѣ по- 
двиганія закладки, посредствомъ особаго прибора съ талей (аррагеіі а 
раіап) описаннаго въ докладѣ прусской Комиссіи ио обваламъ, на стр. 
318 и изображеннаго на фиг. 104). Операція эта, помимо возврата крѣ- 
пежнаго лѣса, имѣетъ за собою еще слѣдующія два преимущества: она
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облегчаетъ возможность дѣлать болѣе плотную закладку въ забоѣ; обык- 
новенно представляется затруднительнымъ избѣжать пустомъ позади

стоекъ или подхватовъ ігаііоп- 
§ез); кромѣ того операція эта 
способствуетъ быстротѣ осад- 
ки породъ (іаззетепі). Осѣда- 
ніе кровли не задерживается 
сопротивленіемъ стоекъ, за- 
кладка слеживается почти тот- 
часъ-же и представляетъ со- 
бою болѣе гарантій непрони- 
цаемости.

Какъ видно изъ плана 
осмотрѣнныхъ работъ (фиг.16) 
вентиляціонный штрекъ (1а 
ѵоіе сіе геіоиг (І’аіг) участка, 
т. е. штрекъ, по кот орому  
удаляется испорченный руд- 
ничный воздухъ, протягивается 
на длину 140 м е т р о в ъ  по 
простиранію, а штрекъ, обо- 
значенный на томъ же планѣ 
Ю-мъ, отвѣтвляется отъ глав- 
наго штрека, по которому по- 
дается въ тотъ же участокъ 
свѣжій во зд у х ъ ; оба эти 
штрека отдѣляются другъ отъ 
друга л и ш ь массивомъ за- 
кладки отъ 20 до 25 метровъ. 
Тамъ представлялось интерес- 
нымъ опредѣлить потерю воз- 
духа черезъ закладку. На осно- 
ваніп произведенныхъ измѣре- 
ній, показанныхъ наиланѣ, отъ 
шахты, по которой притекаетъ 
свѣжій воздухъ и до шахты 
вентиляціонной, по которой 
удаляется испорченный воз- 
духъ, минуя при этомъ очист- 

ные забои, воздуха проходило до 650 литровъ въ секунду. Изъ этого 
количества по меныней мѣрѣ половина, т. е. 325 литровъ или 50°/о, 
составляло потерю воздуха черезъ двери; остальное же количество 
утраты воздуха, а именно 234 литра, т. е. Зб°/о, приписывалось



фильтраціямъ черезъ закладку и трещины въ кровлѣ. Такимъ образомъ 
воздухз, циркулировавшаго въ самомъ участкѣ, было всего лишь 140/0 
полнаго количества поступавшаго въ рудникъ свѣжаго воздуха, что 
составляло, примѣрно, 91 литръ въ секунду.

Осмотръ рудниковъ ЕзсагреІІе (копь № 5).

На копи № 5 производятъ гидравлическую закладку на четырехъ 
слѣдующихъ пластахъ, №№ 5, 7, 9, н 11. Планы участковъ, гдѣ при- 
мѣняется этотъ способъ работъ, приложены къ настоящему описанію.

Въ трехъ изъ этихъ участковъ (пласты №№ 7, 9 и 11) вагончики

Д О К Л А Д Ы  К О М Я С С ІЙ  ПО З А К Л А Д К Ъ  В Ъ  С Ъ В Е Р Н О М Ъ  О К Р У Г Ъ  ВО Ф Р А Н Ц Г И . 9

съ закладочнымъ матеріаломъ (сланцы отъ промывки угля—0,50) опро- 
кидываются прямо вверху забоевъ, опорожниваясь затѣмъ помощью струи 
воды подъ давленіемъ. Вода удаляетъ сланецъ изъ вагончика и образу- 
ющаяся смѣсь съ болыпой скоростью устремляется внизъ, на почву 
очистныхъ работъ, гдѣ и осаждается тонкимъ, почти горизонтальнымъ 
слоемъ, перемѣшиваясь съ породамп, полученными на мѣстѣ при про- 
ходкѣ штрековъ. Водой, потребной для этой операціи, пользуются изъ 
резервуаровъ, нарочно устроенныхъ внизу участковъ, которую и нагне- 
таютъ затѣмъ подъ давленіемъ посредствсмъ насосовъ, дѣйствующихъ 
сжатымъ воздухомъ; помощью цѣлой сѣти трубопроводовъ вода распре- 
дѣляется по различнымъ выработкамъ.

Участокъ пласта № 9 представляется наиболѣе значительнымъ. Онъ 
заключаетъ въ себѣ три очистныхъ выемки забоевъ, гидравлически закла- 
дываемыхъ. Забои эти имѣютъ до 40 метровъ заложенія по возстанію 
(геіеѵёе) и въ каждомъ изъ нихъ задолжается отъ 6 до 7 человѣкъ ра- 
бочихъ, причемъ производительность ихъ составляетъ отъ 40 до 50 ва- 
гончиковъ въ смѣну (раг іоиг).
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Закладка производится на ширину четырехъ отрѣзковъ (Ьаѵёез), 
она слѣдуетъ за уступомъ фронта забоя въ восходящемъ направленіи.

Въ забой опоражнивается каждые два - трн дня по 70 вагончпковъ 
закладочнаго матеріала въ одну операцію; вагончики поднимаются на 
горизонтъ верхняго откаточнаго штреіса забоя посредствомъ ворота, при-
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водтшаго въ дѣйствіе сжатымъ воздухомъ, иомѣщаемаго въ головной части 
наклониаго бремсберга; поднятые вагончики располагаются про запасъ 
внѣ забоя; всѣ они опоражниваются послѣдовательно одинъ за другимъ, 
іі откаточный путь освобождается отъ пустыхъ вагончиковъ, содержимое 
коихъ вывалпвается на одну сторону. Два откатчика (Ііегзсйеигз) и одинъ 
поѣздной (гаѵапсеиг) хорошо обученные, иаиболѣе привычные, успѣваютъ 
опоражнивать до 70 вагончиковъ въ часъ. Эта операція производится 
послѣ добычп угля (соире а сѣагЬоп).

Такимъ же образомъ поступаютъ и въ пласгахъ 7 и 11.
Въ пластѣ № 5 едпнственно дѣйствующій забой закладывается ги- 

дравлической закладкой при посредствѣ короткаго трубопровода, иду- 
щаго отъ неболыной деревянной воронки, помѣщенной на горизонтѣ 
конно-откаточнаго пути (главнаго откаточнаго штрека). (См. Сотріез гепсіиз 
тепзиеіз сіе 1а Восіёіе йе І^псіизігіе тіпёгаіе, гёипіоп йЪіѵег йи йізігісі; сіи 
КогсІ йе 1905).

Нижеслѣдующая замѣтка, составленная для комиссіи ко времени 
посѣщенія ею названной копи, даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о количествѣ 
закладочнаго матеріала, ежедневно укладываемаго на мѣсто, о задолжае- 
момъ персоналѣ и о етоимости работъ.

Гядравлическая закладка введена здѣсь съ января 1905 года.

/ идравлическая закладка въ пластахь 5, 7, 9 и 11.

Пропорція гидравлически вводимыхъ сланцевъ по отношенію къ 
обыкновенной закладкѣ.

(Результаты, полученные во второй половинѣ октября 1906 г.).
Г и д р ав л и ч еск и О бы кн овенп ой

вво д и м ы х ъ за к л а д к и И того.
с л ан ц ев ъ . н а  м ѣ стѣ .

Пластъ № 1 1 ....................... 126 К5гб. м. 80 куб. М. 206 куб. м.
Въ процентахъ . . . . 61,17% 38,83% 100%

ій. № д ............................ 236 куб. м. 97 куб. М. 333 куб. м.
Въ процентахъ....................... 70,8% 29,2% 100%

ісі. ѢГе 7 ............................ 188 куб. м. — 188 куб. м.
Въ процентахъ....................... 100% — 100%

ісі. № 5 ....................................... 94 куб. М. 143 куб. М.. ') 237 куб. М.

Въ процентахъ....................... 39.66% 60,34% 100%

Задолжаемый персонйлъ.—Въ четырехъ участкахъ гидравлическая
закладка доставляется къ мѣсту работъ коногонами (соисіпсіеигз (іе

Р  143 ву б . м етр а  за к л а д к и  н а  м ѣ стѣ  п р о и сх о д я тъ  и зъ  119 к у б . м. с л а н ц е в ъ , полу- 
ч е н н ы х ъ  неп о ср ед ствен н о  и зъ  с ам а го  п л а ста , и  к о то р ы е  вслѣ дств іе  естествен н аго  у в е л и -

143
ч е н ія  о б ъ ем а  породъ  (Г оівоппетеп і) даю тъ  - ^  =  1 ,2 .
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сЬеѵаих) и откатчиками вагончиковъ въ утреннюю смѣну, коимъ дается 
дополнительный урокъ. Въ пластѣ № 9, сланцы, идущіе на закладку, 
поднимаются къ откаточнымъ путямъ забоевъ лишь послѣ полудня.

Двѣ артели закладчиковъ обслуживаютъ пласты 5, 11 и 9, 7. Для 
пласта № 9 требуется 8 человѣкъ (считая въ томъ числѣ и рабочихъ у 
подъемнаго ворота), для остальныхъ же 4.

Артели переходятъ съ одного участка на другой; если у нихъ 
остается свободное время, а это случается довольно часто, то въ такомъ

Фиг. 18. Міпез (іе ГЕзсагреІІе. Роззе №  5. Ѵеіпѳ №  9. Е еііеііе  ‘/зооо-

случаѣ ихъ задолжаютъ по ремонтнымъ работамъ. При нормальномъ со- 
ставѣ артели во время операціи можно принять, что въ часъ опоражнн- 
вается до 70 вагончиковъ. Въ пріемную воронку пласта, № 5  не слѣдуетъ 
опоражнивать въ часъ болѣе 35 вагончиковъ, во избѣжаніе заваловъ въ 
трубахъ, по которымъ движется закладочный матеріалъ.

Стоимостъ работъ.—Стоимость работъ по задѣльной платѣ при 
гидравлической закладкѣ въ томъ впдѣ, какъ она практпкуется, не уве- 
дичиваетоя; укладка ея на мѣсто производится значительно быстрѣе, 
чѣмъ при обыкновенномъ ручномъ сиособѣ и самое содержаніе ея 
устройствъ обходится дешевле. Такъ, работа при гпдравлпческой за- 
кладкѣ, исполиенная рабочимн, задолжаемыми на работахъ въ пластѣ 
(при ремонтѣ забоевъ и откаточныхъ путей) обходилась:



Въ гіластѣ № 11: 19 фр. 35 сант. за, 1.127 вагончиковъ, что соста- 
витъ 0,017 фр. съ вагончика; тогда какъ при обыкновенномъ способѣ 
работъ, т. е. при закладкѣ въ ручную въ томъ же пластѣ она обходи- 
лась отъ 0,15 до 0,18 фр. съ вагончика.

Въ пластѣ № 7 работа при гидравлической закладкѣ обходилась 
въ 0,10 фр. съ вагончика, тогда какъ при обыкновенной закладкѣ въ 
ручную работа стоила 0,20 фр. (пластъ имѣетъ очень слабую кровлю).

Въ мѣсторожденіяхъ каменнаго угля въ Сѣверномъ горномъ округѣ 
во Франціи, съ угломъ паденія пластовъ въ 35°, представляется возмож-
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нымъ давать забоямъ болѣе значительную длину, слѣдовательно, нрово- 
дить въ общемъ менѣе подготовительныхъ работъ (откаточныхъ путей) 
на участкѣ, что, конечно, способствуетъ уменыиенію расходовъ по ре- 
монту (содержанію) выработокъ и увеличенію производительности рабо- 
чаго въ пластѣ. Къ сожалѣнію, не имѣется данныхъ о капитальныхъ вы- 
работкахъ (откаточныхъ штрековъ съ конной тягой и бремсберговъ) за 
неимѣніемъ участковъ, гдѣ бы сполна производилась гидравлическая 
закладка. Тѣмъ не менѣе можно указать на одинъ откаточный штрекъ, 
именно № 5, съ конной тягой, который, послѣ выемки угля на очистку 
двумя забоями внизъ но паденію пласта, остался неповрежденнымъ.

Вотъ стоиМость работъ въ пластахъ № 9 и 11 (задѣльная плата въ 
подземныхъ работахъ съ одного поднятаго на поверхность вагончика, не 
считая преміи въ 20%. Простыя сравнительныя цифры).
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ІІл астъ  № 9, при  обык- 
новенном ъ р у ч н о м ъ  спо- 
собѣ  за к л а д к и  в ъ  1904 г. 
( 1 ) .......................................... 0,663 0,410 0,257 0,188 0,014 . 1,532

14. П оловин а у ч а с т к а  
с ъ  ги д р ав л н ч еск о й  за -  
к л ад к о й , а  п о л о в и н а  съ 
обы кн овен н ой  (2 ) .  . . 0,737 0,227 0,196 0,295 0,244 1,609

П л астъ  № 11, при 
о бы к н о в ен н о м ъ р у ч н о м ъ  
способѣ з а к л а д к и  в ъ  
1904 г. ( 3 ) .............................. 0,422 0,344 0,284 0,455 0,209 1,714

Ы. 2 подготови тель- 
н ы я  вы р аб о тки , 1 заб о й  
съ  ги д р а в л и ч е ск о й  за -  
к л ад к о й  (4) . . . . . . 0,606 0,398 0,269 0,352

'
0,072 1,697

Участки (1) и (2) одинаковы по своей производительности. Расходъ 
по содержанію въ исправности выработокъ въ участкѣ (2) почти исклю- 
чительно падаетъ на правую половину участка съ сухой закладкой и на 
вентиляціонный штрекъ (геіоиг й‘аіг).

Участокъ (3) находился въ періодѣ полной разработки, съ полной 
закладкой, матеріалъ для которой доставлялся машиной, дѣйствующей 
сжатымъ воздухомъ.

Участокъ (4) находился въ періодѣ подготовительныхъ работъ—еп 
ігаса^е (одинъ только забой). Расходъ по содержанію въ исправности 
выработокъ этаго участка относится къ откаточному 
тягой прежней разработки, а также къ воздушному 
около і .іо о  метровъ.

Пластъ угля болѣе твердый въ участкахъ (2) и (4), чѣмъ въ 
(1) и (3).

штреку коннои 
штреку, длиною

Осмотръ рудниковъ Вгиау (гидравлическая закладка).

Благодаря установкѣ въ широкихъ размѣрахъ устройствъ служа- 
щихъ для гидравлической закладки на рудникахъ Вічіау, явилась воз- 
можность доставлять ежечасно въ подземныя работы до 150 куб. метровъ 
закладочнаго матеріала.

Всѣ детали устройствъ для гпдравлической закладки были изучены 
здѣсь съ большой тщательностыо, дозволившей вести закладку совер-

’) П оддерж ан іе  в ы р аб о то к ъ  въ  и сп равностіі - с п іг е і іе п .
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шенно правильно, въ нормальныхъ условіяхъ, цсключавшихъ всякую 
возможность какихъ-либо задержекъ.

Употребляемый здѣсь закладочный матеріалъ представляетъ собою 
въ различныхъ пропорціяхъ смѣсь изъ промытыхъ сланцевъ копи Вгиау, и 
въ особенности рудниковъ Уоеих, и изъ золы отъ паровыхъ котловъ, въ 
кускахъ величиною, до 40 мм. Матеріалъ этотъ доставляется непосред- 
ственно съ поверхности.

Для гидравлической закладки на поверхности имѣются слѣдующія 
уСтройства:

Для питаиія рудника закладочнымъ матеріаломъ.— 1. Горизонталь- 
ный передвижникъ—ігапярогіеиг, приборъ для передвиженія закладочнаго 
матеріала, системы К о Ь і п р ,  въ количествѣ до 100 куб. метровъ въ часъ 
(длиною въ 36 метровъ), помѣщенный параллельно желѣзнодорожному 
пути, по которому подвозятся вагоны со сланцемъ. Рабочіе выгружаютъ 
лопатами закладочный матеріалъ на помянутый приборъ —іхапврогіеиг. 
Означенный механизмъ приводится въ дѣйствіе электромоторомъ въ 8 
лошадиныхъ силъ.

2. Спускная шахта (запасная ям а—Іоззе йѣттадазіпешені:), въ кото- 
рую падаютт) сланцы, доставляемые передвижителемъ и въ которую, 
кромѣ того, опоражниваютъ вагончики съ золою, получаемою отъ паро- 
выхъ котловъ.

3. Двѣ нараллельныя норіи, подающія закладочный матеріалъ въ 
количествѣ отъ 60 до 70 куб. метровъ въ часъ, поднимаютъ этотъ мате- 
ріалъ на горизонтъ выше воронки для смѣси. Эти два аппарата равнымъ 
образомъ приводятся въ дѣйствіе отъ электродвигателя.

Воронка для см?ьси.—Епіоппоіг йе піёіащщ. Воронка эта цилиндри- 
ческо-конической формы, сдѣлана изъ котельнаго желѣза н покрыта 
сверху рѣшеткой съ квадратными отверстіями въ 65 мм. Вода для пе- 
редвиженія закладочнаго матеріала (Геаи сіе ігапзрогі) подводится къ 
воронкѣ посредствомъ кольцеобразной трубки (сіагіпеііе сігсиіаіге), оро- 
шающей всю поверхность ея. Верхняя рѣшетка располагается на гори- 
зонтѣ почвы отвала пустой породы, служащей для закладки. Дно воронки 
сообщается съ головной частью трубопровода, по которому передвигается 
закладочный матеріалъ; трубопроводъ этотъ, въ свою очередь, соеди- 
няется съ шахтою 3 Ьіз при посредствѣ небольшого штрека съ укло- 
номъ въ 30°.

Трубы— іиуаих. Трубы желѣзныя въ 180 мм. внутренняго діаметра 
при толщинѣ стѣнокъ въ 7 мм.; онѣ соединены между собой подвиж- 
ными флянцами, обоймами съ прокладкой изъ каучука.

Колѣна трубъ для перемѣны направленія и тройники отвѣтвленій 
сдѣланы изъ чугуна, при толщинѣ стѣнокъ въ 20 мм.

Имѣется пять комплектовъ трубныхъ колѣнъ (зёгіез сіе соисіез).
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При радіусѣ въ 90° длина колѣнъ въ 0,90 метра. 
„ 1,500 „
„ 2,400 „

„ 2,500

Соединеніе вертикальныхъ трубъ, находящихся въ шахтѣ съ гори- 
зонтальной колонною ихъ, проходящей въ подземныхъ работахъ, произво- 
дится при посредствѣ двухъ колѣнъ, изогнутыхъ подъ угломъ 135°, 
стѣнки коихъ утолщены до 25 мм.

Для незначительныхъ измѣненій въ направленіи трубъ употребля- 
ются шайбы (гопйеііез еп Ьізеаи) (бляшки, флястьі), скошенныя подъ раз- 
личнымп углами (въ 1°, 2°, 4°, 6" и 8°).

Въ шахтѣ и штрекахъ трубопроводы черезъ каждые 20 метровъ 
снабжены наблюдательными окнами, задѣланными обыкновенно вплотную 
и допускающими удобный и свободный осмотръ трубопровода въ случаѣ 
завала и необходимости очистки его.

Эксплоатація. — Устройства гидравлической закладки обслуживали 
въ то время:

1. Пять забоевъ въ девятомъ пластѣ Ьеѵапі;, разрабатываемыхъ внизъ 
по паденію пласта, на горизонтѣ 289 метровъ п одинъ забой вверхъ по 
паденію пласта (съ нарощеніемъ трубъ на вертикальную высоту отъ б 
до 7 метровъ).

Эти очистныя работы находятся въ разстояніи отъ шахты № 3 Ъіь* 
на 600 до 900 метровъ.

2. Участокъ копи № 1 въ разстояніи отъ шахты № 3 Ъіз на 
2.400 метровъ.

Девятый пластъ, при средней мощности въ 1,80 метра, падаетъ подъ 
угломъ 8— 10°. Участки, эксплоатируемые при посредствѣ гидравличе- 
ской закладки, вынимаются на очистку сплошной выемкой по простира- 
нію широкими забоями въ 50 метровъ заложенія (раг §гашіез іаіііез сЬаззап- 
іез йе 50 тёігез йе геіеѵёе); во избѣжаніе переброскп угля лопатой на 
столь значительное разстояніе, въ очистномъ забоѣ устраиваютъ качаю- 
щіеся скаты изъ котельнаго желѣза, подвѣшнвая ихъ на цѣпяхъ къ 
рудничной крѣпи. Движеніе, даваемое этимъ скатамъ отъ руки, дозво- 
ляетъ очень быструю нагрузку вагончиковъ, поставленныхъ подъ нижній 
край скатовъ, выходящій на откаточный путь.

Ежедневная производительность участка девятаго пласта составляетъ 
170 тоннъ. Одинъ забой даетъ 40 тоннъ угля въ день.

Закладка производится въ возстающемъ направленіп, шириною въ 
4 метра; она отдѣляется отъ стѣны забоя, въ разстояніи одного метра^ 
перемычкой изъ укупорочнаго холста (парусомъ), укрѣпленной нѣсколь- 
кими деревянными планками и тонкой желѣзной проволокой. ІІо окон- 
чаніи закладкщ перемычка не убирается, такъ какъ опытомъ дознано,.



что уборка ея обходится дороже матеріала, получаемаго отъ нея. Рав- 
нымъ образомъ при этомъ не вынимается и крѣпь.

Закладочный матеріалъ вводится, начиная отъ главнаго трубопро- 
вода, установленнаго на верхнемъ штрекѣ, посредствомъ спедіальнаго 
провода, составленнаго изъ трубъ въ 100 мм. діаметромъ, соединенныхъ 
между собой въ закрой, или въ фальцъ (предполагается снабдить ихъ 
соедпненіями (іоіпіз еп Ьаіопнейе). Длина отдѣльныхъ звеньевъ этихъ 
трубъ лишь въ 2 метра; ихъ убираютъ по мѣрѣ подвиганія закладки 
вверхъ. Послѣднее звено трубы располагается по возможности ближе къ 
пункту осажденія закладки (роіпі; сіе йёроі). Закладочный матеріалъ вво- 
днтся въ очистныя работы съ такою силою, что отлагается онъ послойно 
съ паденіемъ обратнымъ паденію пласта, что и обезпечиваетъ полную 
закладку. Вода свободно стекаетъ черезъ перемычку; быстрому удаленію 
ея способствуютъ постоянно произведимыя колебанія холста перемычки, 
препятствующія шламму закупоривать петли тканн ея. Воды стекаютъ 
по штрекамъ до наклонныхъ бремсберговъ, гдѣ ихъ улавливаютъ въ 
неболыпіе каменные бассейны, направляя въ трубы въ 180 мм. діаме- 
тромъ, кои отводятъ ихъ въ старыя нижнія работы. Въ этихъ старыхъ 
выработкахъ изъ водъ осаждаются шламмы и онѣ выходятъ оттуда уже 
вполнѣ освѣтленными.

Приступаютъ къ закладкѣ откаточныхъ путей (штрековъ) лишь 
только достигнутъ очистными работамп, для которыхъ онѣ предназначены, 
намѣченнаго предѣла. Операція эта совершается весьма просто, въ 
обратномъ направленіи, заставляя закладочный матеріалъ опоражниваться 
иозади перемычки.

Задолжаемый при этомъ персоналъ въ очистной выемкѣ (сііапііег) 
состоитъ изъ семи человѣкъ, занимающихся уборкою трубъ, а также 
наблюдающихъ и за перемычками.

Операція но закладкѣ производится въ утреннюю смѣну, при чемъ 
рабочіе закладываемой очистной выемки временно перемѣщаются на 
другія работы. Впрочемъ при обширныхъ уетройствахъ для гидравли- 
ческой закладки, подающихъ значительное количество закладочнаго ма- 
теріала въ единицу времени, нѣтъ надобности въ ежедневномъ заклады- 
ваніи выработокъ.

Члены комиссіп имѣли возможность осматрпвать гидравлическую 
закладку, исполненную за два года передъ тѣмъ; она была плотна и 
тверда и окружающія породы не обнаруживали никакого давленія; даже 
не было замѣтно, чтобы стойки (Ьоік (1е ьоиіёпетепі;) вдавливались въ пе- 
реклады (сЬареаих).

Практическія наблюденія по операціи гидравлической закладки.—Ука- 
завъ на ту тщательность, съ которою была произведена какъ установка 
всѣхъ устройствъ для гидравлической закладки въ Вгиау, такъ и при- 
веденіе ихъ въ дѣйствіе, представляется не безъшітереснымъ привести

г о р н . ж у р н . 1910 г. Т . III, кн . 7. 2
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здѣсь еще нѣкоторыя практическія наблюденія по гидравлической 
закладкѣ.

Рудники Вгиау достигли большой правильности въ ходѣ самой опе- 
раціи, у нихъ никогда не случалось заваловъ, благодаря соблюденію 
нижеслѣдующихъ правплъ:

1. Изобильная смывка водою всѣхъ устройствъ, служащихъ для 
гидравлической закладки до и послѣ каждой оиераціи (въ теченіе 2 0 — 
25 минутъ).

2. Абсолютная регулярность въ расходованіи какъ воды, такъ и 
закладочнаго матеріала. Регулярность эта достигается автоматически для 
закладочнаго матеріала нутемъ питанія посредствомъ норій, а для воды— 
посредствомъ щитового затвора съ отверстіемъ, подраздѣленнымъ на гра- 
дусы; (ѵаппе а оиѵегіиге ^гасіиёе).

3. Уменьшеніе діаметра трубопровода къ нижнему концу его: такъ, 
на длину 80 метровъ на горизонтѣ 400  метровъ на отвѣтвленіи для копи 
п° 1, трубамъ данъ діаметръ лишь въ 100 мм. Такое уменыленное сѣче- 
ніе трубъ, равнымъ образомъ примѣненное къ копи п°1 рудниковъ Ьепз, 
ицѣетъ огромное значеніе, представляетъ чрезвычайную важность: на осно- 
ваніи произведенныхъ весьма сходныхъ по результатамъ своимъ опытовъ 
на двухъ рудникахъ, уменыненіе сѣченія трубъ къ концу трубопровода 
имѣло прямымъ послѣдствіемъ своимъ чрезвычайно рѣдкіе случаи зава- 
ловъ (по крайней мѣрѣ тѣхъ, кои происходятъ отъ внезапной и несвое- 
временной подачи закладочнаго матеріала) и оно, кромѣ того, дозволило 
уменьшить количество подаваемой воды.

Дробімъное отдѣленіе.— Кожпатя рудниковъ Вгиау устроила особое 
дробильное отдѣленіе для измельченія породъ, подаваемыхъ изъ шахты, 
а также шлаковъ отъ паровыхъ котловъ и пустой породы изъ отваловъ. 
Отдѣленіе это въ состояніи измельчать въ часъ около 30 куб. метровъ 
названныхъ матеріаловъ до величины 0 —40 мм.

Отдѣленіе это включаетъ въ себѣ:
1. Вращающійся опрокидыватель (сиІЬиіеиг гоШіі) на одинъ вагон- 

чикъ, опоражнивающій вагончики съ породой на подвижной, ударный, 
плоскій грохотъ изъ иродыравленнаго котельнаго желѣза (іаМе а яес-оиззей 
а іоіе регіогёе) съ отверстіямн въ 40 мм.

Мелочь, провалпвшаяся черезъ отверстія этого грохота, поступаетъ 
въ воронку (ігётіе).

2. Двѣ дробилки системы БаІЬоияе и ВгасЬеі, съ часовою произво- 
дительностью въ  15 куб. метровъ, перерабатываютъ породу, не прошед- 
шую черезъ отверстія помяпутаго грохота, и полученная при этомъ мелочь 
ноступаетъ въ нредъидущую воронку.

Измельченные такимъ образомъ продукты нагружаются затѣмъ въ 
вагончики, находящіеся подъ воронкой и откатываются къ ларю норій, 
питающихъ гидравлическую закладку необходимымъ матеріаломъ.
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Механизмы дробильнаго отдѣленія приводятся въ дѣйствіе электро- 
моторомъ постояннаго тоіса въ 18 лошадиныхъ силъ.

Стоимастъ работъ. Стоимостъ устройствъ.
Для примѣра взятъ октябрь мѣсяцъ 1906 года:
Съ поверхности доставлено закладочнаго матеріала 1.681 куб. метръ. 

Имъ заполнено въ подземныхъ работахъ пустого пространства 1.260 куб. 
метровъ ’). Соотвѣтствующей вмѣстимости закладочнаго матеріала число 
тоннъ равно 1.764. Расходъ воды равенъ 1.962 куб. метрамъ, считая въ 
томъ числѣ расходъ ея на смывку устройствъ для гидравлической за- 
кладки, что составляетъ въ среднемъ 1,200 куб. метра воды на 1 куб. 
метръ доставленнаго закладочнаго матеріала.

Средняя стоимость закладки на тонну угля за операцію 1905— 
1906 гг. составила 0,688 франка. Часть употребленныхъ матеріаловъ 
(сланцы Коеих) обошлись въ 0,60 фр. на 1 тонну (д«стмка ихъ отъ

*) П ространетво , зап о л н ен н о е  ги д р а в л и ч е ек и м ъ  за к л а д о ч н ы м ъ  м атер іал о м ъ , соста- 
в л яетъ  77%  о б ъ ем а  его. Н едостаю щ іе 23%  происходятъ :

1. О тъ зн а ч и т е л ь н а г о  сж им ан ія  (18—20°/о), ко ем у  по д вер гаю тся  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  воды  
то н ко  и зм е л ь ч ен н ы я  частицьг породы .

2. Отъ ш л ам м о в ъ , у н о си м ы х ъ  водою и з ъ  о ч и стн ы х ъ  работъ .

Задѣльная плата: Что со ставл яетъ  
н а  1 тонну  угля .

Поверхностная 
Подземная .

. 216 фр. 0,122 фр.

. 284,40 „ 0,161 „

Итого . . . .  500,40 фр. 0,283 фр.

Расходъ матеріаловъ:
Матеріалъ на перемычку . . . .  247,33 фр. 
Доставка матеріала (еп йіоск) . . 64,75 „
Разные р асх о д ы ........................................16,20 „

0,140 фр.
0,036 „
0,009 „

328,28 фр. 

Всего........................................ 0,468 фр.

0,185 фр.

Коеих до Вгиау).

- . . -      Л _ Л.- _ -   •/

]

и ѵ ѵ  л х у  \-/. ѵуі р . ,  а-і-ісіііѵхсъ ы і  і )  і)ѵ _ /са г ігѵ ,г і іті _о ѵ п і ,

штрекъ отъ этой шахты до шахты 3 Ьіэ,
зданіе и ростверкъ подъ насосы.......................

Откаточный путь для вагоновъ съ закладочнымъ 
м атеріалом ъ...............................................................

17.883 фр.

5.645 „



2 0 ГО РН О Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д Ь Л О .

Переноска малыхъ откаточныхъ путей съ одного
мѣста на другое. Установка новыхъ. . . . 2.979 фр.

Вагончики для закладочнаго матеріала . . . . 7.700 „
Воронка, опрокидыватель, мостовая настилка (ріа-

іе іа д е )................................................................. 4.563 „
Нагнетательный насосъ и его т р у б ы .............. 11.954 „
Насосъ Вигіоп а съ трубами для отлива воды изъ

подземныхъ р а б о т ъ ....................................  4.397 „
Стальныя трубы для всего трубопровода въ 180 мм. 

діаметромъ и въ 7 мм. толщиною, чугунныя 
колѣна, коробки для расширенія и ихъ опоры . 89.600 „

Телефонъ съ поверхности до очистныхъ работъ . 1.574 „

146.295 фр.
2. Установка транспортёра и двухъ норій:
Транспортёръ КоЬіпв въ 36 метровъ длиною . . 10.360 фр.
2 норіи, съ производительностыо отъ 55 до 70 куб.

метровъ каждая въ 1 часъ........................  8.300 „
3 электро-мотора.....................................................  9.600 „
Фундаменты (основанія), канализація, послѣдую-

щія измѣненія, произведенныя въ воронкѣ . 4.200 „

32.460 фр.
3. Раздѣленіе по крупности и измельченіе по- 

роды, поднятой изъ шахты въ количествѣ 30 куб. 
метровъ въ 1 часъ:

2 дробилки ВаІЪоиге............................................... 7,000 фр.
Зданія, грохота (сгіЫев) и передача движенія. . 14.500 „
Электромоторъ въ 18 лошадиныхъ силъ. . . . 2.600 „
Плиты изъ котельнаго желѣза, откаточные пути,

основанія, канализація и разные расходы . 4.100 „

28.100 фр.

В с е г о ............. 206.855 фр.

Осмотръ рудниковъ Ьепз.

(Гидравлическая закладка на копи № 1).

Установка гидравлической закладки, устроенной Обществомъ рудниковъ 
Непв на копи № і, въ работахъ пласта Опіёгіпе, было подробно оппсано 
г. Лафитомъ, въ изданіяхъ конгресса, бывшаго въ Ліежѣ въ 1905 году.

Успѣхъ, достигнутый гидравлической закладкой при первомъ же 
опытѣ (подземныя устройства для нея на этомъ рудникѣ могутъ по спра- 
ведливости считаться образцовыми), побудилъ Общество распространить
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примѣненіе этого снособа на три пласта, Етіііе, Отёгіпе и Магіе распо- 
ложенные въ разстояніи 1800 метровъ отъ шахты № 1.

Разработанный съ этою цѣлыо проектъ почти полностью приведенъ 
въ исполненіе. Онъ включаетъ въ себѣ слѣдующія устройства:

Одну цистерну - резервуаръ, емкостью въ 510 куб. метровъ, прини- 
мающую воду, откэчиваемую изъ рудника насосомъ.

Одну шахту—складъ (Гоззе сГетта&азіппетепі) для храненія закладоч- 
наго матеріала, опоражниваемаго въ нее изъ вагоновъ (въ пропорцін 4/ 10 слан- 
цевъ и 10/25 отъ промывки угля с ъ ш а х т ы № і)  помощью двухъ гидравли- 
ческихъ опрокидывателей, разсположенныхъ съ каждой стороны шахты.

Двѣ норіи, способныя каждая подавать въ одинъ часъ закладочнаго 
матеріала отъ 80 до 90 куб. метровъ.

Засыпное устройство, состоящее изъ спусковой доски (§1і58іёге), на- 
клоненной подъ угломъ 39°, при посредствѣ которой вываливается мате- 
ріалъ въ воронку (епіоппоіг), нодобную той, которая въ настоящее время 
дѣйствуетъ въ пластѣ Отёгіпе, и питаемую водою изъ трубопроводовъ, 
совершенно одинаковыхъ по устройству съ тѣми, кои имѣлись ири опытной 
установкѣ.

Внутренній діаметръ трубъ, подобно предъидущему, равенъ 160 мил- 
лиметрамъ. Способъ предполагаемой разработки—это ЗіоззЬаи, т. е. широ- 
кими забоями (§тапсІез іаіііез), отъ 50 до 60 метровъ; закладываемый 
этажъ (1а гёіеѵёе с1’ёіа§е) предполагается подраздѣлить на два подъ-этажа 
нричемъ въ каждомъ изъ нихъ будетъ въ дѣйствіи по одному забою на 
каждый наклонный бремсбергъ, а стало быть въ каждомъ участкѣ для 
выемки угля будетъ по два забоя,съ общей шприною отъ 100  до 120метровъ.

Добыча угля будетъ производиться лишь утромъ, а закладка послѣ 
полудня; какъ только закончится операція по выемкѣ угля и сдѣлаются 
свободными откаточные и сортировочные пути, то ими тотчасъ же начи- 
наютъ пользоваться, какъ путями для доставки, опоражниванія и обрат- 
наго возвращенія пустыхъ вагоновъ, служившихъ для неревозки закла- 
дочнаго матеріала. Приведенныя данныя указываютъ на обширность соору- 
женій при самой сборкѣ ихъ и несомнѣнно, что результаты, достигнутые 
этими устройствамн, будутъ весьма интересны.

Посѣщеніе Вестфаліи.

Шахта КаіЬагіпа (рудникъ Негкиіез. близъ Эссена).

Гидравлическая закладка посредствомъ шлака оть доменныхъ печей или
новерхностной глины.

Шахта КаіЬагіиа разрабатываетъ девять пластовъ тощаго угля, отъ 
0,35 до 1,40 метра, довольно нарушенныхъ (складчатость южной части 
бассейна Ки1іг’а). Уголъ паденія к. у. пластовъ мѣняется въ предѣлахъ
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отъ 45 до 60°; породы, окружающія угольные пласты и содержащія много 
песчаника, чрезвычайно прочны.

Ежедневная производительность шахты въ 1,400 тоннъ, изъ коихъ 
около 400 тоннъ добываются изъ участковъ съ гидравлической закладкой. 
Цѣль введенія здѣсь гидравлической закладки заключалась въ возможности 
добычи предохранительныхъ дѣликовъ, оставленныхъ подъ желѣзнодо- 
рожнымъ полотномъ одного металлургическаго завода и подъ двумя 
большими водоемами. Сверхъ того, предполагалось при этомъ вынуть на 
очистку уголь предохранительнаго цѣлика въ 20 метровъ, оставляемаго 
обыкновенно подъ плывунами (шогів-іеггаіпй), согласно обще-полицейской 
инструкціи (ст. 14 горно-полицейской инструкціи отъ 28 Марта 1902 года).

Здѣсь примѣняются три рода закладки:
1. Закладка исключительно только гранулированнымъ пескомъ отъ 

доменныхъ печей;
2. Закладка смѣсью гранулированнаго шлака отъ доменныхъ печей 

и пустой породы, поднятой изъ шахты на поверхность;
3. Закладка поверхностной глиною (загрязненіе сухой закладки).
Закладка чистымъ шлакомъ. — Ш лакъ доставляется къ руднику въ

желѣзнодорожныхъ вагонахъ, и 1 кубич. метръ его обходится на мѣстѣ 
доставки на рудной площади (саггеаи) въ 1,50 марки.

Вагоны опоражниваются посредствомъ опрокидывателя, приводимаго 
въ дѣйствіе электричествомъ, въ люкъ элеватора, поднимающаго шлакъ 
на горизонтъ устья шахты (тоийпа^е). Отсюда шлакъ иоднимается гори- 
зонтальнымъ трансиортёромъ, доставляющимъ его къ устью воронки, 
помѣщенной въ головной части трубопровода (колонны трубъ)въ 220 милли- 
метровъ діаметромъ, опускаюіцагося въ шахту. Такнмъ образомъ шлакъ 
на-сухо спускается до воздушнаго штрека, по которому удаляется нспор- 
ченный рудничный воздухъ (этажъ на горизонтѣ 65 метровъ). Не 
имѣлось въ виду спускать при этомъ закладочный матеріалъ въ смѣси 
съ водою, изъ боязни, что не будутъ располагать достаточной вертикальной 
высотой — напоромъ для того, чтобы явилась возможность доставлять 
закладочный матеріалъ непосредственно къ очистнымъ работамъ. На го- 
ризонтѣ 65 метровъ устроенъ пріемникъ—складъ для закладочнаго мате- 
ріала (ассипшіаіеиг йе гетЫаі), въ который опоражнпваются вагончики, под- 
возимые лошадьми къ воронкамъ для смѣси (Ігётій йе тё1ап§е). Комиссія 
осматривала одно такое устройство, обслуживающее участокъ пласта 
Ріпеігаи (въ 0,80 метра толщиною). Устройство это состоитъ изъ пріем- 
ника аккумулятора, емкостыо въ 24 куб. метра, помѣщеннаго въ возста- 
ющемъ штрекѣ, головная часть котораго выходитъ на горизонтъ 65 мет- 
ровъ. Аккумуляторъ, съ находящимся поверхъ его опрокидывателемъ, 
сдѣланъ изъ досокъ, обшитыхъ внутри лнстовымъ желѣзомъ. Въ нижней 
своей части аккумуляторъ прикрытъ регистромъ (заслонкой), прпводимой 
въ движеніс винтовымъ регуляторомъ (ѵоіапі а ѵіз); закладочный матеріалъ
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падаетъ въ воронку, въ которую открывается устье водопроводной трубы, 
діаметромъ въ 80 миллиметровъ, обезпечивающей ее достаточнымъ пи- 
таніемъ водою. Крупные куски, которые могли-бы случайно попадать въ 
массѣ шлака, задерживаются рѣшеткой съ квадратными отверстіями въ 
60 мм. на сторону. (Фнг. 19).

Закладочный матеріалъ циркулируетъ по желѣзнымъ трубамъ, діа- 
метромъ въ 125 мм. При максимумѣ вертикальнего паденія въ 100 ме- 
тровъ н при среднемъ прохожденіи закладочнаго матеріала по горизон-

Ф иг. 19.

тальному пути на длину въ 400 метровъ, расходъ воды составляетъ 
около 2 куб. метровъ на 1 метръ закладочнаго матеріала.

Коммиссія не осматривала очистныхъ работъ, заложенныхъ мокрой 
закладкой.

■іагрязненге глиною сухой закладки.—Высокая цѣна шлака отъ доменныхъ 
печей и значителыюе истираніе трубъ, причиняемое матеріаломъ, нрпвели 
къ попыткамъ произвести опыты заполненія пустыхъ пространствъ въ 
сухой закладкѣ жидкой глиной, впрыскиваемой подъ давленіемъ до отказа.

Участокъ, въ которомъ примѣняется этотъ способъ, находится въ 
разстояніи около 1500 метровъ отъ подъемной шахты; для обслуживанія 
этаго участка была заложена новая шахта (№ IV, въ 60 метровъ глубиною) 
съ единственной цѣлыо доставки къ нему глины, прпчемъ для передви- 
женія этаго матеріала она была снабжена небольшимъ электрическимъ
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воротомъ. Потребная для закладки глина добывается изъ близъ лежащаго 
къ шахтѣ открытаго разноса; глина изъ вагонетокъ вываливается съ 
помощью опрокидывателей въ горизонтальный желобъ-корыто съ враща- 
ющимся въ немъ валомъ, снабженнымъ 4— 6 ножами, расположенными 
по спиралыюй линіи и предназначенными, какъ для разрѣзыванія самыхъ 
крупныхъ комьевъ глины, такъ и для передвиженія этаго закладочнаго 
матеріала до воронки, помѣщенной у головной части спускной трубы.

Устройство это орошается водяной струей, падающей въ видѣ дождя, 
не особенно обильнаго. Для облегченія передвиженія матеріала добавляется 
еще вода изъ вертикальнаго трубопровода, открывающагося въ воронку.

Для закладки глины добывается въ 10 часовую смѣну около 200 
тоннъ; расходъ воды, составлявшій вначалѣ около 3 объемовъ на 1 объемъ 
закладочнаго матеріала, въ настоящее время составляетъ всего лишь */г 
объема на 1 объемъ закладки.

Трубы для спуска и передвиженія глины того же типа, какъ и 
описанныя выше при другой установкѣ для гидравлической закладки. 
Трубы эти проложены сперва по шахтѣ № IV, въ вертикальномъ направ- 
леніп, на 60 метровъ, затѣмъ по кверхшлагу на 100 метровъ и далѣе 
спускаются до нижняго пласта по шахтѣ (Ьиге) глубиною въ 140 метровъ; 
на пути своемъ онѣ обслуживаютъ всѣ пласты, помощью тройниковъ (іёз) 
и вставныхъ колѣнъ (іиЬиІигез йаііепіе).

Коммиссія осматривала вспрыскиваніе жидкой глины въ пластѣ 
(Маиведаіі) мощностью въ 1,40 метра, разрабатываемомъ по нѣсколько 
иному спеціальному способу, о которомъ даетъ понятіе прилагаемая ниже 
фигура 20.

Выемочное поле подраздѣлено по простиранію на столбы: 1, 2, 3, 4 
и т. д. по 17 метровъ наклонной высоты (йе геіеѵёе).

Въ столбѣ уголь на очистку вынимается тотчасъ же въ направленіи 
нростиранія пласта и закладывается въ ручную [пустою породою, 
получаемою изъ подготовительныхъ работъ. Когда забой по простиранію 
(1) достигнетъ предѣла эксплоатаціи, т. е. границы выемочнаго поля, то 
тогда приступаютъ къ выемкѣ угля на очистку изъ столба 2, который 
въ верхней своей части ограничивается штрекомъ, проведеннымъ въ 
цѣликѣ. Столбъ (2) вынимаютъ на очистку въ обратномъ направлвніи 
отдѣльными отрѣзками — частями по 30 метровъ (раг Іоріив <іе 30 т ) , 
закладывая его въ ручную (въ томъ числѣ и нижній штрекъ). На этомъ 
разстояніи устраиваютъ перемычку и приступаютъ къ загрязненію жид- 
кою глиною сухой закладки (етЬоиа^е).

Глина вытекаетъ изъ трубъ въ видѣ тѣстообразной массы, въ смѣси 
съ незначительнымъ количествомъ воды, вслѣдствіе чего изъ нея нерѣдко 
выдѣляются болыніе комья глины. Скорость истеченія помянутой массы 
при выходѣ ея изъ трубъ въ общемъ довольно слабая; чувствуется очень 
сильное сопротивленіе движенію. Время отъ времени комья глины сильнѣе



разжижаются. Вся масса, однакоже, очень хорошо проникаетъ черезъ 
отверстіе, оставляемое въ головной части закладки забоя и тамъ изчезаетъ. 
Когда угольный столбъ (2) взятъ на очистку, то приступаютъ къ очистной 
добычѣ 3 и 4 столбовъ, поступая съ ними точно также, какъ съ 1 и 2 
столбами.

Къ сожалѣнію, не иредставлялось возможнымъ получить какія-либо 
свѣдѣнія о количествѣ пустотъ среди закладки, заполненныхъ при этомъ 
способѣ работъ, равно какъ и о результатахъ, которые онъ даетъ съ гочки 
зрѣнія поддержанія кровли. Устройство это фукціонировало всего лишь 
15 дней со времени посѣщенія Коммиссіи, и только 8 дней какъ стали
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Ф иг. 20.

загрязнять первый отрѣзокъ (раігаеаи) въ 30 метровъ, взятый отъ границъ 
эксплоатаціи.

Во всякомъ случаѣ трудно повѣрить, чтобы промежутки въ закладкѣ 
1 -го столба были вполнѣ заполнены жидкой глиной. Не представляется-ли 
также осложненіемъ устройство въ нижнемъ штрекѣ столба-цѣлика весьма 
тщательно исполненныхъ перемычекъ В1 Можетъ-быть, было бы надежнѣе 
закладывать заразъ пустой породой пространство лишь въ нѣсколько 
метровъ ухода, такъ какъ въ теченіе того времени, какъ производится 
выемка угля на очистку на пространствѣ помянутыхъ 30 метровъ, кровля 
пласта весьма легко можетъ начать осѣдать, а сухая закладка сжпматься.

Несмотря на свои недостатки, опытъ, произведенный на шахтѣ 
КаіЬагіпа, представляется, однакоже, весьма интереснымъ, такъ какъ онъ 
указываетъ на возможность передвиженія чистой глины по трубамъ на 
довольно значительное протяженіе и притомъ по извѣстному пути.

Стоимость этой работы намъ была сообщена лишь въ общихъ ци- 
фрахъ; такъ, на тонну угля для глины расходъ этотъ составлялъ 1 марку, 
а для шлака отъ доменныхъ печей— 2 марки, причемъ такая значительная 
разница объясняется различною стоимостью первоначальныхъ матеріаловъ.
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Копь ѴѴезіепсІе (близь КиЬгогі).

Рудникъ \ѴевЬепсІе, зависящій отъ Металлугическаго Общества„РЬбпіх“ 
ввелъ на своихъ работахъ гидравлическую закладку съ 1904 года.

Устройство, сдѣланное для этого въ подземныхъ работахъ, было 
опиеано въ журналѣ „ОІйскаиР* отъ 15 октября 1904 г. въ статьѣ берг- 
ассессора 8іегпЬег§’а.

Достигнутые имъ удовлетворительные результаты побудили помя- 
нутое Общество расширить примѣненіе означеннаго способа закладки: 
устроена была фабрика для сортировки и измельченія сланцевъ, полу- 
чаемыхъ изъ старыхъ отваловъ и отъ промывки угля, употребляемыхъ 
наравнѣ со шлакомъ отъ доменныхъ печей завода „Фениксъ“; на поверх- 
ности была установлена воронка для смѣси, обслуживающая 9 очистныхъ 
выработокъ-забоевъ четырехъ пластовъ: ѴіеЬа&еп, КіекепЬаик, Ргезійепі; и 
МаіЬіаз (2,04); кромѣ того подготовлялась для гидравлической закладки 
разработка нласта ЗонпепзсЬеіп (1,80).

Грандіозный проектъ такой разработки уже осуществляется: квер- 
шлагъ въ 3 километра соединитъ рудникъ \Ѵезіепс1е съ шахтою, углуб- 
ленною на заводской площади „Фениксъ", что даетъ возможность закла- 
дочньій матеріалъ, спускаемый по новой щахтѣ, доставлять во всѣ пункты 
выемочнаго поля и кромѣ того производить подъемъ угля, предназна- 
ченнаго для завода, непосредственно на мѣсто его утилизаціи.

Со времени введенія гидравлической закладки, рудникъ \Ѵезіепсіе 
разрабатываетъ уголь подъ окрестными селеніями, уменыиивъ площадь 
предохранительныхъ цѣликовъ вокругъ своихъ шахтъ до 75 метровъ 
(вмѣсто прежнихъ 150 м.).

Употребляемый закладочный матеріалъ состоитъ изъ гранулирован- 
наго шлака, получаемаго съ завода „Фениксъ“ (въ количествѣ 200 тоннъ 
каждые четыре дня), и сланцевъ изъ старыхъ отваловъ и отъ промывки 
угля, поступающихъ на сортировочную и дробильную фабрику.

На основаніи сдѣланныхъ подсчетовъ, опредѣлено, что изъ старыхъ 
отваловъ закладочнаго матеріала хватитъ на десять лѣтъ. Площадь зани- 
маемую ими, предположено утилпзировать для постронки коксоваго 
завода, для котораго не имѣлось свободнаго мѣста.

Сортировочная и дробильная фабрика. — Фабрика эта приводится въ 
дѣйствіе электрическимъ моторомъ въ 60 лошадиныхъ силъ.

Особый огірокидыватель опоражниваетъ вагончпки со сланцами на 
подвнжной грохотъ съ отверстіями въ 30 миллиметровъ; прошедшая 
черезъ него мелочь направляется въ запасную воронку (ігбгпіе й’ешта§а- 
зіпешепі;).

Куски породы, не прошедшіе черезъ отверстія грохота, т. е. вели- 
чиною болѣе 30 мм. поступаютъ въ дробилку Блека (съ часовою произ- 
водительностыо въ 35 куб. метровъ). Измельченный матеріалъ сортируется
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вновь по крупности въ барабанномъ грохотѣ съ отверстіями въ 90, а то, 
что не прошло черезъ него, возвращается вновь въ дробилку; сортъ 
менѣе 90 присоединяется къ сорту менѣе 30 въ загіасной воронкѣ.

Воронка эта имѣетъ восьмиугольное сѣченіе и въ нижней своей 
части она снабжена засыпнымъ устройствомъ съ вращающимся днищемъ 
(сіойеиг а зоіе іоигпапіе), дозволяющимъ весьма точно регулировать коли- 
чество выходящаго закладочнаго матеріала.

Закладочный матеріалъ непосредственно падаетъ въ воронку для 
смѣси (епіоппоіг сіе шёіапде).

Фиг. 21 даетъ ясное представленіе о расположеніи запасной воронки

(ігёпііе й’етша§айіпетепі), засыпнаго устройства и воронки для смѣси.
Слѣдуетъ замѣтить, что тутъ двойная подача воды; первая, въ 

воронку для смѣси, предназначена смывать сполна все то, что находится 
на верхней ея рѣшеткѣ а также облегчать прохожденіе массы сверху; 
вторая же, находящаяся въ головной части трубопровода, гонитъ массу 
въ нанравленіи предназначеннаго ей пути.

Совокупность устройствъ: запасной воронки, засыпнаго устройства 
(самоската) и воронки для смѣси обезпечиваетъ абсолютную правиль 
ность подачи закладочнаго матеріала и дозволяетъ избѣгать заваловъ 
причиняемыхъ недостаточнымъ постоянствомъ состава смѣси.

_ _ [3,000 _

 _

Іе , <іе- сіе& сепбе,

Ф иг. 21. Т гёш іе, сіозеиг е і еп іоппоіг сіе 1а Міпе ЛѴезІепсіе.
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Описанное устройство расходуетъ въ минуту до 1,5 куб. метра 
закладочнаго матеріала, т. е. 90 куб. метровъ въ часъ, да плюсъ 120 куб. 
метровъ воды.

Особая запасная яма (іоззе (Гепіаззешепі;) и норіа, помѣшенныя внѣ 
фабрики, служатъ для подачи шлака отъ доменныхъ печей въ запасную 
воронку, когда работаютъ на шлакѣ.

ІІодземное устройство для гидравлической закладки. — Трубопроводъ 
(сооруженный изъ кованаго желѣза (іег Сог^ё) въ 150 мм. внутренняго 
діаметра) спускается по шахтѣ № 1 вентиляціонной (геіоиг йаіг) до 
горизонта (этажа) 284 м. Затѣмъ онъ проходитъ по квергалагу до головной 
части вентиляціоннаго гезенка, облуживающаго нѣсколько пластовъ, изъ 
числа коихъ Комиссіей были осмотрѣны работы въ пластахъ „ѴіеЬа§еп“ 
и „ШекепЬапк“.

Для каждаго пласта имѣется спеціальное отвѣтвленіе отъ магистрали 
трубопровода, нисходящаго по гезенку; соединеніе отводныхъ трубъ 
(отвѣтвленія) съ главнымъ трубопроводомъ достигается помощью клапановъ 
съ регистромъ, привилегированныхъ фирмою „\Ѵ'езііа1іа“ (см. докладъ 
бергассессора йип§зі’а на конгрессѣ въ Ліежѣ). Судя по тому, что было 
сообщено Комиссіи, клапаны эти не разрушаются вслѣдствіе истиранія 
даже при употребленіи на закладку шлаковъ отъ доменныхъ печей, 
сильно разъѣдающихъ трубопроводы.

Разработка сѣдловины, представленная на нижеслѣдующемъ планѣ 
(фиг. 22), совершенно одинаковая для обоихъ пластовъ ѴіеЬа^еп и 
КіекеиЬапк. Оба они разрабатываются по системѣ ВіоззЬаи, начиная отъ 
центральнаго возстающаго штрека, служащаго для пріема закладки; 
уклонъ тутъ весьма слабый (отъ 5 до 6° въ ереднемъ); при этомъ пользу- 
ются особыми условіями залеганія мѣсторожденія въ данномъ участкѣ 
для того, чтобы доводить штреки отъ забоевъ до основного штрека сѣдло- 
вины, играющаго роль наклоннаго бремсберга.

Уголь спускается по гезенку, служащему для притока свѣжаго 
воздуха и куда равнымъ образомъ направляются и всѣ воды отъ гидра- 
влической закладки.

Пластъ ѴіеЬа§еп, мощностыо въ 0,60 м. чистаго угля, обладаетъ 
весьма прочной кровлей. Забоп ведутся по простиранію и фронтъ ихъ 
прямолинейный; высота ихъ въ 15 метровъ и закладываютея они въ 
восходящемъ норядкѣ на ширину 10 м. Перемычка въ нижнемъ гатрекѣ 
и въ забоѣ дѣлается изъ шпунтовыхъ досокъ, удерживаемыхъ подпорками, 
укрѣпляемыми къ рудничной крѣпи забоя. Пластъ КіекеиЬапк имѣетъ 
мощность рабочую и полную отъ 0,80 до 0,90 метра. Кровля пласта 
твердая и заключаетъ въ себѣ многочисленные колокола. Забои располо- 
жены такъ же, какъ и въ пластѣ ѴіеЬа§еп.

Въ каждомъ изъ двухъ пластовъ пустая порода, получаемая отъ 
задирки почвы въ верхней части забоя, отбрасывается въ очистныя выра-
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ботки, при чемъ она не доводится до кровли; затѣмъ она смѣшивается 
съ гидравлической закладкой; при этомъ часть крупныхъ кусковъ утили- 
зируется для возведенія перемычки въ верхней части забоя, чтобы вос-
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препятствовать жидкому закладочпому матеріалу наводнять верхній штрекъ. 
Если, однако, и останется пустота въ верхней части, то объ ней осо- 
бенно не безпокоятся, такъ какъ' она все равно будетъ заполнена при.
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проходкѣ верхняго забоя. Объясненіемъ этого, либо даже оправданіемъ, 
служитъ прочность нородъ. (Фиг. 23).

Воды текутъ прямо по почвѣ штрековъ, гдѣ не устраиваютъ для 
н і і х ъ  с п е ц і а л ь н ы х ъ  желобовъ, затѣмъ онѣ изливаются въ гезенкъ, по

которому поступаетъ свѣжій воз- 
духъ, и затѣмъ направляются къ 
резервуарамъ для воды (аІЬгациез). 
устроеннымъ при шахтѣ № 2.

Водоотливное устройство здѣсь 
весьма сильное; оно включаетъ въ

1) два поршневыхъ электриче- 
скихъ насоса (движители перемѣннаго трехфазнаго тока въ 450 амперъ 
на 230 вольтъ), нагнетающихъ воду въ количествѣ 3,7 куб. метра въ 
минуту на высоту 340 метровъ;

2) паровой давящій насосъ, установленный на третьемъ этажѣ (280 
метровъ), нагнетающій 4 куб. метра воды въ минуту;

3) запасный штанговый насосъ;
4) на горизонтѣ 5-го этажа заготовляется мѣсто для постановки 

двухъ новыхъ электрическихъ насосовъ, подобныхъ предыдущимъ.
Комиссіи не удалось получить свѣдѣній о стоимости гидравлической 

закладки. Въ офиціальномъ отчетѣ по руднику ЛѴезіепсІе за 1905 годъ 
говорится, что стоимость угля нисколько не увеличится отъ примѣненія 
гидравлической закладки, даже при болыпемъ истираніи трубъ, чѣмъ это 
констатировано по настоящее время.

Копь Заігег и Кеиаск (Еззеп). (Гидравлическая закладка).

Копь 8аКег и Кеиаск, принадлежаіцая фирмѣ Круппа, имѣетъ свои 
шахты, расположенныя въ площади обширнаго сталедѣлательнаго завода 
Вссена; мѣсторожденіе ея простирается подъ заводскія постройки и подъ 
самый городъ Эссенъ, для котораго прекращеніе осѣданія почвы пред- 
ставлялось абсолютной необходимостыо.

Гидравлическая закладка была испытана и введена въ 1903 году 
(см. стр. 927 до 941, Оійскаиі, 1903).

Принимая во вннманіе, что первоначальное устройство гидравличе- 
ской закладки не претерпѣло здѣсь никакихъ измѣненій впослѣдствіи, 
Комиссія сочла себя въ правѣ избавить себя отъ труда описывать ее, 
тѣмъ болѣе, что оно уже достаточно извѣстно. Результаты, достигнутые 
здѣсь гидравлической закладкой, съ точки зрѣнія осѣданія почвы, не 
достаточно удовлетворительны, вслѣдствіе совокупнаго вліянія всѣхъ 
старыхъ работъ, окружающихъ цѣлики, вынимаемые нынѣ на очпстку



прп посредствѣ помянутой закладки. Чтобы достигнуть возможно боль- 
шаго уменьшенія осадки породъ, предполагается уменьшить сжимаемость 
закладочнаго матеріала примѣшиваніемъ къ нему песка Рейна, не смотря 
на значительную стоимость доставки его.

Въ настоящее время сооружается на поверхности коии фабрика для 
измельченія пустой нороДы, поднимаемой изъ шахты, заводскихъ шлаковъ 
и другихъ продуктовъ, для примѣшиванія ихъ къ песку. Предполагается 
спускать закладку въ сухомъ видѣ по трубѣ, чтобы освободпть отъ нея 
подъемную шахту.

Въ подземныхъ работахъ примѣняется способъ столбовой разработки, 
съ нарѣзкой столбовъ въ одномъ направленіи и съ выемкою ихъ на 
очистку въ обратномъ направленіи, начиная снизу участка (тёПюсІе 
сІ ехрІоііаВои езі сеііе сіев ігадайев еі йез ріІа§ез еи геіоиг, ргізе еп сот- 
шепдапі; раг 1е Ьаз сіи диагііег). Отъ системы ЗіоззЬаи, первоначально при- 
мѣнявшейся здѣсь, пришлось отказаться вслѣдствіе того, что она не 
дозволяла достаточно сконцентрированной добычи угля. (Фиг. 24, схе- 
матическій чергежъ способа).

Уголь на очистку вынимается отрѣзками по возстанію (еп Іеѵигез- 
топіапіез) въ 8 метровъ шириною, заложеніе (геіеѵёе) коихъ было вначалѣ 
въ 20 метровъ, а въ настоящее время въ 40 и даже въ 60 метровъ. Изъ 
очистныхъ выработокъ уголь удаляется помощыо скатовъ, илп неболь- 
шихъ наклонныхъ бремсберговъ.

Когда одинъ изъ угольныхъ отрѣзковъ будетъ вынутъ на очистку, 
то оставшееся послѣ него пустое пространство закладывается.

Здѣсь, какъ и въ \Ѵезіеп<1е, можетъ случиться, что кровля нласта 
будетъ иногда черезчуръ обнажена и Комиссіей наблюдалось тутъ очи- 
стныя выработки, въ коихъ произошло нарушеніе кровли, вслѣдствіе 
значительнаго увеличенія незаложенной площади.

Верхняя Силезія.

Введеніе гидравлической закладки посредствомъ буровой скважины 
Кегйіпапсі ОгиЬе (КаПоѵѵііг) ОоіЬагйзсЬасЫ, (Мог^епгоіЬ), Музіоѵѵііг ОгиЬе.

Уегсііпапсі ОгиЬе. Буреніе произведено въ каррьерѣ для добычи 
песка; въ разстояніи 500—600 метровъ отъ шахтъ.

Глубина буровой скважины въ 60 метровъ, при внутреннемъ діа- 
метрѣ ея (закрѣпленной) въ 300—250 мм.; въ нее опущена колонна 
трубъ, 100 мм. діаметромъ, для спуска закладочнаго матеріала.

Трубы эти вмѣсто того, чтобы быть соединенными фланцами, какъ 
это обыкновенно дѣлается, соединены тутъ раструбомъ (раг етЬоііетепі). 
Фиг. 25.

Установка для гидравлической закладки самая простая: она состоитъ
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изъ ряда полуцилиндрическихъ наклонныхъ желобовъ-скатовъ (соиіоігз) 
изъ котельнаго желѣза, въ которые поступаетъ песокъ для закладки (при 
насъ его забрасывали лопатами, такъ какъ добыча песка въ каррьерѣ

ироизводилась съ новаго горизонта; въ ближайшемъ будущемъ пред- 
гюлагается песокъ изъ каррьера нагружать помощью небольшой драги— 
землечерпательнпцы (сіга&иеизе) въ вагончики, которые будутъ непосред- 
ственно опрокидывать содержимое въ ломянутые желоба-скаты). Въ эти
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Ф иг. 25.

же скаты поступаетъ вода для образованія смѣси по трубамъ въ 120 мм. 
діаметромъ. (Фиг. 26).

Буровая скважина Гегсііпаші находится въ дѣйствіи уже два года, и 
за все время не обнаруживала ни разу какого-либо разстройства—заваловъ 
(еп^ог&етепі). Въ сутки черезъ нее проходитъ до 450 куб. метровъ закла- 
дочнаго матеріала, причемъ вначалѣ операціи отношеніе воды къ песку 
было какъ 3 къ 1, а впослѣдствіи оно значительно понизи- 
лось и было какъ 1 къ 1.

Телефонъ соединяетъ буровую съ шахтами Регйіпапй, а 
при посредствѣ ихъ и съ закладываемыми очистными работами.

Стоимостьработъ по гидравлической закладкѣ: 0,50 марки 
за 1 куб. метръ закладки.

ОоМшгсІвсЬасЫ. Для разработки пласта РосЬ аттег (мощ- 
ностью въ 9 метровъ) примѣняется гидравлическая закладка 
глинистымъ пескомъ исключительно при посредствѣ буровой сква- 
жины

Буровая скважина, заложенная въ каррьерѣ, находится въ разстояніи. 
500 до 600 метровъ отъ подъемной шахты. (Фиг. 27)

Подобно буровой скважинѣ Бегйіпапсі, описываемая 
скважина снабжена трубами въ 180 мм. діа- 
метромъ, при толщинѣ стѣнокъ ихъ

в и ь . 1 о  - 
“ " " и м  =:

8. Г  г; *  -  .
• <0 Ь  чі, , 

Ф иг. 26^ - л. і

въ 12 мм.
Скважина эта глубиною 

въ 300 метровъ.
Надъ-нею возвышается 

воронка, верхнее отверстіе 
которой, наравнѣ съ поч- 
вою, прикрыто рѣшеткою съ квадратными отверстіями въ 80 мм. на 
сторону, на которую и опрокидываются вагонетки съ пескомъ (емкостью 
въ 750 литровъ,—типа, одинаковаго съ тѣми, которые употребляются 
подрядчиками общественныхъ работъ).

Изъ брандспойта орошаютъ означенную воронку водой, чтобы раз- 
жидить поступающій на нее закладочный матеріалъ и чтобы заставить 
его пройти въ воронку; кромѣ того помощью кольцевой трубы (брызгала) 
съ отверстіями въ 6 мм. (сІагіпеНе сігсиіаіге) доставляется добавочная вода 
къ нижнему устыо воронки.

Вода подводится подъ давленіемъ въ 15 к§. центробѣжнымъ насосомъ 
(ротре сепігіііі^е тиііісеііиіаіге), подающимъ въ минуту до 2 куб. метровъ 
воды и приводимымъ въ дѣйствіе электричествомъ.

Первоначально пользовались струей воды подъ напоромъ для добычи 
закладочнаго матеріала по Калифорнійскому способу; но отъ этого при- 
шлось отказаться, когда забои значительно удалились отъ буровой сква- 
жины и расходъ воды вслѣдствіе того чрезмѣрно увеличился. Судя по

горн . журн. 1910 г. Т. III, к н . 7. 3
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тому, что нами наблюдалось, нельзя, повидимому, удаляться забояои*°*Г8) 
воронки скважины болѣе чѣмъ на 20— 25 метровъ. (ПРИ

Песокъ въ настоящее время добывается небольшой электрическР^ 
драгой (Вогпе ЗсЬиІхе въ Торнѣ) въ 40 лошадиныхъ силъ, могущеи 
добыть и выгрузить песка до 78 куб. метровъ въ часъ. Драга эта обо- 
шлась въ 15.000 марокъ, а движитель ея въ 5.000 марокъ (не считая 
установки).

Черпаки (^оііеіз) драги, съ той стороны, съ которой они углубляются 
въ стѣнку забоя для захватыванія породы, снабжены ножами, необходи- 
мыми для разрѣзанія глинистыхъ частей.

Какъ всѣ ей подобные аппараты, драга эта не въ состояніи врѣзы- 
ваться непосредственно въ угловыя части каррьера, которыя поэтому 
приходится добывать въ ручнѵю.

Означенная драга въ состояніи ежедневно пропустить въ буровую

ІЖІ
В а іт г е п і  <1& 
Іа. рѳт р& .

Ф иг. 27.

скважину около 150— 200 вагончиковъ песка, емкостью въ 750 литровъ, 
при средней добычѣ въ закладываемомъ участкѣ 150 тоннъ угля въ день. 
(Полная производительность копи составляетъ 1.400 тоннъ).

Комиссія не имѣла возможности получить свѣдѣнія о стоимости ра- 
ботъ въ ОоНіагсІвсЬасЫ;.

Мувіогѵііз. Комиссія также осмотрѣла буровую скважину для спуска 
закладочнаго матеріала въ большомъ каррьерѣ Мувіошіг ОгиЬе. Скважина 
эта не представляетъ собою чего-либо особеннаго, почему и описаніе ея 
совершенно излишне. Равнымъ образомъ представляется безполезнымъ 
описаніе драгъ, воронки въ шахтѣ Е\ѵа1й и способа разработки, спеціально 
принаровленнаго къ гидравлической закладкѣ Главнымъ Директоромъ 
копи г. \Ѵі1Іе§ег'омъ.

Комиссія ограничивается лишь указаніемъ, что осмотрѣнныя ею ра- 
боты нижняго пласта (мощностью въ 10 метровъ) вынимаются въ два 
слоя, при чемъ она констатируетъ совершенную прочность угля верхняго 
слоя, лежащаго надъ закладкой нижняго слоя.

Въ цѣликахъ угля, оставленныхъ около бремсберговъ, также не 
обнаруживается никакого давленія.

З о п Л а д е .



Д О К Л А Д Ы  КОМ И ССІЙ ПО З А К Л А Д К Ѣ  В Ъ  С Ѣ В Е Р Н О М Ъ  О К Р У Г Ъ  ВО Ф Р А Н Ц ІИ . 35

Слѣдуетъ замѣтить, что изъ 3.000 тоннъ ежедневной производитель- 
ности копи Музіоѵѵйг, 2.800 тоннъ добывается при посредствѣ гидравли- 
ческой закладки. Такимъ образомъ способъ этотъ совмѣстимъ съ интен- 
сивною добычею угля.

Нельзя не упомянуть здѣсь о весьма интересныхъ опытахъ, покрытія 
внутреннихъ стѣнокъ трубъ особой одеждой, предназначенной защитить 
ихъ отъ истиранія (изнашиванія) и тѣмъ сократить расходы на нихъ. 
(Фиг. 28).

Эта одежда состоитъ изъ дубовыхъ призмъ трапецоидальнаго сѣченія, 
представленныхъ ниже на чертежѣ. Длина ихъ равна 0,20 метра. Сборки 
этихъ призмъ совершаются въ иаправляющей муфтѣ изъ котельнаго 
желѣза, послѣ чего ихъ вгоняютъ въ трубу помощью поршня, приводи- 
маго въ движеніе водою подъ давленіемъ 150 к§. на 1 кв. метръ. Для 
обслуживанія этаго аппарата достаточно одного человѣка, который въ со- 
стояніи ежедневно покрыть одеждой 20 трубъ.

Деревянныя призмы изготовляются въ ручную, помощью пилы со 
скошеннымъ лезвіемъ (зсіе а Ьізеаиіег).

Стоимость такой одежды равна 2,5 марки за погонный метръ (считая 
задѣльную плату и матеріалъ фиг. 28).

Принимая во вниманіе, что погонный метръ трубы стоитъ 18 марокъ, 
нельзя не признать, что употребленіе

Внутренній діаметръ трубъ, равный фиг 2в.
189 мм., вслѣдствіе одежды ихъ умень-
шается до 145 мм., что, какъ было сообщено Комиссіи, не представляетъ 
никакого неудобства.

Гидравлическая закладка, доставляемая въ открытыхъ скатахъ. Ди- 
ректоръ ѴѴасЬзшапп сообщилъ Комиссіп нѣкоторыя данныя о ироизве- 
денныхъ имъ интересныхъ опытахъ примѣненія гидравлической закладки 
безъ посредства трубъ на Кегйіпаші СгиЬе.

Предполагалось взять на очистку при помощи гпдравлической за- 
кладки предохранительные столбы, около наклоннаго бремсберга и цѣлика, 
оставленнаго около квершлага въ участкѣ пласта Сагоііие (въ 4 и 5,5 мет- 
ровъ моіцностью), разрабатываемаго по способу безъ закладки.

Закладочный матеріалъ, состоящій изъ золы отъ паровыхъ котловъ, 
сланцевъ отъ нромывки угля и пустой породы изъ рудника (йёЫаій йе 
тіпе), доставляемый въ вагончпкахъ по верхнему этажу (на горизонтѣ 
200 метровъ) опоражиивается на рѣшетку изъ металлическихъ полосъ 
(въ 150 мм.). То, что не прошло сквозь рѣшетку, удаляется, а то, что

одежды составляетъ значительную эконо- 
мію. Истираніе одежды по радіусу за 6 
мѣсяцевъ констатировано всего лиш ьвъ 7мм., 
менѣе чѣмъ это наблюдалось въ обнажен- 
номъ металлѣ.
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прошло черезъ отверстія рѣшетки (съ уклономъ 35°) поступаетъ въ скатъ, 
снабженный регистромъ для регулированія расхода, затѣмъ въ рядъ 
желобовъ изъ котельнаго желѣза, толщиною въ 6 мм., полуцилиндриче- 
скаго сѣченія (діаметромъ въ 200 мм., при высотѣ въ 240 мм. и длинѣ 
въ 2 метра) скрѣпленныхъ другъ съ другомъ тремя болтами. (Фиг. 29).

Вода изъ верхнихъ старыхъ работъ, скопленная въ особомъ резер- 
вуарѣ, подводится къ помянутому скату.

Такимъ образомъ, закладочный матеріалъ передвигается на разстояніе 
до 300 метровъ отъ опрокидывателя (сиІЬиіеиг).

Паденіе пласта (въ 12— 15°) вполнѣ достаточно, чтобы означенная 
смѣсь легко проносилась. Но въ горизонтальныхъ путяхъ могутъ про- 
изойти завалы, въ нихъ скатамъ-желобамъ можно придать лишь весьма 
слабый уклонъ.

Чтобы регулировать расходъ смѣси, во избѣжаніе заторовъ и пере- 
полненія, первые скаты—желоба уложены близъ выходного отверстіяап- 
парата почти горизонтально и съ помощью регистра маневрируютъ такимъ 
образомъ, чтобы не происходило засоренія въ части, помѣщенной на виду 
у руководителя работъ.

Достигнутые результаты были весьма удовлетворительны, столбы 
взятые на очистку ири закладкѣ ихъ въ ручную, обнаружили признаки 
нагрѣванія закладочнаго матеріала. Сухая закладка была загрязнена и 
сдѣлалась непроницаемой, благодаря шламмамъ, осаждавшимся изъ водъ 
при гидравлической закладкѣ; всякое выдѣленіе дыма при этомъ пре- 
кратилось, и воды отъ гидравлической закладки, выходившія на нижній 
этажъ, имѣвъ вначалѣ температуру въ 28°, по прошествіи нѣсколькихъ 
дней, приняли нормальную температуру.

Установка опрокидывателя обошлась въ 200 марокъ (задѣльная плата 
и матеріалъ), а 300 метровъ скатовъ-желобовъ— 1.700 марокъ.

Ежемѣсячные расходы по эксплоатаціи (считая въ томъ числѣ пога- 
шеніе), простираются до 460 марокъ на 2.500 тоннъ поднятаго угля, что 
составляетъ на тонну его расходъ въ 0,18 марки. Оставленіе помянутыхъ 
столбовъ въ жертву огня, составило-бы потерю, значительно ббльшую.

Копідіп І_иі§е бгиЬе. (Казенный рудникъ въ 2аЬгге. Верхняя Силезія).

ІІри посѣщенін Комиссіей французскихъ инженеровъ превосходной 
установки гидравлической закладки на шахтѣ СійскаиІ, ею не было обна- 
ружено ничего новаго, что не было-бы описано въ статьѣ г. директора 
АгЬепга (см. СійскаиІ, № 19 и 20, 1906 г.). Такъ какъ статья эта вос- 
произведена въ техническихъ отчетахъ Центральнаго Комптета каменно- 
угольныхъ копей во Франціи, то Комиссія не считала нужнымъ входить 
въ ея разсмотрѣніе.
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Комиссія ограничивается лишь сообщеніемъ, что въ рудникахъ 
Копідіп Ьиізе ежедневно доставляется до 1880 куб. метровъ закладочнаго 
матеріала (среднее за ноябрь мѣсяцъ 1906 г.) гіри расходѣ воды по

отношенію къ закладочному матеріалу по меныпей мѣрѣ какъ 1 къ 1. 
Горизонтальное разстояніе доставки измѣняется въ предѣдахъ отъ 800 до
2.000 метровъ.

Стоимость работъ по закладкѣ, сообщенная Комиссіи, приблизительно 
слѣдующая:
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Добыча и доставка (13 к . ) .......................0,60 марки.
Задѣльная плата въ рудникахъ. . . .  0,25 „
П о гаш ен іе ......................................................... 0,15

1,00 марки
на 1 куб. метръ введеннаго въ рудникъ закладочнаго матеріала:

Кромѣ того, Комиссіей приводится и заключеніе г. директора АгЬепг а.
„Основная идея нашего проекта, а именно, что полученіе пеека даже 

въ болыиихъ количествахъ можетъ быть осуществлено на болыпія раз- 
стоянія, по дешевой цѣнѣ, при раціональной организаціи доставки, была 
встрѣчена въ самомъ началѣ среди техниковъ съ большимъ недовѣріемъ, 
которое, однако, впослѣдствіи разсѣялось передъ дѣйствительностью.

Если бы, по несчастной случайности, рудники могли разсчитывать 
лишь на закладочный матеріалъ, находящійся въ непосредственной бли- 
зости ихъ, то этотъ прекрасный способъ эксплоатаціи съ гидравлической 
закладкой могъ бы найти себѣ примѣненіе лишь на весьма ограничен- 
номъ числѣ копей, какъ въ Силезіи, такъ и въ Вестфаліи, и притомъ 
на весьма непродолжительное время.

„Но при возможности доставки закладочнаго матеріала издалека, безъ 
чрезмѣрныхъ издержекъ, способъ разработки съ гидравлической закладкой 
можетъ получить широкое распространеніе“ .

„Слѣдуетъ рекомендовать горнопромышленникамъ, чтобы они соеди- 
нялись для совмѣстной организаціи добычи и перевозки песка; такого 
рода проектъ уже находится на разсмотрѣніи горнопромышленниковъ 
Верхней Силезіи“.

Австрійская Силезія.

ІІІахта ТіеіЬаи (МаіігівсЬ-Оеігаи) Общества "ѴѴіікохѵіТг.

Устройство гидравлической закладки въ шахтѣ ТіеЛЬаи, въ МаЬгізсЬ 
Озіган, уже было описано въ В иііеііп  (1с Ѵ ІпЛт ігіе тіпёгсііе, въ статьяхъ 
гг. Ьаріегге и Ѵіаппау.

Общество \Ѵіѣкохѵіѣх произвело тщательную нивеллировку надъ уча- 
сткомъ рудника, разрабатываемаго помоіцью гидравлической закладки 
(глубина работъ 160 метровъ, мощность вынимаемаго на очистку угольнаго 
пласта отъ 2 до 2,5 метр.), причемъ оказалось, что одинъ только нпвел- 
лировочный знакъ обнаружилъ движеніе и то лишь на 1 миллиметръ. 
Такимъ образомъ было достигнуто полное прекрагценіе осадки почвы.

Шахта Троицы (БгеііаВщкеіівсЬасЫ;), рудниковъ графа \Ѵі1егек въ Роі-
півсЬ-Овігаи.

Устройства для гидравлической закладки на шахтѣ Троицы, какъ 
и на шахтѣ ТіеіЪаи, признаны чуть не классическими и описаны онѣ



подробно три раза въ Виііеііп сіе Ѵіпсіизігіе тіпёгаіе (см. 3-й и 4-й вы- 
пуски 1904 г.).

Чтобы пополнить свѣдѣнія, заключающіяся въ помянутыхъ статьяхъ, 
Комиссія считаетъ наилучшимъ воспользоваться данными, помѣщенными 
въ статьѣ директора названныхъ рудникоаъ I. МаиегЬо(ег’а: МііШеіІип^еп 
аиі йег Ргахіз йег ЗсЫаттѵегіайгепз а т  дгаіІісЬ 'ѴѴіІегекйсЬеп БгеііаІ1;і§кеіі;- 
зсЬасЫ іп РоІпізсЬ Озігаи.

„По окончаніи необходимыхъ изслѣдованій и подготовки, гидравли- 
ческая закладка вошла во всеобщее употребленіе на ПгеіШіі§кеі1;8сЬасЫ; 
съ февраля 1903 года.

„Первый же годъ практики ея былъ ознаменованъ цѣлымъ рядомъ 
усовершенствованій: такъ, сперва былъ принятъ для закладки грубый 
матеріалъ, въ цѣляхъ образованія конгломерата, затѣмъ былъ достигнутъ 
незначительный расходъ воды (1,2 до 1,3 на 1 куб. метръ закладки). 
Отмѣтимъ также для 1903 года вееьма важный успѣхъ: полное освѣтле- 
ніе водъ отъ гидравлической закладки. Что особенно заслуживаетъ вни- 
ыанія, такъ это то, что уже на второй годъ практики удалось собрать 
многочисленныя опытныя данныя по ,этому способу, въ особенности по 
сравненію закладки изъ грубаго матеріала съ закладкой изъ чиетаго 
песка.

„Закладка, употребляемая здѣсь, заключаетъ въ себѣ около 70% 
грубыхъ матеріаловъ, величиною кусковъ отъ 20 до 80 мм. на сторону, 
причемъ нѣкоторые куски достигаютъ иногда размѣра 300 мм.

„По этому поводу приведу слѣдующій интересный примѣръ. На руд- 
никахъ Миге предполагается примѣнить гидравлическую закладку, хотя, 
повидимому, тамъ не имѣется подходящаго матеріала. Принимая же во 
вниманіе, что здѣсь имѣется въ распоряженіи электрическая энергія, 
вода и болыліе каррьеры (ломки) известняковъ, имѣется въ виду извест- 
някъ этотъ измельчать; получаемая отъ этой операцін мелочь, на осно- 
ваніи произведеннаго опыта, будетъ достаточна для заполненія всѣхъ 
промежутковъ между кусками. Сверхъ того, спеціальное приспособленіе 
дозволитъ измѣнить ходъ машины, приводящей въ дѣйствіе дробилки и 
получать при этомъ продуктъ различной крупности.

„Намъ удалось заставить закладочный матеріалъ передвигаться по 
трубамъ въ направленіи, обратномъ наклону нхъ, безъ особыхъ спеціаль- 
ныхъ приспособленій (поднимая его на вертикальную высоту 12 метровъ 
и на длину 100 метровъ), безъ всякаго затрудненія, производя это лишь 
силою паденія съ высоты 240 метровъ.

„Нами производились опыты по означенному предмету въ устройствѣ, 
придуманномъ инженеромъ Ноіегомъ, заключающіеся въ инъектированіи 
(впрыскиваніи) воды подъ давленіемъ въ ту часть трубопровода, откуда 
начинается подъемъ“ М. Ноіег говорилъ намъ также объ устройствѣ 
состоящемъ изъ трубъ неболынаго діаметра, расположенныхъ на нѣкото-
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ромъ разстояніи другъ отъ друга и сообщающихся съ горизонтальной 
частью трубопровода; по нимъ пускается вода въ случаѣ обнаруженія 
заторовъ (заваловъ) въ трубопроводѣ.

„Н едс>с т а т о к ъ  воды, имѣвшейся въ нашемъ распоряженіи, причинялъ 
намъ вначалѣ чувствительныя затрудненія. Вода, выдѣлявшаяся изъ за- 
кладки, быстро возвращалась къ шахтѣ, гдѣ насосами на горизонтахъ 
8-го и 3-го этажей она поднималась въ бассейнъ на поверхности. Но при 
подъемѣ своемъ она, смѣшиваясь съ конденсаціонною водою отъ насосныхъ 
движителей, замѣтно нагрѣвалась. Вслѣдствіе сего при очистныхъ работахъ 
поднимался такой густой туманъ, который, несомнѣнно, безнокоилъ ра- 
бочихъ. Въ смежныхъ работахъ температура тоже поднималась и въ 
сильной степени затрудняла работу откатчиковъ. Всѣ эти неудобства 
были устранены, какъ только стали примѣшивать къ водѣ отъ закладки 
свѣжую воду изъ трубъ, служившую для орошенія выработокъ отъ камен- 
ноугольной пыли.

„Было испытано нами три сорта трубъ и два года опытовъ дали 
намъ нѣкоторыя указанія по вопросу о наилучшемъ качествѣ металла 
для трубъ (при нашемъ закладочномъ матеріалѣ). Вначалѣ употреблялись 
трубы изъ сварочнаго металла, діаметромъ въ 147 мм. и при толщинѣ 
стѣнокъ въ 6 мм. Затѣмъ стали примѣнять тѣ же трубы, но со стѣнками 
толщиною въ 10 мм.

„При нашемъ закладочномъ матеріалѣ, заключающемъ въ себѣ куски 
песчаника съ острыми, рѣжущими краями, трубы въ 6 мм. толщиною 
оказались недостаточными.

„Продолжительность службы (которую можно продлить помощью хо- 
мутовъ, надѣваемыхъ на продыравленныя части трубъ) доведена до 
17 мѣсяцевъ. Мы еще ничего не можемъ сказать относительно трубъ въ 
10 мм. толщиною.

Нижнія колѣна трубъ, при выходѣ ихъ изъ шахтъ, понятно, исти- 
раются значительно скорѣе, чѣмъ верхнія, вслѣдствіе динамическаго дѣй- 
ствія кусковъ, нерѣдко величиною съ кулакъ, падающихъ съ высоты 
230 метровъ.

„Одно стальное колѣно трубъ въ 10 миллиметровъ продыравилось въ 
теченіе 15— 20 дней; надѣваніе на эту часть хомута продлило службу 
его на четыре недѣли.

„Колѣна эти (обходившіяся н ам ъвъ120  кронъ за штуку) стали дѣ- 
латься затѣмъ изъ трехъ частей, чтобы имѣть возможность легко мѣнять 
только тѣ части, которыя были подвержены непосредственно прямому 
УДару-

„Чугунное колѣно въ 20 мм. толщиною, продыравилось въ теченіе 
6 недѣль; затѣмъ оно прослузкило еще 6 недѣль послѣ того, какъ на 
него былъ насаженъ хомутъ; такимъ образомъ, стоивши въ два раза 
менѣе, чѣмъ стальное колѣно, оно прослужило почти въ три раза болѣе.
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„Въ виду такого результата, мы испытывали чугунное колѣно въ 
60 мм. толщиною у нижней магистрали трубопровода и въ 20 мм у 
верхней магистрали. Колѣно обошлось въ 170 кронъ, и продержалось съ 
хомутами 25 недѣль. Можно съ увѣренностыо сказать (по поводу увели- 
ченія толщины стѣнокъ), что истираніе тутъ ограничивалось однимъ 
пунктомъ, почему и стали дѣлать равнымъ образомъ эти колѣна состав- 
ными изъ нѣсколькихъ частей.

„Нами наблюцалось, какъ въ горизонтальныхъ, такъ и въ вертикаль- 
ныхъ, трубопроводахъ, что истираніе происходитъ сперва по сосѣдству 
съ флянцами трубъ, и это заставило насъ утолщать колѣна трубъ къ 
концамъ ихъ (краямъ) на длину 30 мм.

„Успѣхъ по примѣненію чугунныхъ трубъ заставилъ насъ сперва 
испытать трубы изъ того же матеріала въ 15 мм. толщиною и въ 3 метра 
длиною. Вѣсъ погоннаго метра ихъ оказался въ 74— 80 к§\ Установка 
ихъ становнлась уже затрудннтельной.

„Чугунныя колѣна трубъ въ 20 мм., стойІ^І'почллцтоже, что и трубы 
изъ сварочнаго металла въ 6 мм., въ горизонтальнчмь-трубопроводѣ, 
пстерлись въ теченіе 5 мѣсяцевъ. - » ! “• и м  г > у,

„Дробилка на этомъ рудникѣ въ состояніц переработать въ 9Гічасовую 
смѣну 150 вагончиковъ песчаника (вмѣстимостью въ 0,700 куб. метровъ), 
измельчивъ его въ зерна до 30 мм., изъ коихъ У3, приблизительно, со- 
стоитъ изъ тонко измельченнаго песка и пыли.

„Угловатые куски, выдаваемые дробилкой, снабжаютъ насъ грубымъ 
матеріаломъ для конгломерата, масса котораго цементируется отъ примѣ- 
шиванія глины и песка, а коксовая пыль, кромѣ того, и ускоряетъ выдѣ- 
леніе воды изъ закладки. При этомъ получается настоящій бетонъ.

„ВгеііаШ^кеіійсѣасЫ, расположенная среди густого населенія РоІтзсЬ- 
Озігаи, причиняла значительную порчу поверхности своими подземными 
работами; кромѣ того, недостатокъ свободныхъ пространствъ для отваловъ 
вынуждалъ оставлять на мѣстѣ всю получаемую изъ подземныхъ работъ 
пустую породу. Для производства обыкновенной сухой закладки на этомъ 
рудникѣ требовалось отъ 24 до 30 закладчиковъ (изъ коихъ каждый въ 
теченіе смѣны въ среднемъ закладывалъ до 5 вагончиковъ породы); въ 
настоящее же время, съ примѣненіемъ гидравлическаго способа, для за- 
кладки на мѣсто той-же массы пустой породы требуется всего лишь
3 человѣка рабочихъ. Въ 1904 году введено гидравлической закладки въ 
подземныя работы въ 3 раза болѣе, чѣмъ въ 1903 году, причемъ взято 
угля на очистку съ площади 9,000 кв. метровъ пзъ пласта Иванъ (въ
4 м. толщиною).

„Произведенныя на этомъ рудникѣ многочисленныя наблюденія обна 
ружили весьма слабое давленіе породъ въ цѣликахъ. Лучшимъ доказа- 
тельствомъ незначительности гіроявляемаго давленія служитъ полное уни- 
чтоженіе предохранительныхъ цѣликовъ около штрековъ и бремсбер-
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говъ, вынимаемыхъ нынѣ на очистку п закладываемыхъ пустой породой 
при помощи воды.

„Для удостовѣренія въ прочности закладки, поперекъ ея была про- 
ведена опытная выработка. Образовавшійся конгломератъ былъ настолько 
твердъ, что едва подавался на кайлу; плотность его объясняется одновре- 
меннымъ дѣйствіемъ, какъ силы, съ которою какъ-бы трамбуется закла- 
дочный матеріалъ подъ вліяніемъ напора воды (водомета) внѣ трубы, 
такъ и вслѣдствіе давленія, обнаруживаемаго кровлею пласта, которое, 
однако-же, ничтожно.

„Помянутая выработка, пройденная среди закладки спустя 21 мѣсядъ 
по исполненіи послѣдней, даетъ нѣкоторыя данныя на сжимаемость за- 
кладки. Первоначальная высота очистныхъ выемокъ, опредѣленная на 
основаніи длины стоекъ, вытащенныхъ изъ закладки, была равна 4 ме- 
трамъ; уменьшеніе въ высотѣ этихъ выработокъ наблюдалось отъ 4 до 
16 сантиметровъ.

„Кровля осталась ненарушенной, никакой трещины, никакого давленія 
въ ней не обнаружено. На границахъ вынутаго на очистку пространства, 
въ углѣ не наблюдалось ни малѣйшаго излома; одно было лишь замѣтно— 
это слабое давленіе, которое способствовало выемкѣ угля въ болынихъ 
кускахъ, слѣдуя трещиноватости его“. (Наблюденіе это, сдѣланное г. Маиег- 
Ьоіегѣмъ, совершенно согласуется съ таковымъ, описаннымъ въ нодоб- 
ныхъ же выраженіяхъ г. Лафитомъ.

„Давленіе, развиваемое въ мощныхъ пластахъ, кажется, совершенно 
одинаково съ тѣмъ, какое наблюдается въ забояхъ по иростиранію въ 
пластахъ тонкихъ съ обыкноненной закладкой.

„Примѣненіе закладки при разработкѣ угля должно, кромѣ тоЛ>, за- 
висѣть не только отъ мощности пластовъ, но также и отъ глубины 
залеганія ихъ, такъ какъ несомнѣнно, что, начиная съ извѣстной глубины 
выемка угля на очистку не причиняетъ порчи поверхности“. (Оставляя 
такое заключеніе на отзѣтственности автора, Комиссія со своей стороны 
признаетъ, что въ дѣйствительности это подтверждается лишь отчасти, 
см. Хеіізсѣгііі Шг <4аз Вег§ НіШеп шні баііпеп ѴѴезеп, 1. XI 1897).

„Хорошіерезультаты, достигнутые гидравлическойзакладкой,побудили 
насъ ввести ее при разработкѣ другихъ пластовъ съ нѣкоторыми необхо- 
димыми измѣненіями.

„Въ пластѣ одинадцатомъ (въ 1,30 м.) мы пользуемся тѣмп же мате- 
ріалами, какъ и въ пластѣ Иванъ, но мы спускаемъ ихъ прямо по на- 
клоннымъ желобамъ помощью воды изъ трубопроводовъ, служащихъ для 
орошенія.

„Расходы при этомъ ничтожные и способъ этотъ слѣдуетъ рекомен- 
довать въ томъ случаѣ, когда желаютъ достичь быстрой и дешевой ги- 
дравлической закладки.

„Издержки при этомъ исчислены въ 0,70 кронъ (0,7 35 франка) на



тонну, считая въ томъ числѣ замѣну истершихся трубъ новыми. Безъ 
гидравлической закладки уголь, вынимаемый на очистку въ настоящее 
время, не могъ бьі быть взятъ.

„Можно расчитывать еще на лучшіе результаты, когда приступятъ 
къ работѣ въ части мѣсторожденія, менѣе подверженной вліянію старыхъ 
работъ; въ особенности уменыпится тогда расходъ на крѣпежный лѣсъ.

„Представлялся случай подойти къ старой гидравлической закладкѣ, 
спустя 18 мѣсяцсвъ по ея исполненіи и которая была сдѣлана изъ ма- 
теріала не измельченнаго; она оказалась значительно менѣе твердой и 
плотной чѣмъ та, о которой говорилось выше, что служитъ лишь дока- 
зательствомъ, что механическое измельченіе матеріала для закладки есть 
необходимое условіе въ гидравлическомъ процессѣ на шахтѣ Троицы".

Далѣе слѣдуетъ описаніе взрыва трубы (см. загшску о гидравличе- 
ской закладкѣ вообще), объясненія, касающіяся приложенныхъ къ статьѣ 
фотографій, и, наконецъ, описаніе усѣченно-конической муфты (тапсѣоп 
ігопсопіцие) изъ котельнаго желѣза, которую прикрѣпляютъ къ концу 
трубопровода, служащаго для передвиженія закладочнаго матеріала, и 
которой можно давать всевозможныя направленія, пуская закладочный 
матеріалъ то вверхъ, то вправо, то влѣво.

Статья заканчивается оригинальнойидеей г. директора ЗотшепзсЬеіпа 
Общества ѴѴіікоѵѵііг.

Гидравлическая закладка съ теченіемъ извѣстнаго времени сильно 
затвердѣваетъ, вслѣдствіе испытываемаго ею давленія. Обстоятельствомъ 
этимъ можно воспользоваться, чтобы при помощи воды заполнить вырабо- 
танныя пространства матеріаломъ, который по причинѣ тонко измельчен- 
наго состоянія своего (тонкости зеренъ, каковы шламмъ, рудная пыль 
шлихн) не представляетъ никакой цѣнности, съ тѣмъ, чтобы впослѣд- 
ствіи выработать эти искусственно образованныя такимъ образомъ мѣсто- 
рожденія въ виду пріобрѣтенной ими твердоети, дѣлающей ихъ выгодными 
для добычи.

Рудники Магіез (копь № 5).

0  разработкѣ съ обрушеніемъ пласта, называемаго Сгаініе-Ѵеіпе.
Посѣіценіе Комиссіей по закладкѣ означенныхъ работъ 6 октября 

1906 года.
При посѣщеніи своемъ 6 октября 1906 года первой шахты копи 

№ 5, Комиссія по закладкѣ осмотрѣла очистныя работы къ сѣверу отъ 
уклона (наклоннаго штрека внизъ по паденію) № 3 (ѵаііёе № 3), единствен- 
ный районъ, который, вмѣстѣ съ южной частью уклона № 2, находился въ то 
время въ періодѣ полной очистной выемки.

Двѣ посѣщенныя Комиссіей очистныя выемкп (сйапііегз) были осо- 
бенно интересны въ отношеніи 'производимаго въ нихъ способа выемки 
на очистку съ обрушеніемъ кровли (фиг. 30).
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Одна изъ нихъ О [выемка на очиетку столба (йёрііа^е) у 3-го вые- 
мочнаго штрека по простиранію (3-е 1;га§а§е) и у 2-го сѣвернаго возстаю- 
щаго штрека (2-е топіа§е погсі)] подходила къ концу отрѣзка столба, 
т. е. вынимался нослѣдній цѣликъ (раппеаи) въ 8 метровъ шириною при 
8 метрахъ заложенія (геіеѵёе); подработки потолка (гаЬайщев) справа и 
слѣва должны были уже сойтись при кровлѣ откаточнаго штрека (ѵоіе 
сіе гоиіа^е).

Этотъ отрѣзокъ столба представлялъ собою ту особенность, что по 
обѣ стороны его были обрушенія ((іёігоивзадез); при обыкновенныхъ усло- 
віяхъ выемки на очистку столба, одна сторона его находится въ обрушеніи 
(еп йёігоизза^е), а другая въ нарѣзкѣ (епсоириге). Забой подвинулся, при-

Ф иг. 30.

мѣрно, на 5— 6 метровъ, такъ что, судя по этому смежныя части столба 
были взяты т а х іт и т  въ теченіе 8 дней.

Другая очистная выемка Е  (выемка на очистку столба у 2-го вые- 
мочнаго штрека и 2-го сѣвернаго возстающаго штрека) представляла 
собою нормальный забой съ обрушеніемъ справа и съ нарѣзкой слѣва. 
Уходъ его составлялъ 3—4 метра, такъ что для окончанія очистной 
выемки этого столба требовалось 4— 5 дней, непосредственно ему пред- 
шествовавшихъ. Въ этой послѣдней выемкѣ Е  было константировано 
слѣдующее: пластъ имѣлъ около 1,90 метра мощности, первое обрушеніе 
слоя породы (мягкихъ сланцевъ—Ъапсзсіе госз) заполнило выемку на вы- 
соту 1,50 метровъ и образовавшаяся поверхъ этихъ обрушившихся по- 
родъ пустота до новой кровли имѣла высоты всего около 1,45 метра.

Изъ этого можно заключить:
1) Что при первомъ обрушеніи кровли, вслѣдствіе увеличенія въ 

объемѣ породъ, нустота уменыдилась съ 1,90 метра (мощности пласта) 
до 1,45 метра, что и даетъ намъ увеличеніе въ объемѣ обрушившихся 
породъ въ 1,50 метра, для паденія породъ (1,50 м.--|—1,45 м.) — 1,90 метра— 

1,50
=  1,05 метра, т. е. ——-  = 1 ,4 3  м.

1 ) 1/0
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2) Все заставляетъ предполагать, что въ послѣдовательномъ затѣмъ 
рядѣ обваловъ произойдетъ то же самое и снова пустота уменыпится.

3) Если обрушеніе кровли толщиною въ 1,05 метра уменынитъ 
пустоту въ 1,90 — 1,45 =  0,45 м., то для того, чтобы уменьшить пу- 
стоту въ 1,90 м., обрушающіяся породы должны бы имѣть толщину въ
1,05 х  1,90

—(И 5-----  =  4,33 метра. одѣсь не принимается еще въ расчетъ выпу-

чиваніе почвы (йоиіеѵепіепі сіи пшг), которое должно уменынить еще цифру 
4,33 м. Вспучиваніе почвы, однако-же, въ общемъ весьма значительно 
въ пластѣ Огапйе Ѵеіпе.

Это даетъ основаніе предполагать, что здѣсь все происходитъ такъ, 
какъ при разработкѣ пласта общей мощностью въ 4,43 -)- 1,90 =  6,33 м., 
взятаго на очистку въ одинъ пріемъ— однимъ слоемъ, съ закладкой пу- 
стого пространства въ ручную породами, объемъ коихъ увеличиваетея 
противъ первоначально занимаемаго на 1,43 метра (слѣдовательно, въ 
условіяхъ лучшихъ, чѣмъ нормальныя). Изъ этого можно вынести то за- 
ключеніе, что на разстояніи 4,43 м. выше кровли пласта Стапсіе Ѵеіпе 
уже не должно образовываться какихъ-либо пустотъ, а лишь однѣ тре- 
щины, какъ послѣдетвія нормальнаго осѣданія породъ, что происходитъ 
при выемкѣ на очистку всякаго пласта съ закладкой пустого простран- 
ства въ ручную.

Слѣдуетъ замѣтить, что условія не всегда одинаково благопріятны, 
что иногда увеличеніе въ объемѣ породъ противъ первоначально зани- 
маемаго ими при обрушеніи кровли бываетъ ниже 1,43 м. и что тогда 
толща обрушенныхъ породъ будетъ превосходить 4,43 метра; но въ 
дѣйствительности тамъ, гдѣ примѣняется способъ работъ съ обруше- 
ніемъ кровли, тамъ всегда происходитъ увеличеніе въ объемѣ кровель- 
ныхъ породъ и невозможно допустить, чтобы на огромныхъ площадяхъ 
вынутаго на очистку угля изъ пласта Огаініе Ѵеіпе надкровельныя породы 
могли-бы оставаться на вѣсу, не обрушаясь.

Наоборотъ, наблюденія, произведенныя во время осмотра этихъ ра- 
ботъ Комиссіей, показали, что это обрушеніе происходитъ весьма быстро: 
такъ, въ первомъ забоѣ, приблизительно по истеченіи восьми дней, не 
было обнаружено никакихъ пустотъ; во второмъ забоѣ, спустя около 
пяти дней первоначальная пустота(выемка), въ і,90м етра высотою, умень- 
шилась до 1,45 метра.

ГІомимо тѣхъ наблюденій, которыя были сдѣланы Комиссіей по за- 
кладкѣ, во время посѣщенія ею помянутыхъ работъ, ей были сообщены 
различныя свѣдѣнія по заданнымъ ею вопросамъ, относительно способа 
разработки съ обрушеніемъ кровли въ пластѣ Отапсіе Ѵеіпе при различ- 
ныхъ условіяхъ разработки.

Свѣдѣнія это касаются трехъ вопросовъ:
1) Быстроты обрушенія кровли.
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2) Состоянія обрушившихся породъ въ различныхъ пунктахъ на- 
блюденія.

3) Состоянія породъ при кровлѣ пласта Сгаініе Ѵеіпе послѣ очист- 
ной выемки.

Быстрота обрушенія кровли.—Лучшиыъ доказательствомъ, какое 
можно привести въ отношеніи быстроты обрушенія кровли, служитъ та 
сравнителыю незначительная высота, которая дается очистнымъ дѣликамъ 
(отрѣзки сголбовъ— ігапсЬез йе йёрііа§е). Эти послѣдніе не перевышаютъ 
8 метровъ на 8 метровъ ширины забоя. (Лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ при особенно устойчивой кровлѣ цифры эти доводятся до 10 ме- 
тровъ). Обыкновенно въ эти забои ставится по 5 рабочихъ, произво- 
дящихъ, въ среднемъ, отъ 25 до 30 тоннъ въ смѣну. Такимъ образомъ 
слѣдуетъ допустить, что выемка на очистку подобнаго цѣлика произво- 
дится приблизительно въ теченіе 8 дней, считая въ томъ числѣ время 
отдыховъ рабочихъ (с1і6та§ез).

Но, очевпдно, прямой расчетъ задаваться наивозможно болыпей вы- 
сотой очистныхъ цѣликовъ—отрѣзковъ столбовъ (Ьаиіеиг йи сіёрііаде), 
чтобы уменьшить число подготовнтельныхъ работъ (ігада§е); добыча въ 
очистныхъ работахъ значительно легче, чѣмъ въ подготовительныхъ; ко- 
личество, подаваемаго однимъ рабочимъ угля въ очистныхъ и подгото- 
вительныхъ работахъ находится въ соотношеніи, близкомъ какъ 7 къ 4.

Вышеописанный порядокъ работъ предетавляетъ собою обыкновенно 
примѣняемый здѣсь способъ эксплоатаціи; весьма нерѣдко приходилось 
въ очистныхъ работахъ устанавливать добавочныя смѣны послѣ полудня, 
въ цѣляхъ предупрецить слишкомъ быстрое обрушеніе кровли. Нельзя 
также не обратить вниманія на фактъ, ясно указывающій, съ какою лег- 
костью стремится здѣсь обрушиться кровля, заключающійся въ трудности 
содержанія первоначально проведенныхъ подготовитеиьныхъ выработокъ, 
штрековъ въ 3 метра высотою на 3,5 метра шириною, пересѣкающихъ 
пластъ по простиранію и по паденію для образованія выемочныхъ полей— 
цѣликовъ (раппеаих), площадью приблизительно въ 50 X  50 метровъ. Выра- 
ботки эти, стало быть, находятся въ весьма выгодныхъ условіяхъ, чтобы 
выдерживать давленіе породъ. Тѣмъ не менѣе въ виду убыточности со- 
держанія этихъ выработокъ приходится жертвовать болынею ихъ частыо, 
возстановляя впослѣдствіи лишь тѣ изъ нихъ, которыя необходимы для 
очистной выемки. Обыкновенно сохраняютъ тѣ подготовительныя выра- 
ботки, которыя необходимы для откатки и лровѣтриванія.

Состояніе обрушившихся нородъ въ различныхъ пунктахъ, встрѣченныхъ 
работами.— А. Примѣняемый здѣсь способъ возобновленія первоначаль- 
ныхъ подготовительныхъ выработокъ заключается въ проведеніи новаго 
штрека, въ 3,5 метра шириною, смежно и параллельно старому (оста- 
вляется тонкій предохранительный цѣликъ изъ угля—сгоіііе йе сЬагЬоп 
отъ 0,50 и до 1 метра толщиною между пггреками, единственно съ цѣлью



избѣжать примѣшиванія къ углю пустой породы изъ стараго штрека). 
Усадка—слеживаніе породъ (іаввеілепі; (іе іеггез) въ старомъ штрекѣ та- 
кова, что новый штрекъ безъ всякаго затрудненія можетъ быть ироведенъ 
и содержаться въ исправности, не смотря на линію излома породъ, про- 
изведенную обрушеніемъ стараго штрека. Въ общемъ даже вновь прове- 
денный штрекъ легче поддерживать въ исправности, что просто объяс- 
няется тѣмъ, что обвалы перваго—стараго штрека произвели нѣкоторое 
напряженіе въ окружающей породѣ. (Такая точка зрѣнія подтверждается 
многими другими наблюденіями и находится въ полномъ согласіи со 
взглядомъ г. Боізе, который въ Вги§у пришелъ къ тѣмъ же выводамъ по 
поводу разработки того же самаго пласта.

Въ подтвержденіе этого можно сослаться на примѣръ южной части 
района пласта Огапсіе Ѵеіве по возстающему штреку № 3 (Р— Ьоиѵеаи 
топіапі, который къ концу февраля 1904 г. пришлось оставить, вслѣд- 
ствіе прорыва воды и по истеченіи шести мѣсяцевъ вновь возстановить 
по указанному способу.

Встрѣченныя при этомъ выработки были сполна заполнены. Породы, 
попадавшіяся въ нихъ, оказались настолько же плотными, какъ и породы, 
встрѣченныя въ выработкахъ другихъ здѣшнихъ пластовъ, взятыхъ на 
очистку при полной закладкѣ.

В.—Вдоль возстающаго штрека ОН, фиктивнаго предѣла эксплоа- 
таціи разработокъ, произведенныхъ въ 1902 и 1903 гг., къ сѣверу по- 
средствомъ восточнаго квершлага № 1, къ югу посредствомъ возстающаго 
квершлага № 3, очистныя работы исполнены въ нихъ съ промежуткомъ 
времени (аѵес ип йёса1а§е) въ среднемъ отъ двухъ до трехъ мѣсяцевъ, 
такимъ образомъ, что очистныя работы возстающаго квершлага № 3 оста- 
вались позади таковыхъ же работъ восточнаго квершлага № 1; кровля 
пласта была особенно гірочная (песчаникъ). Очистныя работы возстающаго 
квершлага № 3 обнаружили, что породы въ обвалахъ восточнаго квер- 
шлага №  і отлично слежались п въ нихъ могло быть установлено безъ 
всякихъ неудобствъ правильное провѣтриваніе. Во многихъ другихъ слу- 
чаяхъ къ сѣверу отъ возстающаго квершлага № 3 и къ югу отъ очист- 
ныхъ забоевъ (сЬапііегз) восточнаго квершлага № і были встрѣчены 
обвалившіяся породы всегда вполнѣ обрушенными и весьма плотно сле- 
жавшимися; приведенные случаи наилучшимъ образомъ указываютъ на 
состояніе обрушенныхъ породъ, какъ вслѣдствіе особыхъ условій (незна- 
чительной ширины штрековъ, въ 3,5 метра, къ югу отъ возстающаго 
штрека № 3), такъ и въ виду качества кровли (циегеііез—каменноугольный 
песчаникъ) и продолжительнаго періода времени (2— 3 мѣсяца).

Состояніе породь при кровлѣ пласта ѲгатТе Ѵеіпе послѣ очистной 
выемки.—Сгашіе Ѵеіпе еосгавляетъ верхній пластъ здѣшней свиты пла- 
стовъ и въ кровлѣ его не было произведено почти никакихъ работъ. 
Лишь въ единственномъ случаѣ можно было констатировагь состояніе
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кровельныхъ породъ пласта Огапсіе Ѵеіпе послѣ очистной добычи; случай 
этотъ особенно интересенъ какъ по причинѣ возможности широкаго обоб- 
щенія приводимыхъ доказательствъ, такъ и вслѣдствіе условій, въ кото- 
рыхъ производилась эта работа: каменноугольные песчаники (сіиегеііез) 
составляютъ почти непосредственно кровлю пласта Огапсіе Ѵеіпе, дающую 
поэтому малую осадку и относительно медленно обрушающуюся.

23 февраля 1903 г. въ пунктѣ К  въ пластѣ Огапйе Ѵеіпе на гори- 
зонтѣ 210 метровъ былъ заданъ квершлагъ, долженствовавшій соединить 
существующія работы съ шахтою № 6; въ пунктѣ Ь  квершлагъ этотъ 
долженъ былъ проходить выше очистныхъ работъ пласта Огапйе Ѵеіпе, 
разстояніе между почвою квершлага и кровлею пласта Огапйе Ѵеіпе было 
въ 5 метровъ; такимъ образомъ, квершлагъ продолжался въ обрушенной 
части кровли пласта Огапйе Ѵеіпе до пункта М , т. е. на длину 380 ме- 
тровъ. ІІунктъ М  находится въ разстояніи 20 метровъ отъ кровли пласта 
Огапсіе Ѵеіпе.

Очистныя работы въ пластѣ Огапбе Ѵеіпе ниже этого квершлага от- 
носятся частью къ 1902, частью къ 1903 году, т. е. производились онѣ 
самое болыпее въ теченіе двухъ лѣтъ.

На всемъ пути квершлага,' пройденнаго съ помощью перфораторовъ 
Франсуа (Ьозвеуеизез Ггапдоій) и гдѣ, какъ взрывчатое вещество, упо- 
треблялся гремучій студень (Дупатііе § о тте ), при началѣ его обнару- 
жены многочисленныя линіи изломовъ (ііупей йе саййигез), кои постепенно 
уменьшались и становились весьма рѣдкими въ пунктѣ М , но ни въ 
одномъ пунктѣ не было констатнровано присутствія пустотъ. Кромѣ того, 
спустя три года отъ начала этихъ работъ нижняя часть квершлага не 
была нарушена;квершлагъ этотъ впослѣдствіи былъ закрѣпленъ кирпичною 
сводчатою кладкою и нигдѣ не обнаружилъ слѣдовъперемѣщенія породъ.

Заключеніе.—Если, наконецъ, предположить, что кровля.пласта Огапсіе 
Ѵеіпе, состоящая изъ песчаника, непосредственно прикрывающаго угольный 
пластъ на горизонтѣ 310 метровъ, отдѣляется отъ пласта прослойкомъ 
сланцевъ, постеиенно увеличивающимся по мѣрѣ ухода очистными ра- 
ботами внизъ по паденію пласта (въ различныхъ пунктахъ толщина этихъ 
сланцевъ доходить до ю  метровъ), то изъ этого слѣдуетъ заключить, 
что чѣмъ далѣе будутъ уходить внизъ по паденію очистными работами, 
тѣмъ лучше будутъ условія для разработки пласта съ обрушеніемъкровли.

Очевидно, что способъ разработки съ обрушеніемъ кровли ни подъ 
какимъ видомъ не можетъ нриравниваться для пласта въ 2 метра тол- 
щиною къ гидравлической закладкѣ и даже къ закладкѣ въ ручную.

Принимая во вниманіе, что закладка въ ручную для пласта Огапсіе 
Ѵеіпе въ матеріальномъ отношеніи невозможна при существующихъ 
устройствахъ, при средней производительности копи и удаленности очист- 
ныхъ работъ отъ подъемныхъ шахтъ, н, что прежде чѣчъ примѣнять 
тамъ гидравлическій способъ закладки, прндется неизбѣжно произвести
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серьезныя подготовительныя сооруженія и войти въ болынія издержки, 
не имѣя цри томъ надежды расчитывать на полный успѣхъ во всѣхъ пунк- 
тахъ эксплоатаціи, и что, кромѣ того, на основаніи приведеннныхъ дан- 
ныхъ н благодаря породамъ, окружающимъ пластъ Отапсіе Ѵеіпе, и спо- 
собу разработки его, обрушеніе кровли, повидимому, не создаетъ здѣсь 
опасныхъ пустотъ, нельзя не прійти къ заключенію, что къ продолженію 
этаго способа, примѣнявшагося на копи № 5 и въ пластѣ Огапйе Ѵеіпе 
около 25 лѣтъ, не представляется какихъ либо особыхъ препятствій.

Копь № 5, 23 октября 1906 г. Подписалъ Р іп іг а п с і .

Каменноугольное Общество Ыёѵіп.

Отвѣты на вопросныѳ пункты Комиссіи по закладкѣ, образованной бюромъ 
Сѣвернаго округа Обіцества горной промышленности.

1. 0  количеств?ь пустотъ, заложенныхъ въ одномъ участкѣ.
Количеетво пустотъ, образованныхъ выработками и заложенныхъ пу- 

стою породою въ рудникахъ Общества Ьіёѵіп, принимается обыкновенно 
равнымъ 7 П> или что т°же, 72% (см. нижеприведенную фиг. 31).

Ф иг. 31. Ф иг. 32.

Свѣдѣнія, полученныя на мѣстѣ для пласта Визоиісіі. 1-я копь № 1.
Число вынутыхъ куб. м етровъ ....................................................858

„ заложенныхъ пустой породой куб. метровъ выемки. 622
Что составляетъ 6/ 8 =  3/ 4 и л и .................................................. 75%
2 копи №№ 2 и 5 .......................................................................... 85%
3-я копь № 3.......................................................................... • . . 75%
4-я копь № 4......................................................................................75%

2. 0  колілчествѣ пустой породы, полученной на мѣс?пѣ.
Для пласта ІЭизоиісЬ количество пустой породы полученной на мѣстѣ 

можетъ быть исчислено слѣдующимъ образомъ:
При задиркѣ почвы 3 м. X  0.55 . . . . 1,65 куб. метр.

Отъ приращенія объема добытой породы
(Гоізоппепіепі) 2,47 „ „

Для заполненія пустого пространства отъ вые-
мочныхъ работъ въ 8 м. X  1,50 м. . . 12 „ „

Т. е. 7 5 объема или 20%.
го гн . ж урн. 1910 г. Т. III, кн . 7. 4
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Свѣдѣнія полученныя на мѣстѣ.
Для копи № 1 ...............................20%

„ №  2 И 5 . . . . 35 %

№ 3 .....................20%
№  4 ......................2 0%

3. 0  количестш пустой породы доставленной съ поверхмости и изъ
другихъ пунктовъ рудника.

Пустая иорода получается: отъ ремонта откаточныхъ путей и дру- 
гихъ выработокъ, изъ лодготовительныхъ работъ и съ поверхности.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ количество полученной пустой 
породы по отношенію къ извлеченному углю за время двухъ недѣль.

Н А ЗВ А Н ІЯ

КОПЕЙ.

Ч исло в а -

ГОНЧІІКОВЪ

поднятаго

у гл я .

Ч и сло  в а - 
го н ч и ко в ъ  
пустой по- 
роды , уло- 
ж енной н а  

м ѣстѣ .

О тнош ен іе  
пустой  по- 

ро ды  к ъ  
углю , вы р а- 

ж енн ое
ВЪ °/о.

П РИ М Ъ Ч А Н ІЕ.

К опь № 1 . . . 2.251 818 36,3°/о П л астъ  ВизоиісЪ.

К опи № '2 и 5. . — — — »

К опь № 3 . . . 1.450 527 36,4°/° П л астъ  ПивоиісЪ.

2.906 796 27,3 НизоиісЪ Е з і 421.

2.292 517 22,5 ПизоиісЪ № г і  421.

2.311 445 19,2 А і іг е і  Е б і 421.

1.993 558 27,9 АІГгей Ыог(і 421.

Ш а х та  . 
№ 4.

305 

2 060

89

372

29.1

18,0

ЬёопагЪ ЕзЬ 421. 

Н ёопагй 372.

1.996 514 25,7 Ъоиіз 11, 421.

Копь 
№ 4. 13.863 3.391 24,4°/о И того по ш ах тѣ  № 4.

1.980 647 32,6 АНгегі О иезі 330.

630 278 44,1 Р гапро із сгосЪоп.

Ш ах та  
№ 4 ЪІ8.

2.468

772

654

363

26,4

47,0

ОизоиісЪ О и ез і 

Е и ^ёп е  ^гапсіеиг.

2.384 736 30,8 АІГгеЪ ВиЪ.

8.234 2.678 32,5°/о Итого ио ш ах тѣ  № 4 Ъіз.
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4. 0  стоимости работъ по закладюъ въ ручную.

Нижеслѣдующая таблица даетъ стоимостьнатонну, заработной платы, 
за  закладку въ различныхъ копяхъ.

г о  Д  ы .

Копь 

№ 1.

Фр.

Копь 

№ 2.

Фр.

К опь 

№ 3.

Фр.

Копь 

№ 4.

Фр.

К опь 

№ 5.

Фр.

П Р И М Ъ Ч А Н ІЯ .

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

С р еди ее  за  бЩ  л.

0,522

0,573

0,538

0,475

0.375

0,401

0,422

0,472

0,649

,0,448

0,351

0,425

0,415

0,402

0,448

0,362

0,447

0,516

0,509

0,545

0,478

0,509

0,489

0,485

0,551

0,475

0,421

0,468

0,496

0,606

0,754

0,631

0,405

0,357 По 30 сентября  
вклю чительно .

0,500 0,536

С р е д н е е  о б щ е е :  0,489 ф р  а  н к  а.

Къ этой цѣнѣ слѣдуетъ добавить издержки по доставкѣ закладоч- 
наго матеріала лошадьми, погашеніе машинъ и вагончиковъ, расходы на 
сжатый воздухъ, увеличеніе расходовъ по надзору и, наконецъ, изъ за 
недостатка въ рабочихъ, вслѣдствіе необходимости задолженія ихъ на за- 
кладкѣ, тогда какъ они могли бы быть заняты при добычѣ угля.

Н А 3  В А Н I Я.
Копь 

№ 1 .

К опь

№ 2 .

К опь 

№ 3.

К опь 

№ 4.

К опь 

№ 5.

С у то чн ая  прои зводительность въ  
т о н н а х ъ  ...................................... 1500 300 1300 1750 600

Ч исло задо л - П олное . . . . 79 14 70 95 17
ж а е м ы х ъ  ло- 

ш адвй. При за к л а д к ѣ , 
сч и т ая  часть  . 19 3 17 23 4

Число м аш и н ъ , Полное . . . . 69 19 55 71 2 1
д ѣ й ств у ю щ и х ъ  
сж аты м ъ  воз- ІІри з а к л а д к ѣ ,

духом ъ. сч и тая  ’ /4 часть  . 17 5 14 18 5

Ч исло зад о л - П олное . . . . 2437 923 2276 2641 1273
ж аем ы х ъ  в а -  

го н чи ко въ . П ри за к л а д к ѣ , 
сч и тая  Щ  ч а с ть  . 609 230 569 660 318

Ч исло задо л - 
ж ае м ы х ъ  де- Послѣ полудн я . 7 2 7 7 3
сятни ков ь (ро-

ГІ0П 8 ).
П ри з а к л а д к ѣ  . 3 1 3 3 1

Ч исло з а к л а д ч и к о в ъ  и о т к а т ч и -
к о въ  пустой п о р о д ы ............................... 107 2 1 87 98 31
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Средняя стогтостъ закладки на 1 тонну добытаго угля: по перевозкѣ, 
по потребленію матеріаловъ, по погашенію подвижного состава, по задол- 
женію рабочихъ на закладку, вмгъсто добычи уіля (тапцие а уаупег).

Доставка закладочнаго матеріалалошадьми,
включая погонщиковъ (коногоновъ). . 0,130 фр.

Принято считать 10 фр. въ смѣну расхо- 
довъ: на погонщика, на лошадь, на ея 
фуражъ и на погашеніе стоимости 
лошади.

Потребленіе сжатаго воздуха, 
Погашеніе. машинъ и трубъ . 
Ремонтъ ........................................

0,080

V, часть полной стоимости.

Погашеніе вагончиковъ........................................... 0,015
Н ад зо р ъ .................................. • ...............................0,020
Увеличеніе расходовъ изъ за задолженія 

рабочихъ, вмѣсто добычи угля, на за- 
кладкѣ (таіиріе а § а§ п ег)..........................0,280

Итого. . . 0,525 фр.

Такимъ образомъ, полная стоимость закладки, на задѣльную плату и 
матеріалы составитъ 0,489 0,525 фр. =  1,014 франка,

5. Нгъкоторыя данныя объ осгъданіи, слеживаніи (іавзетепі) сухого закла- 
дочнаго матеріала и о проницаемости его воздушной спгруей.

Осѣданіе закладочнаго матеріала совершается постепенно и притомъ 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Полное осѣданіе можно считать приблизи- 
тельно въ 65%.

Въ случаѣ прочной кровли весьма тщательно исполненная закладка 
уже черезъ нѣсколько дней оказывается отставшей отъ кровли выработки 
подъ вліяніемъ осадки отъ собственнаго вѣса.

Осадка эта представляетъ собою функцію отъ высоты закладки и 
плотности ея элементовъ.

Хорошая закладка должна содержать въ себѣ достаточное количество 
твердыхъ породъ, чтобы противостоять своему собственному осѣданію; 
заключающіяся среди нихъ пустоты должны быть заполнены мелочыо.

Никакой пустоты не образуется между закладкой и кровлей, если



послѣдняя станетъ быстро давить на закладку, чему можно способство- 
вать до нѣкоторой степени болѣе полной уборкой крѣпежнаго лѣса.

Съ точки зрѣнія быстрой непроницаемости закладки для воздуха, 
можно также рекомендовать уборку крѣпежнаго лѣса.

Общее примѣчаніе.

Всѣ пласты въ Ьібѵіп газовые и для ихъ эксплоатаціи не примѣ- 
няется способа очистной выемки съ обрушеніемъ кровли, недостатки ко- 
тораго хорошо извѣстны: образуются большія пустоты, являющіяся резер- 
вуарами для скопленія гремучаго газа, очиетные забои трудно провѣтри- 
ваются, въ значительныхъ количествахъ образуется угольная пыль, уголь 
въ сильной степенн измельчается и т. д. Единственно примѣняемый здѣсь 
способъ разработки—это способъ съ закладісой вынутыхъ пространствъ 
пустой породой (гаёііюйе раг аѵапсешепі аѵес гетЫаіз). Закладочный ма- 
теріалъ получается изъ подготовительныхъ или развѣдочныхъ работъ, а 
также при углубкѣ шахтъ и ремонтѣ штрековъ. Нерѣдко тонкіе пласты 
даютъ избытокъ пустой породы, которую въ такомъ случаѣ утилизируютъ 
для пластовъ болѣе толстыхъ. Впрочемъ когда эти различные источники 
закладочнаго матеріала оказываются недостаточными, то его спускаютъ съ 
поверхности.

На копи № 4 имѣется установка для гицравлической закладки, 
долженствуюіцая обслуживать большую часть мѣсторожденія.

Выемка на очистку по простиранію пласта (іаіііез сііавзапіез) есть 
единственный способъ разработки примѣняемый въ Ьіёѵіп. Многочисленныя 
попытки разработки здѣшнихъ пластовъ возстающими забоями показали 
неудобство этой системы: затрудненное провѣтриваніе фронта забоевъ и 
легкое образованіе скопленій газа.

Высота забоевъ отъ 8 до 20 метровъ; въ пластахъ пологопадающихъ— 
отъ 11 до 12 метровъ при систематической закладкѣ.

Совокупность забоевъ ио простиранію расположена по типу потолко- 
уступной выемки. При этой системѣ въ вершинѣ каждаго забоя (а 1а 
соириге) имѣется пространство, гдѣ затруднено нровѣтриваніе. Обратная 
система забоевъ, почвоуступная выемка даетъ возможность избѣгнуть это 
неудобство, въ виду чего способъ этотъ примѣняется именно тогда, когда 
разработка ведется внизъ по паденію пласта. Но при этомъ послѣднемъ 
способѣ закладка на мѣстѣ очистныхъ работъ пустой породой, получаемой 
при проводкѣ штрековъ, болѣе затруднительна.

Сжатый воздухъ имѣется на всѣхъ копяхъ и спеціальные двигатели 
установлены въ головной части бремсберговъ. Ими поднимается закла- 
дочный матеріалъ до забоевъ, расположенныхъ выше основнаго штрека и 
уголь отъ забоевъ, лежащихъ ниже основного штрека.
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Когда не имѣется надобности въ движущей силѣ и когда утилизи- 
руется сила тяжести для спуска груженыхъ вагоновъ, то дѣйствуютъ на 
приборъ, служащій для расцѣпленія движителя отъ исполнительнаго ме- 
ханизма, изолирующаго самый движитель, и въ такомъ случаѣ распола- 
гаютъ шкивомъ или барабаномъ съ тормазомъ.

Закладка требуетъ задолженія значительнаго чиела вагончиковъ (см. 
цифры вышеприведенной таблицы) и вынуждаетъ. сверхъ того, устраи- 
вать обширные запасные разъѣзды внутри рудника.

Ілёѵіп. 27 о к тяб р я , 1906 г.

Расцѣнка работъ, установлѳнная въ Ьіёѵіп для подзѳмной доставки (Вагѳше).

Доставка откатчи- 
ками.

Доставка забойщи- 
ками. У вели ч ен іе  р а зст о я н ій ,

РА ЗС Т О Я Н ІЕ .

О
тк

ат
ка

.

Н
аг

ру
з-

ка
.

В
се

го
.

і О
тк

ат
ка

.

Н
аг

р
у

з-
ка

.

В
се

го
. в ы зв ан н о е  нрепят- 

ств іям и , в стр ѣ ч аем ы м и

Фр. Фр. Ф р. Ф р. Фр. Фр.
н а  пути.

Отъ 0 до 20 метр. 1,50 9,35 10,85 1,74 10,80 12,54

» 21 )) 30 » 2,16 — 11,51 2,52 — 13,32 | П ер ед ач а  дви ж ен ія  отъ  
[ ворота, сч и тая  в ъ  том ъ

» 31 » 40 » 2,82 - 12,17 3,30 -- 14,10 1 ч и сл ѣ  верхню ю  пло- 
[ іц а д к у  20 м.

» 41 » 50 » 3,30 12,65 4,02 14,82 У к л а д к а  п ути  до во - 
рота  съ  б езк о н ечн ы м ъ  
к ан ат о м ъ  20 м,

В ентиляціон . дверь 5 м.» 51 » 60 » 3,96 — 13,31 4,80 — 15,60

» 61 » 75 » 4,74 — 14,09 5,76 — 16,56 П о д ъ ем ъ  отъ  2 до 6° : 
1,5 м. н а  1 м.

» 76 55 90 55 5,70 --- 15,05 6,84 --- 17,64 П о д ъ ем ъ  болѣе 6° : 2 м. 
н а  1 м.

» 91 » 105 » 6,65 — 16,00 7,62 — 18,42

106 » 120 » 7,00 — 16,43 8,22 — 19,02 К о гд а  с та в я тъ  подрост- 
к а  для  и о д тад к и в ан ія  в а -

» 12 1 » 140 » 7,96 --- 17,31 9,30 --- 20,70 го н чи ко въ , то дополни- 
тел ьн аго  в о зн а гр а ж д е н ія

» 141 - 160 » 8,70 --- 18,05 11,04 — 21,84 н е  у п л ач и ваю тъ .

» 161 » 180 9,54 — 18,89 12,00 — 22,80 Примгьчаніе'. Р а с ц ѣ н к а  
э т а  д а ет ъ  ц ѣ н ы  брутто

11 181 55200 »
10,26 --- 19,61 12,96 --- 23,76 б е зъ  прем іи . Ц ѣ н ы  эти  

тѣ , которы я п р н м ѣ н ял и сь
201 » 225 » 11,34 --- 20,69 13,80 --- 24,60 до  заб асто в к и , у в ел и ч ен - 

н ы я  н а  20°/о. (П равитель-

» 226 » 250 » 12,30 21,65 14,52
“

25,32 ственное р аси оряж ен іе  
отъ  4 м ая  1906 г.).
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на закладку.

П о л н а я  стоим ость
100  в а го н ч и к о в ъ

съ  нустою  породою.

Р А ЗС Т О Я Н ІЕ . По гори- Ііо  воз- П Р И М Ъ Ч А Н І Е .
зо н та л ь - стаю -

н ы м ъ щ и м ъ
п у тя м ъ . н у т я м ъ .

Фр. Фр.

О тъ 0 до 20 метр. 42,00 44,40
Прн з а к л а д к ѣ  по возстан ію  д о б ав л я етс я

,  21 ,  30 „ 43,32 45,72 п л а ты  18 ф р ан к о въ  н а  100  в а г о н ч и к о в ъ .

,  31 „ 40 „ 44,64 47,04 Д ѣ н ы  эти  в к л ю чаю тъ  о тк атк у  пустой
породы  и сам ую  з а к л а д к у , и с к л ю ч а я  к а -

„ 41 „ 50 „ 45,96 48,36 м ен н ы х ъ  с тѣ н о к ъ , сл о ж ен н ы х ъ  б е зъ  це-
м е н та  за к л а д ч и к а м и

„ 51 „ 60 „ 47,28 49,80
Р а с ц ѣ н к а  э т а  д а е т ъ  ц ѣ н ы  б е зъ  прем іи .

* 61 „ 70 „ 48,60 51,00
Ц ѣ н ы  эти  тѣ , которы я п р и м ѣ н я л и с ь  до

» 71 „ 80 „ 49,32 52,32 заб асто в к и , у в ел и ч ен н ы я  н а  20°/о, согласно
П р ав и тел ьствен н аго  р асп о р я ж ен ія  отъ

,  81 ,  90 „ 51,24 53,64 4-го м ая  1906 г.

„ 91 „ 100 „ 51,60 54,00
Ы ёѵіп. 10 м а я  1906 г.

Компанія рудниковъ ЕзсагреІІе.

Испытаніе матеріаловъ на осадку—слеживаніе (іаззешепі;).
Надъ осадкой-слеживаніемъ опыты производились съ горѣлыми 

сланцами, полученными изъ отвала пустой породы шахты № 1 и съ пе- 
скомъ, обыкновенно употребляемымъ тіри кирпичной кладкѣ.

Примѣняемый при этомъ приборъ дозволялъ достигать съ матеріа- 
ломъ, подвергаемымъ сжатію, усилія въ 120 килогр. на 1 кв. сант., что 
соотвѣтствуетъ давленію толщи породъ въ 540 метровъ, при средней 
плотности—удѣльномъ вѣсѣ ея въ 2,2.

Горѣлые сланцы.— Д ля  испытанія были взяты горѣлые сланцы, про- 
пущенные черезъ грохота въ 20 миллиметровъ (отверстія круглыя).

Испытаніе производилось надъ столбомъ сланцевъ высотою въ 203 
сант. и діаметромъ въ 24 сант.; столбъ этотъ получался путемъ медлен- 
наго заполненія пустотѣлой чугунной колонны съ внутреннимъ діаме- 
тромъ въ 24 сант. и длиною въ 2,21 метра, горѣлыми сланцами, увле- 
каемыми потокомъ воды. По заполненін цилиндра означеннымъ матеріаломъ- 
его оставляли затѣмъ въ покоѣ въ теченіи 48 часовъ, чтобы дать воз- 
можность стечь всей заключенной въ немъ водѣ, послѣ чего означенный 
матеріалъ былъ подвергнутъ давленію, доведенному до 120 килогр. на 
1 кв. сант. Подъ этимъ окончательнымъ давленіемъ матеріалъ оставался
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въ теченіи 12 часовъ, до тѣхъ поръ, пока не обнаруживалось въ немъ 
новаго осѣданія—новой усадки.

Полное наблюдавшееся осѣданіе было опредѣлено въ 16 сант., что
16

въ продентахъ выражалось - = 8 %  приблизительно.
О

Въ дѣйствительности же это не совсѣмъ такъ: при открываніи ди- 
линдра наблюдалось, что столбъ матеріала подвергшагося давленію, 
уменьшившись съ 203 до 180 сант., былъ сильно сжатъ и образовалъ 
какъ бы сплошной кусокъ со стороны, съ которой онъ подвергался да- 
вленію приблизительно лишь на длину 50 сант. Ниже этой высоты ма- 
теріалъ вовсе не былъ спрессованъ и легко распадался. Такимъ образомъ 
сжатіе сланцевыхъчастицъ происходило примѣрно на длинубО санти метровъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что коэфиціентъ сжатія сланцевъ, употреблен-
16

ныхъ для опыта, составлялъ около =  3 2 /,.
50 /0

ІІесокъ.—Длина столба песка, подвергнутаго испытанію, была въ 
204 сант. Заполненіе чугуннаго цилиндра производилось тѣмъ же спосо- 
бомъ, какъ и сланцевъ. Подъ давленіемъ, равнымъ приблизительно 128 
килогр. на 1 кв. сант., наблюдалась осадка песка въ 1,5 сант.

Слѣдовательно, коэфиціентъ осѣданія песка равнялся примѣрно:
1,5 _  7

2 0 4 “  ІООО'
Когда опорожнили аппаратъ, то оказалось, что песокъ, подвергав- 

шійся испытанію, не образовалъ собою сплошного куска и легко разми- 
нался руками.

Мартъ, 1904 г. Подпись: А. О а г й ё з .

Испытаніе матеріаловъ на осадку.

Приборъ, употреблявшійся для изученія тѣхъ явленій, кои вызы- 
ваются сжатіемъ различныхъ матеріаловъ, позволялъ подвергать испытанію 
цилиндры вещества въ 1 м. длиною и въ 0,4 м. діаметромъ.

Давленіе при пспытаніяхъ достигало 120 килогр. на 1 кв. сант. 
примѣрно. Устройство самаго прибора позволяло подвергать основаніе 
каждаго столба испытуемаго вещества означенному давленію, т. е. 120 
килогр. на 1 кв. сант.

Послѣ каждаго испытанія сжатая масса образовывала сплошной ку- 
сокъ, почти одинаковой связности по всей высотѣ цилиндра-столба. Та- 
кимъ образомъ достигнутая осадка представляется максимальной при 
указанномъ давленіи.

Заполненіе аппарата производилось для всѣхъ испытаній помощью 
водяного потока, уносившаго съ собою испытуемый матеріалъ.

Этотъ послѣдній осаждался подъ слоемъ воды. Отверстія, продѣ- 
ланныя въ цилиндрѣ, дозволяютъ истеченіе жидкости.
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Собственно говоря, испытаніе начиналось съ того момента, когда вода 
переставала просачиваться по каплямъ.

Изъ произведенньіхъ опытовъ оказывается, что песокъ, не содержащій 
глнны, даетъ наименьшую осадку.

Чистые сланцы даютъ осадку довольно значительную; въ 20%.
Уменьшая пустоты въ сланцахъ посредствомъ добавленія песка, 

уменынаютъ въ значительной степени осадку ихъ.
Опытъ №  5, ироизведенный надъ смѣсью изъ 67% сланцевъ въ 

0— 10 мм. и 33% зеленаго песка (пропорція эта соотвѣтствуетъ полному 
теоретическому заполненію пустотъ въ сланцахъ), далъ минимальную 
осадку, какую только возможно было достичь съ этими двумя веществами.

ІТробовали еще болѣе уменьшить осадку путемъ дальнѣйшаго, болѣе 
интенсивнаго заполненія пустотъ.

Для этого (опытъ № 6) подраздѣляли сланцы натри сорта (35--50), 
(10—25) и (0— 10). При этомъ заполнилн пустоты нерваго сорта теорети- 
ческимъ количествомъ, необходимымъ для заполненія пустотъ, веіцества 
второго сорта, затѣмъ пустоты полученной смѣси заполнили новымъ ко- 
личествомъ вещества третьяго сорта и, наконецъ, пустоты этой, оконча- 
тельной, послѣдней смѣси заполннли пескомъ.

Несмотря, однако-же, на то, что потокъ воды сопровождалъ періодъ 
заполненія пустотъ (въ помянутыхъ смѣсяхъ), все-таки не всѣ пустоты 
были вполнѣ заполнены и въ окѳнчательномъ результатѣ получилась 
осадка приблизительно въ 16%.

Опредѣленіе пустотъ въ каждомъ помянутомъ сортѣ сланцевъ про- 
изводилось посредствомъ заполненія водою опредѣленнаго объема слан- 
цевъ этихъ сортовъ.

21 ноября, 1904 г. Подпись: А . О а 1- (1 ё з.
Таблица испытаній.

НОМЕРА

К оличество  у п о тр еб л ен н ы х ъ  
м атер іал о въ .

с;сЗ
XX
п О с ад к а  к а ж д а г о  от-

ОП Ы ТОВЪ .
С Л 8 я  ц  е в ъ . II е с к  а.

* і д ѣ л ь н а го  эл е м ен та .

0 10 10—25 35—50 З ел е-
наго .

Б ѣ -
л аго .

« о  . 
°

зф В Й И ь '1

1 100°/о ___ ___ ___ 19,379/» ; Б и в л і о т е д л
5 .

2 — — — 100°/о _ 6^87
Г .  З ѣ Л Д , -  - ѵ

3 — — — — 100°/о 2,50

4 66,6 — • — 33,3 — 8,10
( П еск а  . . 2,28. 
1 С л а н ц е в ъ . 5,82.

5 64,6 — . — 35,4 — 6,25 ( П еска  . . 2,43. 
\  С л ан ц е в ъ . 3,82.

6 13,1 28,2 52,3 6,3 - - 16,1 1 П еск а  . . 0,4.
\ С л ан ц е в ъ . 15,7.
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Инж. С. Ш т е й н б е р г а.

Кислыя мартеновскія печи, бывшія лѣтъ двадцать назадъ единственными 
въ уиотребленіи, съ тѣхъ поръ мало-по-малу вытѣснились основными. Глав- 
ное преимущество послѣднихъ то, что на основномъ поду можетъ быть 
удаленъ изъ металла фосфоръ и отчасти сѣра, тогда какъ эти элементы 
въ кислой печи практически цѣликомъ переходятъ изъ шихты въ окон- 
чательный продуктъ '). Въ виду этого въ основныхъ печахъ явилэсь 
возможность перерабатывать въ желѣзо и сталь фосфористые чугуны, чего 
раныпе въ мартеновскихъ печахъ дѣлать не могли.

Однако, не смотря на это очевидное преимущество основной печи 
передъ кислой, послѣдняя сохранилась еще на нѣкоторыхъ заводахъ, 
производящнхъ особенно отвѣтственные сорта стали. Фасонную отливку 
производятъ на многихъ заьодахъ еіце изъ кислыхъ печей. Точно также 
кислая печь сохранилась по настоящее время на пушечныхъ заводахъ, 
производящихъ орудійную и снарядную сталь, въ особенности первую. 
Объясняется это тѣмъ, что на кислой печи легче получпть плотную, 
безпузыристую сталь, чѣмъ на основной, по причинамъ, изложеннымъ 
ниже.

Въвиду этого является небезынтереснымъ познакомиться съ ходомъ 
плавки въ кислой печи.

Постройка печи.— Форма и разсчетъ кислой печи не отличаются отъ 
таковыхъ же при постройкѣ основной печи, предназначенной для той же 
цѣли. Матеріаломъ для постройки плавильнаго пространства, каналовъ п вну- 
треннихъ частей шлаковиковъ и регенераторовъ, однимъ словомъ, всѣхъ 
частей печи, приходящихъ въ соприкосновеніе со шлакомъ и шлаковой 
пылыо, служитъ исключительно динасовый кирпичъ. Насадка регенера- 
торовъ въ верхнихъ частяхъ дѣлается изъ динасоваго кирппча, ниже мо- 
жетъ быть изъ шамота. Подина складызается изъ нѣсколькихъ рядовъ дп- 
насанакоторый наваривается тонкими слоями молотый кварцъ. Для лучшаго 
спеканія къ кварцу прибавляется рѣчной песокъ пли немного глины.

’) К эм п бель  п о л а га ет ъ , что очен ь  н е б о л ьш а я  ч асть  сѣ ры  в ы го р аетъ  н в ъ  кислой печи  
и у д а л я ет ся  в ъ  формѣ сѣ р н и стаго  г а з а .  ТЬе МапиГасбиге аш і Р горегііеа  оГ Ігоп апсі З ІееІ 
Ъу Н. Н. С атрЪ еІІ, РоигіЪ  ВЯіііоп 1907. 187.
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Приготовленная масса забрасывается въ раскаленную до-бѣла печь. Каж- 
дый слой проваривается 2 — 3 часа до тѣхъ поръ, пока онъ не спе- 
чется въ твердую массу, не поддающуюся подъ ударами кочерги. Тол- 
щина наварки дѣлается въ 10— 12 дюймовъ. Наваренную подину пропиты- 
ваютъ хорогненько кислымъ мартеновскимъ шлакомъ, послѣ чего печь 
готова къ завалкѣ.

Шихта, завалка, шлакъ.—Шихта составляется такъ же, какъ и при 
основномъ нроцессѣ, съ той только разницей, что матеріалы не должны 
содержать фосфора и сѣры болыне того количества, которое допустимо 
въ окончательномъ продуктѣ, и что флюса не заваливается вовсе. Ш лакъ 
образуетея пзъ окисляющихся составныхъ частей самой металлической 
шихты. Кремній даетъ кремнекислоту, марганецъ и желѣзо—основные 
окислы. Такнмъ образомъ, шлакъ по существу представляетъ силикаты 
желѣза и марганца. Содержаніе кремнекислоты въ шлакѣ обыкновенно 
колеблется въ нредѣлахъ 43 — 56%; остальное представляютъ окислы же- 
лѣза, марганца; въ неболыпомъ количествѣ всегда находятся глиноземъ 
и известь.

Чѣмъ выше содержаніе кремнекислоты въ шлакѣ, тѣмъ онъ гуще, 
чѣмъ болыне основаній—тѣмъ онъ жиже. Въ этомъ отношеніи кислый 
шлакъ представляетъ прямую противоположность основному. Поэтому, 
когда мы хотимъ исправить слишкомъ густой кислый шлакъ, то забра- 
сываемъ въ печь нѣсколько лопатъ извести (а не песку, какъ при основ- 
номъ процессѣ). Наоборотъ, забрасывая въ печь песокъ, мы дѣлаемъ 
кислый шлакъ гуще ').

Химическіе процессы во время плавленія.

Уілеродъ.—Во время расплавленія шихты углерода выгораетъ, въ зави- 
симости отъ окислительной силы пламени горячаго или холоднаго хода 
0,5 —0,8% отъ вѣса шихты. Если, напр., шихта содержала въ среднемъ 
1,5% углерода, то по расплавленіп его можетъ быть въ Еаннѣ 0,9—0,6 %. 
Чѣмъ холоднѣе ходъ печи, тѣмъ болыне выгораетъ углерода, потому что 
плавленіе продолжается долыне, и слѣдовательно шихта долыпе подвер- 
гается окислительному дѣйствію пламени.

ГІорядокъ завалки, характеръ шихты тоже оказываютъ вліяніе на 
скорость окисленія углерода во время плавленія. Если завалить желѣз- 
ную мелочь сверху на чугунъ, то желѣзо, подвергаясь непосредственному 
дѣйствію пламени, сильно окисляется, „горитъ“; образующаяся окалина 
попадая въ ванну, дѣйствуетъ на углеродъ, какъ энергичный окисли-

‘ ) Н а  п р а к ти к ѣ  н е р ѣ д к о  п р и х о ди тся  п р и б ѣ гат ь  к ъ  за б р о с к ѣ  в ъ  п еч ь  извести , чтобы  
с д ѣ л а т ь  ш л а к ъ  ж иж е; что  ж е к ас а ет ся  за б р о с к и  песку , то к ъ  этом у ср ед ству  р ѣ д к о  при- 
б ѣ гаю тъ , т а к ъ  к а к ъ  п есо к ъ  очен ь  м едлен но асси м и л и р у ется  ш л а к о м ъ , и потом у не  только 
не  и с п р а в л я е т ъ  его, но д аж е  портитъ, д ѣ л а я  его  „ р ы х л ы м ъ “, „ г р я зн ы м ъ “ .
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тель, т. е. сжигаетъ его. Естественно, чѣмъ мельче желѣзная ломь, тѣмъ 
энергичнѣе она окисляется, тѣмъ болыие выгораетъ углеродъ. На этомъ 
основано правило, извѣстное каждому плавильному мастеру, что стальная 
стружка „мягчитъ" ванну. Поэтому, когда въ шихту входитъ значитель- 
ное количество стружки, то количество чугуна надо увеличить, иначе по 
расплавленіи ванна получится слишкомъ мягкой.—Наоборотъ, если за- 
валить наверхъ чугунъ, то онъ будетъ предохранять желѣзную и сталь- 
ную мелочь отъ окисленія; капли чугуна, капая на раскаленный скрапъ, 
иостепенно растворяютъ его. Въ чугунѣ же углеродъ предохраняется отъ 
окисленія креыніемъ и марганцемъ. Чѣмч, болыпе содержитъ чугунъ крем- 
нія и марганца, тѣмъ энергичнѣе они предохраняютъ углеродъ отъ оки- 
сленія, тѣмъ „тверже“, т. е. тѣмъ богаче углеродомъ получится по рас- 
плавленіи ванна.

Кремній и марганецъ.—Какъ кремній, такъ и марганецъ почти пол- 
ностью выгораютъ во время плавленія. Къ моменту расплавленія въ ваннѣ 
находятся только сотыя доли процента того и другого. При горячемъ ходѣ 
кремній выгораетъ медленнѣе, чѣмъ прп холодномъ; точно также прн 
чугунѣ богатомъ этими элементами, при чистомъ и крупномъ скрапѣ 
ванна по расплавленіи получается болѣе кремнистая (до 0,1%), чѣмъ при 
половинчатомъ или бѣломъ чугунѣ, при грязномъ, покрытомъ ржавчпной 
скрапѣ или стружкѣ.

Газъ богатый парамн воды, водородомъ и углеводородами, дающими 
при сгораніи пары воды, окисляетъ ванну сильнѣе, чѣмъ сухой газъ, 
состоящій преимущественно нзъ о к и с і і  углерода. На этомъ основаніи 
нефтяное отопленіе является болѣе энергичнымъ окислителемъ, чѣмъ 
обыкновенный генераторный газъ, состоящій преимущественно изъ окиси 
углерода. Генераторный газъ, проходящій черезъ конденсаціонныя трубы, 
окисляетъ ванну слабѣе, чѣмъ газъ безъ конденсаціи.

Т  А  Б  Л  И Ц  А  I.

Выгораніѳ углерода, крѳмнія и марганца въ кислой пѳчи ').

Г р у п п а  I. Г р у п п а  II

тІу гу н а  ( ф у н т ы ) ...................................  . 11,700 20,700

С тальн ого  скр ап п у  (ф унты ) ............................ 45,550 36,800

8 і 0,40 0,65
С редній  со став ъ  ш и х ты  . . М п 0,90 0,85

с 1,00 1,50

8і 0,02 0,05
В ан н а  но р а с п л а в л е н іи  . . . Мп 0,09 0,06

с 0,54 0,64

8 і0 і 50,24 49,46
Ш л а к ъ  по р а с п л а в л е н і и ................................... МпО 21,67 13,16

ЕеО 23,91 33,27

5) СатрЬеІІ: Т ііе М апаіасіигѳ  ап(І Р го регііез о( Ігоп  ап<1 8(ее1. 4 Е(І. 181.
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Группа I представляетъ среднія величины отъ 19 плавокъ, причемъ 
топливомъ служилъ генераторный газъ изъ каменнаго угля. Груипа II 
представляетъ среднія величины отъ 6 плавокъ на нефти. Нефть является 
болѣе энергичнымъ окислителемъ, чѣмъ каменноугольный генераторный 
газъ, поэтому, не смотря на то, что во второй группѣ шихта содержала 
значительно больше углерода и кремнія, ванна по расплавленіи получи- 
лась приблизительно одинаковаго состава.

Химическіе процессы во время плавки.

Углеродъ. По расплавленіи окисленіе углерода продолжается, что 
видно по кипѣнію ванны. Ж идкій шлакъ и горячій ходъ ускоряютъ вы- 
гораніе углерода; густой шлакъ и холодный ходъ замедляютъ его. Въ 
періодъ возстановленія кремнія количество углерода въ ваннѣ по цѣлымъ 
часамъ можетъ оставаться почти безъ измѣненія.

Кремній. При жидкомъ шлакѣ и холодномъ ходѣ количество кремнія 
въ ваннѣ остается безъ измѣненія или даже уменьшается, наборотъ, при 
горячемъ ходѣ и густомъ шлакѣ кремній возстановляется изъ шлака и 
переходитъ »въ металлическую ванну. Возстановителемъ является угле- 
родъ стали.

Процессъ возстановленія кремнія изъ шлака при благопріятныхъ 
условіяхъ происходитъ очень энергично. Содержаніе кремнія въ ваннѣ 
можетъ подняться съ 0,05% до 0,30%. Благопріятными условіями, какъ ска- 
зано, являются высокая температура ванны и густой, хорошо „проварив- 
ш ійся“ шлакъ. Такъ какъ тотчасъ по расплавленіи ванна въ болынинствѣ 
случаевъ не горяча и лишь постепенно нагрѣвается, то возстановленіе 
кремнія начинается обыкновенно спустя 2— 3 часапослѣ начала кипѣнія. Подъ 
густымъ, „проварившимся“ шлакомъ сталеваръ понимаетъ шлакъ, тяну- 
щійся съ ложки длинными нитями; на ложкѣ, прн взятіи пробы, онъ 
быстро стынетъ и покрываетъ металлъ плотной коркой. Наоборотъ, жидкій 
шлакъ плохо прилинаетъ къ ложкѣ, надъ металломъ онъ пѣнится, раз- 
бѣгаясь къ краямъ ложки и стекая съ нея вмѣстѣ съ металломъ. Ш лакъ 
долженъ быть однороднымъ, безъ неразложившихся зеренъ кварцу. Такой 
неоднородный „рыхлый“ шлакъ можетъ тоже быть густымъ, но онъ не 
желателенъ для сталевара, такъ какъ не является благопріятнымъ усло- 
віемъ для возстановленія кремнія.

Марганецъ. Какъ сказано выше, ванна по расплавленіи содержитъ 
нѣсколько сотыхъ долей процента марганца (0,02—0,06). При дальнѣй- 
шемъ ходѣ плавки марганецъ можетъ еще выгорѣть, но при благопріят- 
ныхъ условіяхъ онъ, подобно кремнію, возстановляется изъ шлака и пере- 
ходитъ въ металлическую ванну. Этотъ процессъ обратнаго перехода 
марганца въ ванну можетъ быть весьма значительнымъ; содержаніе мар- 
ганца въ ваннѣ подымается ири благопріятныхъ условіяхъ до 0,15— 0,17%.
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Благопріятными условіями являются, какъ и для возстановленія 
кремнія, горячій ходъ и густой шлакъ. Содержаніе марганца въ металли- 
ческой ваннѣ увеличивается всегда параллельно съ увеличеніемъ содер- 
жанія кремнія, хотя и отстаетъ отъ послѣдняго.

Значеніе возстановленгя кремнія и марганца. Возстановленіе кремнія 
и марганца изъ шлака является характерной особенностью кислаго иро- 
цесса въ мартеновской печи. Благодаря этому процессу является воз- 
можность получить уже въ печи, до добавленія спеціальныхъ сплавовъ, 
совершенно спокойный, нерастущій и безпузыристый металлъ. То, что 
достигается въ основной печи искусственнымъ введеніемъ въ ванну передъ 
самымъ выпускомъ марганца и кремнія, въ кислой печи получается 
естественнымъ путемъ, благодаря медленному процессу возстановленія 
кремнія и марганца изъ шлака.

Быть можетъ, нѣкоторые металлурги склонны переоцѣнивать пре- 
имущества этаго естественнаго процесса обогащенія ванны кремніемъ и 
марганцемъ передъ искусственнымъ, имѣющимъ мѣсто въ основной печи. 
Преимущества эти состоятъ, вѣроятно, въ томъ, что въ кислой печи мы 
имѣемъ устойчивое равновѣсіе между шлакомъ и ванной, благодаря чему 
мы можемъ выдержать металлъ въ иечи почти сколько пожелаемъ: часъ, 
два и болыпе,—давъ, такнмъ образомъ полную возможность кремнію и 
марганцу совершить свою работу раскисленія и успокоенія металла ’); 
образующіеся при этомъ окислы кремнія и марганца имѣютъ полную 
возможность всплыть на иоверхность. Въ основной же печи между шла- 
комъ и ванной послѣ введенія въ послѣднюю марганца и кремнія уста- 
навливается неустойчивое равновѣсіе. Марганецъ и кремній окисляютея 
и переходятъ въ шлакъ. Этотъ процессъ продолжается до тѣхъ поръ, 
пока не выгоритъ весь присаженный марганецъ и кремній.

Основная печь, однако, имѣетъ свое преимущество: марганецъ въ 
ней выгораетъ не такъ быстро и не такъ по.шо, какъ въ кислой. Передъ 
введеніемъ добавочныхъ матеріаловъ ванна—даже если содержаніе угле- 
рода въ ней не превышаетъ 0,1% —содержитъ обыкновенно 0,2—0,3% 
марганца, въ зависимости отъ содержанія марганца въ шихтѣ, отъ состо- 
янія шлака, отъ хода печи. Добавленный марганецъ, если шлакъ нор- 
мальный, выгораетъ гораздо медленнѣе, чѣмъ въ кислой печи, такъ что 
послѣ введенія въ ванну ферро-марганца и ферро-силиція металлъ можетъ 
быть выдержанъ въ печи 10 —15 минутъ, тогда какъ въ кислой печи необ- 
ходимо выпускать металлъ почти тотчасъ послѣ введенія добавочныхъ 
примѣсей; при болѣе же продолжительномъ выдерживаніи въ печи металлъ 
получается газистый. Такимъ образомъ, при нѣкоторомъ искусствѣ и въ

5) Необходимо, о дн ако , при бави ть , что по л у ч ен н ы й  т ак и м ъ  п у тем ъ  н ер асту щ ій  н 
безп у зы р и сты й  м еталл ъ  с ам ъ  по себѣ  б езъ  д о б ав л ен ія  м а р г а н ц а  не годенъ к ъ  употреблен ію , 
т а к ъ  к а к ъ  о б л ад аетъ  красноломкостіж  л ен еш к а , о т к о в а н н а я  н з ъ  так о го  м ета л л а , н м ѣ ет ъ  
рванистые к р а я , и только д о б авл ен іе  м а р г а н ц а  у с тр а н я е тъ  этотъ  порокъ.



0  П Р О И ЗВ О Д С Т В Ъ  СТА ЛЙ  В Ъ  КИ С Л О Й  М А Р Т Е И О В С К О Й  П Е П И . 63

основной печи можетъ быть полученъ спокойный, безпузыристый и выдер- 
жанный металлъ.

Исторія шлака. По расплавленіи шлакъ обыкновенно бываетъ жид- 
кимъ, т. е. богатый окислами и относительно бѣдный кремнекислотой; во 
время кипѣнія и нагрѣванія ванны шлакъ постепенно густѣетъ, т. е. ста- 
новится болѣе кремнистымъ. При этомъ процентное содержаніе въ немъ 
М пО  уменьшается, содержаніе же ТеО  и 8 і0 2 увеличивается. Такъ какъ 
марганецъ получается только изъ металлической шихты и къ моменту 
расплавленія онъ практически весь уже окислится, то можно считать его 
количество въ шлакѣ неизмѣннымъ; уменьшеніе же его процентнаго со- 
держанія указываетъ лишь на увеличеніе массы шлака.

Это увеличеніе происходитъ, съ одной стороны, за счетъ желѣза 
ванны, которое, окисляясь, переходитъ въ шлакъ въ формѣ ИеО, съ другой 
стороны, за счетъ футеровки печи, которая разъѣдается шлакомъ, обо- 
гащая его 8іО г  Такимъ образомъ, во время кипѣнія шлакъ обогащается 
какъ кремнекислотой, такъ и закисью желѣза, и отъ относительной 
быстроты этихъ двухъ процессовъ зависитъ кислотность шлака и степень 
его густоты. Обстоятельства, благопріятствующія переходу 8і 0 2 изъ футе- 
ровки печи въ шлакъ, увеличиваютъ густоту шлака, а обстоятельства, 
способствующія окисленію желѣза, дѣлаютъ шлакъ жидкимъ.

Высокая температура увеличиваетъ активность шлака, дѣлая его 
болѣе подвижнымъ, увеличивая его сродство съ 8 і0 2 футеровки; поэтому 
онъ болѣе энергично разъѣдаетъ послѣднюю.

Въ то же время высокая температура увеличиваетъ возстановитель- 
ныя способности углерода, т. е. его сродство къ кислороду, слѣдовательно 
онъ болѣе чѣмъ при низкой температурѣ защищаетъ желѣзо отъ окисленія.

Поэтому при горячемъ ходѣ печи, когда ванна прогрессивно нагрѣ- 
вается, обогащеніе шлака 8 і 0 2 совершается быстрѣе, чѣмъ его обогащеніе 
ИеО, т. е. шлакъ становится кремнистымъ, тугоплавкимъ, густымъ.

При холодномъ ходѣ печи сродство РеО  къ 8 г 0 2 футеровки слабѣе, 
наоборотъ, окисленіе желѣза ванны идетъ энергичнѣе, такъ какъ возста- 
новительная сила углерода уменынается; поэтому при холодномъ ходѣ 
печи шлакъ обогащается быстрѣе РеО, чѣмъ 8і0 .г, т. е, шлакъ стано- 
вится жиже.

Очевидно также, что при каждой температурѣ есть такое состояніе 
шлака, когда соотношеніе въ немъ между 8іО г и РеО  не измѣняется; это 
есть то состояніе, когда увеличеніе 8ІО.г и РеО  совершается пропор- 
ціонально ихъ содержанію въ шлакѣ. Высокой температурѣ ванны соот- 
вѣтствуетъ богатый кремнекислотой, „густой" шлакъ; низкой температурѣ 
ванны соотвѣтствуетъ богатый РеО, „жидкій“ шлакъ. Это настолько пра- 
вильно, что каждый сталеваръ по характеру шлака безошибочно опре- 
дѣлитъ холодна или горяча ванна.

Дгьйствіе руды, чугуна, марганца. Какъ и въ основной печи, чтобы



6 4 ГО Р Н О Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д Ъ Л О .

ускорить процессъ фришеванія, въ ванну забрасываютъ желѣзную руду. 
Руда бысто разлагается, сжигая своимъ кислородомъ углеродъ. Желѣзо 
руды переходитъ въ ванну. Однако, не все количество руды возстано- 
вляется до металлическаго желѣза, часть ея остается въ формѣ РеО  въ 
шлакѣ, который быстро пополняетъ недостающую 8 і0 2 изъ футеровки, 
разъѣдая ее. Чѣмъ холоднѣе ходъ печи, тѣмъ медленнѣе разлагается руда, 
тѣмъ бблыная ея часть остается въ шлакѣ въ формѣ закиси желѣза, 
тѣмъ, слѣдовательно, энергичнѣе шлакъ разъѣдаетъ стѣны печи. Введе- 
ніе въ печь руды вызываетъ увеличеніе массы шлака, что отражается 
въ уменыпеніи содержанія въ шлакѣ М пО .

Въ металлической ваннѣ руда окисляетъ также кремній и марганецъ. 
Распредѣленіе кислорода руды между этими элементами и углеродомъ 
зависитъ отъ температуры ванны.

При холодномъ ходѣ прежде всего выгораетъ кремній, марганецъ и 
затѣмъ углеродъ. При горячемъ ходѣ руда мало вліяетъ на кремній и 
марганецъ, ускоряя только выгораніе углерода. Если желаютъ получить 
плотный металлъ, то надо избѣгать бросать въ печь руду до тѣхъ поръ, 
пока ванна не нагрѣлась; при очень отвѣтственныхъ плавкахъ руду избѣ- 
гаютъ бросать вовсе.

Чугунъ добавляютъ въ ванну, если она по расплавленіи содержитъ 
слишкомъ мало углерода и, слѣдовательно, не успѣетъ достаточно на- 
грѣться къ моменту выпуска. Передъ завалкой чугунъ слѣдуетъ сильно 
нагрѣть (до начала плавленія) на порогахъ рабочихъ оконъ печи.

ІІервое дѣйствіе чугуна охлажденіе ванны; но по расплавленіи его 
содержащійся въ немъ кремній, марганецъ и углеродъ начинаютъ энер- 
гично окисляться за счетъ кислорода РеО, заключающейся въ шлакѣ и 
частью растворенной въ стали; окисленіе марганца, кремнія и углерода 
нагрѣваютъ ванну, и шлакъ начинаетъ измѣнять свой составъ сообразно 
повышенной температурѣ, т. е. становится гуще, богаче 8іО г. Такимъ 
образомъ добавленіе чугуна нагрѣваетъ ванну и исправляетъ шлакъ. 
Чѣмъ богаче чугунъ кремніемъ и марганцемъ, тѣмъ энергичнѣе его дѣй- 
ствіе на ванну и шлакъ.

ІІослѣ добавленія чугуна ванна должна до выпуска извѣстное время 
прокипѣть (3/4— I 1/ 2 часа, смотря по количеству добавленнаго чугуна и 
ходу печи). Если выпустить преждевременно, то металлъ въ проковкѣ и 
прокаткѣ легко можетъ дать рванины и трещины. Возможно, что это объ- 
ясняется гірисутствіемъ въ чугунѣ графита, который медленно ассимп- 
лируется ванной и обусловливаеть неоднородность стали.

Поэтому въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно нагрѣть ванну и увеличпть 
въ ней содержаніе углерода передъ самымъ выпускомъ, то предпочти- 
телыіѣе добавлять не обыкновенный, а зеркальный чугунъ, въ которомъ 
весь углеродъ заключается въ формѣ углерода закалки (НагіинркоЫе). 
Дѣйствіе зеркальнаго чугуна аналогично дѣйствію обыкновеннаго 43/гуна.



0  П Р О И ЗВ О Д С Т В Ъ  СТА Л И  В Ъ  К И С Л О Й  М А РТ ЕН О В С К О Й  П Е Ч И . 65

Онъ нагрѣваетъ ванну и исправляетъ шлакъ. Кромѣ того марганецъ 
зеркальнаго чугуна возстановляетъ изъ кремнекислоты ш лака—кремній, 
который растворяется въ ваннѣ.

Добавочные матеріалы. Какъ и въ основной иечи для того, чтобы 
сталь получилась спокойная и безпузыристая и безъ признаковъ красно- 
лома, она должна содержать 0,5% — 0,7% марганца и 0,15%—0.30% кре- 
мнія, при чемъ чѣмъ меньше въ ней кремнія, тѣмъ болыне она должна 
содержать марганца, такъ какъ эти элементы до извѣстной степени другъ 
друга замѣняютъ.

Въ виду того, что содержаніе кремнія, а также марганца въ ваннѣ 
на кисломъ поду очень колеблется въ зависимости отъ хода плавки, то 
количество добавочныхъ матеріаловътоже очень колеблется. При очень крем- 
нистомъ металлѣ можно вести плавку безъ присадки кремнія и съ очень 
неболыпой присадкой ферромарганца. При холодномъ ходѣ печи слѣдуетъ 
ввести въ ванну 0,15—0,20% кремнія и 0,8 — 1,0% марганца.

Угаръ кремнія въ кислой печи при нормальномъ шлакѣ очень не- 
значителенъ; практически, весь кремній переходитъ въ металлъ.

г О і
—*

і
П роба м е т а л л а  в ъ  кисл о й  печи .

Наоборотъ марганецъ угараетъ въ кислой печи гораздо быстрѣе, 
чѣмъ въ основной; при производствѣ стали съ содержаніемъ углерода 
0,40 -0,50, около 40%, присаженнаго марганца угораетъ; если, напримѣръ, 
введено въ ванну 1,0°/о марганца, то его остается въ окончательномъ 
продуктѣ 0,60°/о. При производствѣ мягкаго желѣза угаръ марганца 
увеличивается.

Наоборотъ ири производствѣ хромистой стали, когда передъ доба- 
вочными въ ванну вводится ферро-хромъ, содержащій обыкновенно 8— Ю°/0 
углерода и дѣйствующій на ванну, какъ сильный возстановитель, угаръ 
марганца понижается до 20— 10% и еще значительнѣе.

Въ виду быстраго угара марганца на кисломъ поду нельзя долго 
выдерживать металлъ въ печи послѣ присадки ферро-марганца, иначе 
ванна снова закипнтъ, пробы начнутъ рости и при проковкѣ даютъ ле- 
пешку съ рванистыми краями, металлъ можетъ получиться пузыристый 
и болѣе или менѣе красноломкій. Слѣдуетъ сильно подогрѣть спеціальные 
чугуны на порогахъ печи и, столкнувъ ихъ въ ванну, быстро перемѣшать 
въ двѣ кочерги и сейчасъ же выпустить въ ковшъ. Вся операція про- 
должается 3—4 минуты.

г о р н . ж у р н . 1910 г. Т. III, кн . 7.
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Ііробы. 0  ходѣ плавки судятъ но пробамъ металла. Металлъ зачерпы- 
ваютъ изъ печи желѣзной ложкой, выливаютъ въ неболыпую плоскую 
изложницу съ прямоугольнымъ сѣченіемъ; полученный брусокъ, около кв. 
дюйма въ сѣченіи охлаждаютъ въ холодной водѣ и ломаютъ на нако 
вальнѣ еильнымъ ударомъ молота. По застыванію металла, по характеру 
излома опьітный глазъ съ болыпой точностью опредѣляетъ не только 
содержаніе углерода, но также и кремнія въ ваннѣ.

Первыя пробы, взятыя по расплавленіи, напоминаютъ пробы основ- 
ного металла: онѣ кипятъ, искрятся, застываютъ постепенно отъ краевъ 
изложницы къ серединѣ и затѣмъ, по застываніи, образуютъ вздутый 
пузырь, подъ которымъ находится усадочная раковина. Изломъ болѣе или 
менѣе крупнозернистый. По мѣрѣ того какъ ванна набираетъ кремнія, 
металлъ разбрасываетъ все менѣе и менѣе искръ; онъ становится на видъ 
гуще. Усадка становится все меныпе. Металлъ уже не кипптъ въ излож- 
ницѣ, а сразу покрывается коркой, изъ подъ которой пучится. У краевъ 
излома появляются игольчатые блестящіе кристаллы, расположенные нор- 
мально къ поверхности.

Наконецъ проба застываетъ безъ искръ и не даетъ ни усадки, ни 
роста. Подъ коркой ея встрѣчаются два - три маленькихъ пузырька, 
которые въ дальнѣйшемъ ходѣ исчезаютъ. Такой металлъ содержитъ 
обыкновенно 8 і 0,20—0,25"/» и М п  0,15—0,17°/».



ОІІНСЛІІІЕ ХОДЛ РЛБОТЪ ІІРКІ ЭЛЕКТРІІЧЕСКОІ1 ПЕЧІІ СИСГЕЧЫ 
РЕХЛНІІГЪ  РОДЕІІХАУЗЕРЪ КЪ ФЕЛЫШ ІІІГЕІІЪ.

Горн. инж. Н. Е. С к а р е д о в а.

Въ Фельклингенѣ, близъ Саарбрюкена, находится заводъ братьевъ 
Рехлингъ. Инженеръ-электрикомъ этого завода, г. Роденхаузеромъ, изо- 
брѣтена пндукціонная печь, представляющая комбинацію двухъ печеіі 
Кіеіііпа для тока однофазнаго и трехъ—для тока трехфазнаго ’).

Устройство этихъ печей ясно изъ чертежа, прпведеннаго въ статьѣ 
Неймана.

Какъ извѣстно, печь К)е11іп’а представляетъ изъ себя трансформа- 
торъ, вторичной обмоткой котораго является пиреплавляемый металлъ. 
Шпрокаго примѣненія на практикѣ эта печь не получила, такъ- какъ 
узкое кольцевое плавильноѳ пространство сильно затрудняло работу, 
нельзя было работать на скрапѣ, шлаки прнходилось вычерпывать лож- 
ками, что дѣлало работу утомптельной и тяжелой. Г. Роденхаузеру пришла 
въ голову остроумная мысль—соединить въ одной печи 2 кольцевыхъ 
канала для тока однофазнаго и 3 канала для печи тока трехфазнаго 3). 
Такимъ образомъ явилось довольно просторное среднее плавильное про- 
странство которое, по удобству работы въ немъ, ничутьне уступаетъ пла- 
вильнымъ пространствамъ другихъ печей. Кольцевые же каналы сдѣланы 
очень узкими, они закрываются наглухо свер ху кирпичами и сводикамп 
и о нихъ совершенно не приходится заботиться.

Набойка въ нихъ остается совершенно нетронутой, главное же изна- 
шиваніе ея въ среднемъ плавильномъ пространствѣ, о чемъ будетъ го- 
ворено далыне.

Такъ какъ тока, индуктирующагося въ кольцахъ оказалось недоста- 
точно для поддержанія надлежащей температуры въ среднемъ плавиль- 
номъ пространствѣ, то отъ вторичной обмотки (отсутствующей въ печахъ 
К]еШп'а) идетъ токъ къ „электродамъ". Эти электроды ни что ииое, какъ

Э Ч ертѳж ъ и о ш ісан іе  печи  К]е11іп'а мож но н ай ти  в ъ  к н и г ѣ  Н ей м ан а  „Э лектром етал- 
л у р г ія  ж е л ѣ з а “ .

2) Ч ер теж ъ  и  опи сан іе  п ечи  Р е х л н н г ъ — Р о д е н х а у зе р а  п о м ѣ щ ен ы  въ  статьѣ  Горв. 
И нж . В. М. Ж д ан о ва ; „ Э л ек тр и ч еск ія  с та л е п л а в и л ь н ы я  п ечи  г л а в н ы х ъ  систем ъ  и резу л ь- 
таты  и х ъ  р а б о ты “ (см. Г орн. Ж у р н а л ъ  № 10, 1909 года, стр. 45— 711, почем у  и не прово- 
ди тся  зд ѣ с ь  чертеж ей  этой печи . Примѣчаніе Ред.
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массивныя желѣзныя нлдты, заложенныя въ магнезитовую набойку печи. 
Черезъ электроды и электропроводящую набойку токъ пронизываетъ 
среднее пространство въ направленіи, одинаковомъ съ токомъ, возбужден- 
нымъ въ кольцевыхъ каналахъ.

Достигнутая плотность тока является вполнѣ достаточной для иод. 
держанія металла въ расплавленномъ состояніи.

Печь качающаяся. Она поетавлена на салазки, которыя скользятъ по 
роликамъ. Для ириведенія печи въ движеніе служитъ электромоторъ.

Во пзбѣжаніе сильнаго нагрѣва сердечника и обмотокъ, въ особые 
каналы вдуваютъ воздухъ при помощи вентилятора. Расходъ воздуха 
довольно значителенъ: для печи въ 1 тонну— 75 куб. метровъ въ 
1 минуту.

Струя воздуха изъ-подъ верхнихъ кожуховъ выходптъ нагрѣтой 
до 60° и 70° С. За вентиляторами и температурой воздуха все время 
елѣдитъ особый рабочій.

Если набойку въ шлаковомъ поясѣ сильно разъѣстъ, то оболочки 
катушекъ противъ этихъ мѣстъ нагрѣваются до красна. Въ случаѣ очень 
сильнаго изнашиванія набойки приходится останавливать печь, такъ какъ 
это угрожаетъ цѣлости обмотокъ, не говоря уже о тѣхъ опасностяхъ, 
которыми грозитъ прорывъ металла или шлака.

Добавимъ еще, что маленькая трехфазная печь вся стоитъ на вѣ- 
сахъ. Подобное устройство сильно облегчаетъ работу, позволяя точно 
знать вѣсъ залитаго металла.

На заводѣ имѣется одна однофазная печь на 8 т. Она питается 
токомъ 4000 вольтъ и 150 амгіеръ при 5 періодахъ и поглощаетъ около 
600 кило-ваттъ. Спроектирована же на 700 кило-ваттъ.

Другая печь трехфазнаго тока, вмѣстимость 1,5—2 тонны—на 270 ки- 
ло-ваттъ.

Во время моего пребыванія въ Фельклингенѣ эта маленькая печь 
и была въ ходу.

Работаютъ на жидкомъ металлѣ изъ томасовскаго конвертора; такъ 
какъ вмѣстимость конвертора 15 тоннъ, а въ печь идетъ не болѣе 2 тониъ, 
то, чтобы не потерять металла, въ печь заливается металлъ, уже раски- 
сленный присадками ферро-сплавовъ.

Обыкновенный составъ этого металла таковъ: <7—0,08 — 0,12; М п  
0,5; 8 і— 0,02; Р к  0,05—0,09; #  0,13—0,06.

Маленькая печь только что была построена н это была ея первая 
кампанія.

Опишу ходъ работы съ самаго начала.
Въ понедѣльникъ 6/19 апрѣля стали набивать новую подину. На- 

бивали смѣсью доломита со смолой. Работало 6 человѣкъ пневматическими 
колотушками (фирмы Рокогпу ипй \ѴітіекіікІ).

Набивали слоями въ 5 см. толщиной.
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Всего на набойку доломита идетъ 4,5 тонны. ІІневматическія коло- 
тушки снльно ускоряютъ работу,—достаточно видѣть ихъ разъ въ дѣіі- 
ствіи, чтобы оцѣнить ихъ преимущество. Довольно сказать, что болыиую 
8 т. печь ручными колотушками набивало 24 человѣка въ продолженіе 
24 часовъ съ пневматическими-же колотушкаыи 6 человѣкъ— 12 часовъ.
Маленькую 2 т. печь — набивали 5 человѣкъ въ 12 — 15 часовъ (еще 1
старшой).

Набивъ самый нижній слой, положили шаблоны и стѣнки кольце- 
выхъ каналовъ и плавильнаго пространства; стали набивать по этимъ 
шаблонамъ. Около электродовъ и дверецъ набивали магнезитомъ, котораго 
идетъ около 1 т. Всего набивка продолжается 15 час. (до 10 час. утра 
вторника). Далѣе закладывали магнезитовымъ кирпичемъ тѣ мѣста, гдѣ 
неудобно было набивать и, заложивъ въ кольцевые каналы желѣзныя 
кольца для разогрѣва, закрыли каналы и плавильное пространство сво- 
диками. Установивъ верхнюю поперечину магнитнаго якоря и соедииивъ 
электроды со вторичной обмоткой, пустили токъ.

П у с к ъ  в ъ  х о д ъ .

Вторникъ 5 ч. 30 м. вечера. Пущенъ токъ. Вольтъ 250— 270—300.
5 ч. 35 м. Кольца поютъ. Смола начннаетъ дымпться.
5 ч. 38 м. ІІѢніе колецъ перешло въ сильный трескъ.

Кольца стучатъ въ тактъ динамо-машинѣ.
5 ч. 40 м. Вольтъ— 600; А, . 340; А2 . 360; А3 . 360;— 170 к.-ваттъ.
5 ч. 50 м. Кольца красныя. Сильный дымъ.
6 ч. — м. Кольцажелтыя.Смола горитъ.Вольтъ 560; Амперъ 310 —310

330 (токъ трехфазный); к. ваттъ— 200.
8 ч. 40 м. Кольца желтыя. Смола горитъ. Вольтъ 400; Амперъ 150 

всѣ три; Кило-ваттъ : 100.
9 ч. 40 м. Взвѣсили печь— 19800 килограммъ.

10 ч. 10 м. Залили чугуна 1070 килогр. Вольтъ 280; Амперъ 110. 
Киловаттъ 60. Регулировали на пониженіе. Чугуномъ грѣли до 2 ч. 15 м 
ночи, когда половину чугуна вылили и долилп сталью изъ томасовскаго 
конвертора въ 2 ч. 25 м. Смѣсь стали съ чугуиомъ грѣли до 6 ч. 33 м. 
утра, когда этотъ металлъ вылили на скрапъ и первую плавку залили 
въ 6 ч. 45 м.

Итого разогрѣвъ длился отъ 5 ч. 30 м. вечера до 6 ч. 30 м. утра —
13 часовъ и поглотилъ около 2300 к.-ваттъ часовъ.

П л а в к а 1.

6 ч. 45 м. Залита сталь изъ конвертора 1307 килогр.
6 ч. 48 м. Усилили токъ. Амперъ 340 — 250—280. Кило-ваттъ 150.

Вольтъ: 400.
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6 ч. 50 м. Опять усилили токъ. Амперъ 450—440—440. Кило-ваттъ 
200. Вольтъ 500.

7 ч. 25 м. Такъ какъ печь была немного холодна, то забросили 
для подогрѣва 2 лопатки ретортнаго угля.

7 ч. 35 м. Мѣшали; металлъ частью застылъ. 250 Кило-ваттъ.
7 ч. 48 м. Металлъ все еще не вполнѣ расплавился, дали еще

лопатку коксу и лопатку порошкообразнаго 50% ферро-силиція.
8 ч. Металлъ еще твердъ, на поверхности корка, внутри жидокъ.
8 ч. 55 м. Дали еще ферро-силиція.
9 ’ч. 15 м. Все расплавилось.
9 ч. 30 м. Для окончательнаго удаленія фосфора забросили:

окалины . . 20 килограммовъ.
РУДЫ . . .  20 
извести . . 20 „

для образованія окислительнаго шлака.
10 ч. 15 м. Ш лакъ жидокъ и пучится: дали еще 2 лопатки извести. 

Кило-ваттъ: 250.
10 ч. 42 м. Ш лакъ спокоенъ, безъ пузырей; дали еще 2 куска 

(брикеты) руды и 3 лопаты окалины.
10 ч. 45 м. Взяли пробу металла—холоденъ, кипитъ и искрится. 

Проба дала красноломъ; металлъ значитъ перекиеленъ и фосфоръ изъ 
него удаленъ, такъ какъ металлъ былъ очень мягокъ.

1 1 ч .  Поэтому приступили къ удаленію окислительнаго шлака со- 
держащаго фосфоръ. Для этого дали еще 5 лопатъ извести, для того 
чтобы загустить шлакъ, ибо жидкій трудно выгребать. Прибавкой боль- 
шаго количества извести захолодили сталь, тонкая корка на поверхности.

11 ч. 25 м. к.— в: 240 ) низкіе к.-ватты, вслѣдствіе неисправности
12 ч. 00 м. к.—в: 210 динамо машины, затянули плавку. Тре-
12 ч. 45 м. к .—в: 220 ) буется 270 кило-ваттъ.

1 ч. 20 м. Почти весь металлъ расплавился. Скачивали шлакъ гребками.
1 ч. 28 м. Проба металла—совсѣмъ жидкій, волнуется въ ложкѣ.

Въ стаканчикѣ застылъ съ голенищемъ. Очистивъ поверхность ме- 
талла отъ стараго шлака, забросили:

1 ч. 30 м. ферро-силиція—3 килогр., ферро-марганца— 12 к., угля 
ретортнаго—3 к.

1 ч. 33 м. Для образованія возстановительнаго (нейтральнаго) шлака, 
удаляющаго изъ металла сѣру и закись желѣза, забросили „смѣси“ 
20 килогр. (составъ „смѣси“: 10% плавик. шпату— 5—10% песку, осталь- 
ное известь) и добавили еще 2 лопаты шпату.

1 ч. 50 м. Производится проба температуры метзлла введеніемъ въ 
ванну тонкаго желѣзнаго шомпола на 10 секундъ. Если шомполъ обрѣ- 
зало прямо—металлъ горячъ, если только „обсосало"—недостаточно го- 
рячъ, если же металлъ наварился на шомполъ, то ванна очень холодна.



Въ данномъ случаѣ металлъ горячъ, такъ какъ шомполъ обрѣзало. 
Далѣе толстымъ шомполомъ иеремѣшали шлакъ и металлъ насквозъ, 
для лучшаго дѣйствія нейтральнаго шлака. Появился „бѣлый дымъ“— 
такой же признакъ возстановленія шлака, какъ и въ дуговыхъ печахъ.

1 ч. 55 м. На шлакъ забросили ферро-силиція 6— 8 кил. въ видѣ 
порошка и перемѣшали. Ш лакъ бѣлый и съ водой нахнетъ ацетиленомъ.

2 ч. Проба металлла: спокоенъ; Перемѣшали: проба 1°: горячъ.
2 ч. 12 м. Проба металла: спокоенъ; С— 0,35 по Эггерцу.
1 ч. 13 м. Выпускъ. Въ ковшъ 1 кил. ферро-силиція.
Отлито 1.270 кил. Время плавки 7а/, часа.
Средній расходъ энергіи 240 кило-ваттъ.

П л а в к а 2-ая.
2 ч. 27 м. Залили сталь изъ конвертора 1.495 кил.
2 ч. 40 м. Забросили руды 10 кил. и окалины 20 кил.
3 ч. 20 м. Еіце дали руды н окалины.
3 ч. 30 м. Забросили еще окалины и 6 лопатъ извести.
3 ч. 35 м. Еще 5 лопатъ извести.
3 ч. 37 м. Взяли пробу металла—въ стаканчикѣ голенище: всего

извести забросили 80 кил. (со смѣсью).
4 ч. Выгребли окислительный шлакъ.
4 ч. 15 м. Забросили ферро-сплавы для раскисленія металла: ферро- 

силиція— 3 кил. и угля 7 кил.
4 ч. 30 м. Забросили 40 кил. „смѣси“ для нейтральнаго шлака и 

4 кил. шпата.
4 ч. 42 м. Перемѣшали и забросили 6 кил. ферро-силиція.
4. ч. 55 м. Дали 5 кил. ферро-марганца.
4 ч. 57 м. Взяли пробу металла—спокоенъ.
5 ч. 13 м. Проба 1°: не горячъ. Въ ковшъ ’/ 2 кил. ферро-силиція.
5 ч. 20 м. Выпускъ. 1.406 килогр.
Лили инструментальную сталь— 1 болванку.
Сталь въ воронкѣ застыла, далыпе лили прямо въ изложницу. 

Металлъ былъ холоденъ.
Ночью было 4 плавки №№ 3, 4, 5 и 6.

П л а в к а  № 7 (Четвергъ 9/22 апрѣля).
7 ч. 30 м, Залили сталь— 1.480 кил.
Забросили извести, руды и окалины для образованія окислительнаго 

шлака.
9 ч. 50 м. Выгребли шлакъ, загустивъ его известью.
Такъ какъ не весь шлакъ удается выгрести сразу, то извести доба- 

вили еще 2 раза и окончили выгребаніе шлака лишь въ 10 час. 30 мин.
10 ч. 30 м. Заброспли 3 кил. ферро-силиція въ металлъ.
10 ч. 35 м. Забросили угля 7 кил.

О П И С А Н ІЕ  ХОДА Р А Б О Т Ъ  П Р И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  П Е Ч И  С И С Т Е М Ы  Р Е Х Л И Н Г Ъ  Р О Д Е Н Х А Т З Е Р Ъ . 7 1
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По мнѣнію инженеровъ, работающихъ у этой печи, угля Е ы гораетъ  

около 25%, изъ ферро-сплавовъ ничего.
10 ч. 40 м. Добавили еще ферро-силиція г/2 кил.
10 ч. 45 м. По поверхности ванны оказалось масса шлаку, набрав-

шагося пзъ кольцевыхъ каналовъ. Пришлось его выгребать и вмѣстѣ съ 
нимъ выгребли уголь. Поэтому забросили опять немного угля и затѣмъ 
40 кил. „смѣси“. На шлакъ 7 кил. мелкаго ферро-силиція.

10 ч. 52 м. Проба металла: спокоенъ. Ш лакъ желтовато-бѣлый.
12 ч. 15 м. Прсба металла: чуть пучится. Добавили 2 кил. ферро-

силиція въ ковшъ.
12 ч. 20 м. В ы п у с к ъ .
Отливали инструментальную сталь; С 0,61. Плавка очень затянулась 

изъ-за того, что хотѣли отлить сталь съ примѣсью вольфрама. Ферро- 
вольфрамъ-же поставили очень поздно подогрѣваться, не успѣлн его 
разогрѣть и плавку пришлось выпустить безъ него.

П л а в к а № 8.
12 ч. 50 м. Залито стали 1.670 кил.
Забросили: извести 60 кил., руды 30 кил., окалины 40 кил. Забро- 

сили понемногу, наблюдая, чтобы хорошо прогрѣлась предыдущая порція, 
дабы не застудить металла.

1 Ч. 47 м. Амперъ —525 —535—530. Киловаттъ 250. ВОЛЬТЪ 470.
2 ч. 40 м. Забросили известь для загущенія шлака.
3 часа. Проба металла —перекисленъ-красноломокъ.
3 ч. 15 м. Выгребли шлакъ (не весь).
4 часа. Выгребли еще шлакъ.
4 ч. 5 м. Забросили извести, такъ какъ оставался еще жидкій шлакъ ‘)-
4 ч. 30 м. Металлъ подстылъ. Виной сему, по мнѣнію пнженера,

ведшаго плавку, было малое колпчество энергіи, но показанія счетчпковъ 
были нормальны.

Амперъ—540—всѣ три.
Кило-ваттъ 245. Вольтъ 470.
Но ранѣе кило-ватты былп дѣйствнтельно низйіе, а именно:
2 ч. 30 м. Кило-ваттъ—200 )
3 часа. „ —205 | Это и захолодило металлъ.
4 часа. „ —200 |
4 ч. 35 м. Очистили весь шлакъ. Металлъ жидокъ. Забросили ферро-

силиція 8 кил. и 8 кил. угля.
4 ч. 45 м. Забросили 40 кил. „смѣси“ и 7 кил. мелкаго ферро- 

силиція на шлакъ.

’ ) В ъ  черновой  зап и си  и м ѣ ется  п р и м ѣ чан іе : „Н абойку  в ъ  ср едн ем ъ  пл авн л ьн о м ъ  
п ростран ствѣ  сильно  р а зъ ѣ л о  по ш лаковом у  поясу. П ечь ед ва-л н  продерж ится до в т о р н и к а “ . 
Но ее приш лось остановить го р азд о  р аньш е.



5 ч. 13 м. Проба металла: спокоенъ. Ферро-вольфрамъ нагрѣтъ до 
желта въ тиглѣ на коксовомъ горнѣ и въ

5 ч. 35 м. заброшенъ въ печь.
5 ч. 42 м. Добавилп ферро-силиція, такъ какъ металлъ немного не- 

спокоенъ.
Перемѣшали; шлакъ свѣтло-бурый, разсыпается по охлажденіи въ 

бѣлый порошокъ. Такъ какъ металлъ чуть-чуть пучплся и шлакъ былъ 
недостаточно бѣлъ, то добавляли мелкаго ферро-силиція на шлакъ. 
Забросилп 3 кил. ферро-силиція въ ковшъ и 1 кил. въ печь.

6 ч. 30 м. В ы п у с к ъ .  Отлили 8 болванокъ по 150 кил. Дальнѣйшія 
плавки ничѣмъ не отличаются отъ описанныхъ, только во время плавки 
№ 10 разъѣданіе набойкн достигло такихъ размѣровъ, что необходимо 
было пристунить къ починкѣ. Для этого залили металла меныпе, чтобы 
его уровень не достигалъ шлакового пояса и стали залѣплять разъѣденныя 
мѣста тѣстомъ изъ 1 части магнезита, 3 частей доломита и 3 частей извести, 
замѣшанныхъ на водѣ. Комки этого тѣста при помощи желѣзной полосы 
прилѣплялпсь къ набойкѣ, но держалпсь очень плохо, такъ что чпнить 
приходийось каждую плавку и все-таки уже въ субботу, еле выпустивъ 
16-ую плавку, принуждены были остановить печь.

Когда выломали набойку, то оказалось, что самое тонкое мѣсто въ 
шлаковомъ поясѣ было 25 м./м. и оболочка катушки накалилась до-красна. 
Въ кольцевыхъ каналахъ набойка совершенно цѣла. Самое сильное 
разъѣданіе въ среднемъ плавильномъ пространствѣ.

Результаты I кампаніи печи можно представить въ одѣдующей таблицѣ:

О П И С А Н ІЕ  Х О Д Л  Р А Б О Т Ъ  П Р И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  П Е Ч И  СИ СТЕМ Ы  Р Е Х Л И Н Г Ъ  Р О Д Е Н Х А У З Е Р Ъ . 73

№
плавки.

Вѣсъ
кил.

Время
плавки.

Расходъ
энергіи
средній.

На Б
ПЛЯВКДЛ ѵ 1 тйннуо т

Гл .  ~ А

1 1.300 73/4 240 1 . 8 $ ) і  М о Е н  и\
2
3

1.500
1.366

3
3

250
230

750  ■ 
690 . 490  ' Р;

4 1.484 3 240 720 4§ Г ^ -
5 1.500 3 270 810 540
6 1.600 з ' / 2 260 910 570
7 1.355 4 3Л 250 1 .2 0 0 800
8 1.610 5 3Л 230 1 .2 2 2 718
9 1.335 бѴ, 2 2 0 1 . 2 1 0 900

1 0 1.517 4 Ѵ 2 250 1.125 750
1 1 1.815 4 7 , 260 1 .2 0 0 705
1 2 1.300 7 ’ Л 250 1.800 1.385
13 1.700 4 230 690 541

5 Ч. ПО 150
14 2 .0 0 0

7000 ПО 250 1.500 750
15 1.670 5 240 1 .2 0 0 705
16 2 .0 0 0 8ѴЯ 240  . 2.040 1 .0 2 0

Итого . . 16 п. 24,25 тон. 81 часъ. 18.927 к.-в. час.
Среднее время плавки . . . . 8 1 : 16 =  5 часовъ.
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Расходъ энергіи на 1 тонну:
На плавки п о ш л о   18.927 к .-в . часовъ.
„ р азогрѣ въ   2.300 „ „ „

И т о г о   21.227 к. в. часовъ.

На 24' / 4 тонны, а на одну ^гонну: 875 кил. час. изъ нихъ:
На п л а в к у   780 к .-в . часовъ.

„ разо гр ѣ въ ................................................95 „ „ „

В т о р а я  к а м п а н і я .

Начали набивку въ 6 часовъ утра понедѣльника и окончили въ тотъ 
же день въ 10 часовъ вечера. Токъ пустили въ 4 часа утра и кольцами 
грѣли до 7 час. утра, когда залили чугуна 1,6 тонны. Въ 12 час. дня 
вторника отлили 1,2 тонны чугуна и долили сталью. Выпустили сталь въ 
6 часовъ вечера. Итого разогрѣвъ длился 14 часовъ.

Въ этой кампаніи я прослѣдилъ лишь 8 плавокъ, такъ какъ печь 
работала еще хуже прежняго и сдѣлать плавку на холодномъ матеріалѣ 
мнѣ отказали, мотивируя это дурнымъ состояніемъ печи. Не имѣю ника- 
кого основанія думать, что вторая компанія была продолжительнѣе первой.

№
авки. Вѣсъ.

Средній
расходъ Время.

1 1 . 3 5 0
энергіи.

2 0 0 5 ‘/ а
2 1 . 5 0 0 2 5 5 5
3 1 .6 0 0 2 4 0 8 7 .
4 1 . 8 0 0 2 2 0 4
5 1 .550 2 3 0 4 V *  1 2
6 1 .400 2 2 0 5

__ __ 2 0 0  1 Газомоторъ 4
7 1 . 4 0 0 2 5 0  ( шіохо рабо- 

талъ. 6
8 1 . 5 0 0 2 2 2 47 ,

Итого . . 8 плавокъ. 12,1 тон. 9.860 к-у.  ч. 42 ч.
Итакъ среднее время: 42 : 8 =  5,25 час.

Средній расходъ энергіи на 1 тонну. . 9.860 : 12 =  822 к.-у. ч.
На разогрѣвъ т о ж е . 95 „ „ „

Всего. . . .  917 к.-у. ч.

Обращаетъ на себя вниманіе затянувшаяся плавка № 7. Кромѣ пло-
хой работы газомотора есть еще причина чисто металлургическая, именно: 
эту илавку хотѣли сдѣлать очень мягкой и карбонизацію ванны, для 
удаленія сѣры, произвели вначалѣ. Затѣмъ пробовалн удалить угле- 
родъ присадкой пиролюзита, но реакція шла плохо настолько, что отъ 
мягкой плавки пришлось отказаться. Набойку очень сильно разъѣло, такъ 
что оболочка катушки была накалена до красна. До бѣлаго шлака дойти 
тоже не удалось. Обращаю на эту плавку особое вниманіе, такъ какъ она 
ясно показываетъ съ какими трудностями придется бороться при работѣ на
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жидкомъ чугунѣ, гдѣ углеродъ еще труднѣе удалять, не говоря уже о 
вредномъ вліяніи холоднаго скрапа.

Въ Люттихѣ имѣется печь трехфазнаго тока на 200 к.-ваттъ. Она 
работаетъ днемъ, а ночью оставляютъ часть металла и грѣютъ токомъ въ 
70 кило-ваттъ, т. е.  7 *  рабочаго тока.

Далѣе привожу свѣдѣнія о работѣ болыной 8-тонной печи однофазнаго 
тока. Печь работала тоже на жидкомъ металлѣ изъ конвертора.

Какъ видно изъ таблицы средній расходъ энергіи на 1 тонну 308 к.-у. 
часовъ, предполагая что на каждую плавку была полная завалка 8 тоннъ.

Т а б л и ц  а.
№ плавки. Время. к.-в. Вольтъ. Амнеръ. На 1 т

килов.
2 21/, часа. 5501 4.700 133 175
3 21/, „ 550 4.700 135 175
4 21 / г „ 550І 4.700 135 175
5 б ' / 2 » 600 4.600 152 500
6 б‘/ 2 « 600 4.400 130 412
7 5 7 ,  » 600 4.500 150 412
8 3 7 ,  „ 550 4.400 135 234
9 6 500 4.120 140 375

10 6 „ 600 4.370 160 450
11 з 7 4 „ 600 4.170 163 250
12 з 500 4.350 135 230

При мнѣ эта печь не работала, запись же взята изъ журнала рабо- 
чаго при аппаратахъ. Встрѣчается часто примѣчаніе: Вай ги ѣеізз, аизде- 
всЬаИеІ. По разспросамъ рабочихъ болыная печь дѣлала до 50 плавокъ и 
работала дней 12 подрядъ.

Привожу анализы плавокъ первой кампаніи.
(По даннымъ г. Роденхаузера).

В ъ п Р о д у к т ѣ. В ъ з а в а л к ѣ.
№ плавки. С М п 8і Р 5 Р 8

1 0,45 0,99 0,22 слѣды. слѣды 0,63 0,08
2 0,59 0,63 0,17 — *) — 0,08 0,076
3 0,36 0,83 0,43 — 0,032 0,669 0,079
4 0,40 0,83 0,38 0,028 — 0,059 0,073
5 0,29 0,92 0,25 0,020 — 0,068 0,081
6 0,29 0,74 0,27 0,038 0,024 0,078 0,074
7 0,62 0,52 0,23 — 0,028 0,078 0,057
8 \Ѵ 0,51 —0,69 0,40 0,30 — — 0,045 0,073
9 1,20 0,40 0,63 0,035 — 0,089 0,068

10 1,14 0,66 0,47 — — 0,054 0,065
11 1,00 0,56 0,38 — — 0,045 —
12 неопред. 0,15 неопред. 0,015 — 0,052 —
13 0,33 0,99 0,32 0,045 0,024 0,074 —
14 0,41 0,74 0,22 0,015 0,024 0,059 —
15 0,68 Сг. 0,89 неопр. 0,014 — 0,095 —
16 0,11 0,33 0,02 — — 0,058 —

')  — О зн ач аетъ  слѣ ды .
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ІІримѣръ электрической записи на 2-тонной печи.

Пускъ въ ходъ. Разогрѣвъ кольцами.
Врѳмя. Ар А2. А3. К.-В. Вольтъ.

Ч. 35 М. 125 115 120 85 4 0 0

5 „ 45  „ 3 63 3 37 3 5 8 1 20 6 00

6 „ 0 0  „ 34 0 3 30 355 2 4 0 6 0 0

6 , 15 ,. 3 35 3 2 0 350 22 5 6 0 0

6 „ 30  „ 2 4 0 2 30 2 5 0 150 5 0 0

6 „ 45  „ 185 178 190 120 4 6 0

7 » » 150 142 150 105 4 2 0

7 „ 30  „ 1 90 1 80 190 125 4 60

8 » » 1 50 145 15 0 105 4 2 0

8 „ 30  „ 1 50 140 150 105 4 2 0

9 » „ 2 0 0 1 9 0 2 0 0 135 4 7 0

9 „ 30  „ 2 0 0 190 2 00 135 4 8 0

10 ,, ,, 2 3 0 2 2 0 2 3 5 142 4 95

10 „ 1 °  „ 1 20 120 130 70 2 8 0  Залитъ чугунъ

10 „ 15 „ 4 0 0 39 0 4 2 0 215 4 8 0

10 „ 45  „ 4 2 0 4 0 5 4 25 235 5 0 0

11 » ' » 4 20 4 1 0 4 2 5 22 5 4 9 0

11 „ 30  „ 4 15 4 05 415 225 4 9 0

12 ,, ,, 4 2 0 4 1 0 4 2 0 2 15 48 0

12 „ 30 „ 4 15 4 05 4 1 5 2 2 0 4 8 0

1 ,, ,, 43 0 4 3 0 4 4 0 225 4 9 0

1 „ 3 0  „ 4 2 0 4 2 0 4 3 0 2 20 4 7 0

2 ,, ,, 4 5 0 4 4 0 4 5 0 2 4 2 5 1 0

2 „ 15 „ Выключено. ’/2 чугуна вылито.
2 „ 20  „ 70 80 75 45 2 6 0

2 „ 25  „ 130 13 0 130 60 2 60

2 „ 30  „ 4 8 0 4 8 0 4 9 0 24 5 5 0 5

2 „ 45  „ 4 7 0 4 6 0 47 5 2 32 4 95

3 » » 4 3 0 4 20 4 3 5 190 4 6 0

3 „ 15 „ 4 5 0 4 4 0 4 5 5 2 1 5 4 8 5

3 „ 30  „ 4 5 0 4 4 0 4 5 0 2 10 4 80

3 „ 4 5  „ 4 5 0 4 4 0 4 5 0 2 1 2 4 8 0

4 ,, ,, 4 5 0 4 4 0 4 5 0 2 1 0 48 5

4 „ зо „ 4 6 0 4 5 0 4 6 0 2 20 4 85

5 ,, 15 „ 4 5 0 4 4 0 4 5 0 2 15 4 8 0

5 „ 45  „ 4 8 0 4 7 0 4 8 0 2 4 0 510

6 „ 15 „ 4 50 4 4 3 4-52 2 18 4 6 5

6 „ 30 Выключено. Выпускъ.
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п л а в к а № 1 .

Время. Аі. А2. А3. К.-В. Водьг:
Залита сталь 6 Ч. 40 м. — — — 10 270

6 99 45 99 150 135 70 70 270
7 99 — 99 460 450 455 220 480
8 99 — 99 550 448 533 250 525
9 .V —• 99 540 535 550 245 525

10 99 — 99 540 542 545 250 515
11 >9

—
99 550 552 555 235 495

12 99 — 99 556 550 570 210 450
1 99 — 99 473 473 475 250 505
2 99 — 99 445 450 455 245 495
2 99 15 99 В ы п у С К Ъ.

П л а в к а № 2.

Залитасталь2 Ч. 20 М. — — — 15 270
2 99 30 99 125 125 130 45 230
2 99 45 99 470 480 482 235 485
3 99 — 99 490 495 500 275 525
4 99 — 99 485 495 505 272 500
5 99 — 99 505 508 518 263 500
5 99 25 99 В Ы п у с к ъ.

п л а в к а №  7.
Залитасталь7 Ч. 25 М. — — — 18 280

7 99 35 99 165 173 175 80 250
7 99 45 99 515 520 522 243 475
8 99 — у9 538 538 540 262 483
9 99 — 99 530 538 540 265 480

10 99 — 99 425 425 435 268 490
11 99 — 99 520 525 533 255 475
12 99 — 99 530 535 540 255 490
12 99 15 99 В Ы п у  с к Ъ .

Здѣсь А,. Аг  А3. суть показанія амперметровъ на каждой фазѣ. 
К.-В.—число килоуаттовъ. Вольтъ—число вольтъ у печи.

На основаніи этой затшси попробуемъ вычислить коэффиціентъ мощ-
ности электрической печи, такъ наз. Соз <р, гдѣ <р уголъ сдвига фазъ. Какъ
извѣстно, прп трехфазномъ токѣ, колнчество энергіи, поглощенное при-
боромъ, опредѣляется по формулѣ

число ваттъ =  | /  3. Е. I. Сое <р
числу ваттъ 

а отсюда: Со8 <? — — ,— „  т .
1/3. Е. I
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Для опредѣленія Соз ср достаточно имѣть показаніе ваттъ-амперъ-и 
вольтметровъ и произвести вычисленіе по вышеприведенной формулѣ. 

Возьмемъ напримѣръ любое показаніе.
I =  5Ю|

Е =  500 плавка № 2 — 4 часа.
К\Ѵ =  2631

Поставивъ, получимъ:
263.000 526

Со8 са = ---------------------- =    =  0,6ѵ 1,7. 500. 510 867 5

еще—плавка № 7.

получимъ:

I =  540 
Е - 480

К\Ѵ =  265

265.000 26.500
? ~  1,7. 540. 480 ~  44X164 — ° '6

или еще— плавка № 1

I =  545 
Е =  515 

К\Ѵ =  250

п „ 250.1000 100.000 .  ,Ооз ср =   -------------------- = -------------=  0,5
1,7. 545. 515 191.859

Итакъ мы видимъ, что коэффиціентъ мощности для этой печи не 
великъ п колеблется отъ 0,5 до 0,6.

Замѣтимъ, что у болыпой однофазной печи въ 8 тоннъ дѣло обсто- 
итъ лучше, именно ея коэффиціентъ мощности равенъ:

500.000 
С05 ? = --------------- =  0,86.Г 140. 4120

По не мѣшаетъ замѣтить, что эта печь работаетъ токомъ въ 5 пе- 
ріодовъ, т. е. крайне ненормальнымъ, тогда какъ 2-тонная печь имѣетъ токъ 
въ 50 періодовъ.

Такимъ образомъ удобопримѣнимость печи получается насчетъ ея 
экономичности. Этого нѣтъ, напримѣръ, въ дуговой печи Стассано, гдѣ 
печь работаетъ трехфазнымъ токомъ нормальной частоты и пыѣетъ

Соз ср =  0,9.

Попробуемъ вычислить силутока для трехфазной печи въ 175 кило- 
уаттъ, при 200 вольтахъ ').

Полагая
С08 ср =  0 ,6 .

Ц Печь Златоустовскаго завода.
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Имѣемъ

К\Ѵ 1.000 175.000
=  857 амперъ.

Е 1/ 3. Соз <р 200. 0,6. 1,7

Если же
Со8 9 =  0,5

то тогда:

   - - 857 X
200. 0,5. 1,7

175.000 6
— =  1 .028  амперъ.

В ЬІ В 0  Д ЬІ.

1. Индукціонныя печи работаютъ экономично лишь на жидкой за- 
валкѣ болынаго вѣса (8 тоннъ).

2. Маленькія печи далеко уступаютъ дуговымъ печамъ той же вмѣ- 
стимости. Расходъ энергіи на 1 тонну стали въ 2 тонны печи К.—В —В  
около 9 0 0  к.-у. часовъ на 1 тонну при жидкой завалкѣ, въ дуговыхъ же 
печахъ 3 0 0  к.-у. часовъ при тѣхъ же условіяхъ, и достигаетъ 900 к.-у. 
часовъ лишь при холодной завалкѣ.

3. Набойка индукціонныхъ печей стонтъ очень плохо. Этому спо- 
собствуютъ: вертикальное положеніе стѣнокъ и невозможность ихъ по- 
правки на ходу печи. Если бы были откосы— это значительно улучшило бы 
дѣло. А  пока въ недѣлю печь работаетъ 4 дня и 3 дня чинится. При- 
чина быстраго изнашиванія набойки заключается еще въ томъ, что шлакъ 
распредѣляется не равномѣрно по поверхности ванны, а скопляется у 
стѣнокъ, оставляя металлъ обнаженнымъ въ срединѣ. Въ центрѣ же 
происходитъ вращеніе металла, легко замѣчаемое по плавающимъ кускамъ 
шлака и еще болѣе способствующее изнашиванію набойки. Скопленіе 
шлака у стѣнокъ объясняется тѣмъ, что металлъ, находящійся въ печп, 
имѣетъ поверхность не горизонтальную, а очень сложнаго вида,*иріобрѣ- 
таемую подъ вліяніемъ электромагнитныхъ силъ.

Въ этомъ мѣстѣ наблюдается круговращеніе металла.
4. Обезуглероживаніе металла идетъ весьма медленно и руда сильно 

портитъ набойку. Поэтому примѣненіе жидкаго чугуна должно сильно 
затруднить работу.

5. Выдѣленіе сѣры и фосфора не представляетъ затрудненій.
6. Содержаніе кремнія во многихъ случаяхъ болѣе, чѣмъ это допу- 

стимо для многихъ сортовъ стали.
7. Положительной стороной трехфазныхъ индукціонныхъ печей 

является возможпость пользоваться нормальнымъ токомъ (50 періодовъ) 
и отсутствіе колебаній тока, свойственное индукціоннымъ печамъ вообще.



80 Г 0 Р Н 0 Е  II З А В 0 Д С К 0 Е  Д Ъ Д О .

Для оцѣнки системъ дуговыхъ печей число періодовъ и величина коле- 
баній тока имѣетъ первостепенное значеніе.

8. При пониженіи подачи энергіи на 20% печь перестаетъ рабо- 
тать—металлъ застываетъ.

9. Расходъ энергіп на 1 тонну, при. жидкой завалкѣ былъ около 
800 к -в. часовъ (не считая разогрѣва). При холодной завалкѣ расходъ 
энергіи увеличивается втрое, а производительность печи падаетъ вдвое.

Сдѣлаемъ расчетъ количества стали, которое можетъ дать печь 
К. В —В. въ 1 тонну и 175 к.-в., работая на холодной завалкѣ и не- 
полныя сутки '). 2 тонная печь давала въ недѣлю (въ Фельклингенѣ) 
24—25 тоннъ.

Ясно, что однотонная въ тѣхъ же условіяхъ дастъ вдвое меныпе. 
Холодная завалка уменыпитъ это число еще въ два раза. Работа въ 
теченіе только полусутокъ уменынить его еще вдвое.

Слѣдовательно цифру 25 тоннъ надо будетъ уменьшить въ 2 X  2 X 
2 =  8 разъ, т. е. въ недѣлю 3 тонны.

Примѣненіе жидкаго чугуна не улучшитъ условій работы, такъ 
какъ выгораніе углерода происходитъ весьма медленно. См. пунктъ 4.

Полагая въ году 50 рабочихъ недѣль, получимъ.

3 X  50 =  150 тоннъ или 9.000 пудовъ.

Стоиіѵіость передѣла.

0 стоимостп передѣла можно составить себѣ представленіе по ниже- 
приведеннымъ цифрамъ потребленія электрической энергіи, добавочныхъ 
и огнеупорныхъ матеріаловъ и рабочей силы. Я не дѣлаю окончатель- 
наго вывода, такъ какъ цѣны на всѣ эти статьи въ различныхъ мѣстахъ 
неодинаковы.

На 1 тонну продукта, при жидкой малоуглеродистой завалкѣ (печь 
на 2 тонны— 270 кило-уаттъ).

Среднія цифры:
Электрической энергіи на плавку: 810 к.-у. часовъ.

„ разогрѣвъ: 100 к.-у. „
Ферро-сплавы: (ферро-силиція 50% . 10 кил. (около 1%).
И звесть.......................................................50 „ (около 5%).
На плавкѣ: рабочая плата 4 чел. по з ‘/ 3 ч. на 1 т. 1373 час.
На ремонтѣ и р а зо гр ѣ в ѣ ........................................................ 8 „

’) Условія работы Златоустовскаго завода.
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Матеріалы на ремонтъ: обожженнаго доломита 4,5 тонны на кампа- 
нію въ 25 тоннъ, т. е. на 1 тонну.

4,5 : 25 =  180 килогр.

Магнезита 1 тонна на кампанію, или

1 : 25 =  40 килогр. на 1 тонну.

Магнезитоваго кирпича 70 : 25 =  3 штуки на 1 тонну.
Кромѣ того надо принять во вниманіе еще потерю чугуна и стали, 

идущихъ для разогрѣва печи и выпускаемыхъ на скрапъ.
Чугуна на разогрѣвъ идетъ около 1.000 килограммъ.
Стали „ „ „ „ 500
Къ этому надо еще прибавить: проценты на капиталъ и амортизацію. 
Плата за патентъ составляетъ обыкновенно 6 марокъ за тонну.

г о Ті
Е Нй

г о р н . ж у р н . 1910 г Т. III, кн. 7.
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Рудн. инж. Ю. Н. Ма т о в а .

Нижеописанный бремсбергъ чрезвычайно простого устройства и не- 
многимъ отличается отъ цѣлаго ряда подобныхъ бремсберговъ, устраивае- 
мыхъ на рудникахъ Донецкаго бассейна; однако, я все же считаю нуж- 
нымъ привести его описаніе, нотому что, насколько мнѣ извѣстно, до 
нослѣдняго временп въ русской литературѣ не появлялось описанія по- 
добнаго бремсберга.

Цѣль моя была бы достигнута, если бы данный очеркъ облегчилъ тех- 
никовъ при новомъ оборудованіи аналогичнаго бремсберга и далъ воз- 
можность легче увидѣть недостатки уже существующихъ устройствъ.

Съ этой точки зрѣнія важно, чтобы въ лптературѣ появился рядъ 
опиеаній бремсберговъ, а ставя вопросъ шпре — и иныхъ оборудованій. 
приспошбленій и устройствъ, примѣняемыхъ на нашихъ рудникахъ.

Ііри описаніи устройства бремсберга, я счелъ нужнымъ указать на 
тѣ неправильности и ошибки, которыя были допущены при первона- 
чальномъ его оборудованіи, и дать рядъ практическихъ свѣдѣній, добы- 
тыхъ путемъ опытапри работѣ бремсберга въ теченіе болѣе чѣмъ 2-хъ лѣтъ.

При оборудованіи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ частей образцомъ послу- 
жилъ бремсбергъ, онисаніе котораго помѣщено въ ОІіікаиГѢ за 1907 г. 
№ 36 — 37.

О б щ і я  с в ѣ д ѣ н і я .

Бремсбергъ пройденъ по пласту каменнаго угля мощностью въ 0,50 с.
Вырабатываемый участокъ имѣетъ по возстанію 132 саж. (281 шіг.), 

по простиранію около 550 саж. (около 1.170 гаіг.).
Уголъ паденія пласта 16°— 18°.
Пятыо гіромежуточными штреками весь участокъ раздѣленъ на 6 про- 

межуточныхъ гіолей по 22 саж. (47 гаіг.) по возстанію каждое. Всѣ поля 
вырабатываются въ одну сторону. Бремсберги проводятся на разстояніи 
135 саж. (287 т іг .) одинъ отъ другого (см. черт. 1).

Такимъ образомъ, каждый бремсбергъ открываетъ площадь 135 X 110 
(исключается нижнее иоле, имѣющее 22 саж. по возстанію) =  14.850 кв. саж.
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(67.392 шг.). ІІри производительности одной квадратной сажени иласта 
290 пуд., это составляетъ около 4.300.000 пуд. угля.

Весь запасъ угля, открываемый однимъ бремсбергомъ, вырабатывается 
въ теченіе одного года 10 мѣсяцевъ (при чемъ въ началѣ и въ концѣ 
эксплоатаціи бремсберга работы по выдачѣ угля идутъ неполнымъ ходомъ).

По бремсбергу уголь спускается съ 5 полей; каждое поле даетъ отъ
2.000 до 2.600 пуд. угля въ среднемъ въ сутки, такъ что всего бремсбергъ 
пропускаетъ въ сутки отъ 10.000 до 13.000 пуд.

Однако, въ отдѣльныхъ случаяхъ количество спущеннаго по бремс- 
бергу угля доходило до 15.500 пуд. въ сутки.

Имѣя въ виду продолжительное сравнительно время эксплоатаціи 
бремсберга, при его прохожденіи обращено было вниманіе на тщатель- 
ность крѣпленія и настилки пути и достаточное поперечное сѣченіе. Съ 
цѣлью, по возможности, обезпечить крѣпь отъ люломки при осѣданіи 
кровли, по обѣ стороны бремсберга оставлены цѣлики угля по 8 саж. по 
простиранію.

Крѣпленіе и размѣры бремсберга.

Бремсбергъ закрѣпленъ дверными окладами изъ дубовыхъ стоекъ, въ 
3 '/2 верш. толщиной. На одной сажени иоставлено 3 дверныхъ оклада. 
Соединеніе стоекъ съ перекладами въ зубъ безъ шипа. Кровля и бока 
сплошь затянугы горбылями. Въ мѣстахъ пересѣченія бремсберга съ про- 
межуточными штреками, при крѣпленіи пролетовъ около 2-хъ саж., при- 
мѣняется смѣшанная крѣпь желѣза (старыя рельсы) съ деревомъ (см. 
дальше). Размѣры бремсберга въ свѣту: по верху— 1,00 саж. (2,13 шіг.); 
по низу— 1,25 (2,66 т іг .); высота по нормали къ пласту, считая отъ го- 
ловки рельса до верхняка, (переклада)— 0,85 саж. (1,78 шіг.) (см. черт. 
№  15).

П у т ь.

При проложеніи путей по бремсбергу имѣлись въ виду ихъ пра- 
вильность и устойчивость, что особенно важно при всякаго рода закруг- 
леніяхъ и поворотахъ. Пути по бремсбергу укладывались точно по шнуру, 
протянутому вдоль оси бремсберга. Черезъ каждую сажень путь провѣ- 
рялся ватерпасомъ, поставленнымъ на головки рельсъ поперекъ бремсберга. 
Каждыя 2 рельса одного пути должны быть на одной горизонтальной 
прямой. Рельсы взяты шахтныя тяжелаго типа ( 8 '/2 фунт. въ 1 футѣ), 
при чемъ рельсамъ одного пути данъ наклонъ внутрь съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы вертикальная ось рельса была нерпендикулярна къ линіи, 
образующей ободъ колеса (см. черт. 2). При такомъ положеніи рельсы не 
имѣютъ стремленія выворачиваться наружу подъ дѣйствіемъ тяжести ва- 
гона и правильнѣе срабатываются.
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При пересѣченіи бремсберга со штреками, чтобы облегчить и уско- 
рить работу плитовыхъ, старались избѣгать площадокъ изъ плитъ, вза- 
мѣнъ которыхъ укладывались закругленія изъ рельсъ.

Спускъ груза и организація движенія вагоновъ по бремсбергу.

Сиускъ груза производится помощью верхняго безконечнаго каната, 
при чемъ для спуска съ промежуточныхъ штрековъ движеніе по бремсбергу 
каждый разъ останавливается. ІІа верхнемъ канатѣ остановились благо- 
даря меньшему его изнашиванію и большему удобству при зацѣпленіи 
вагоновъ, сравнительно съ нижнимъ. Канатъ стальной, діаметромъ 3/ А" — 
1" (взятъ былъ старый подъемный канатъ).

Счалкп производятся посредствомъ вплетенія стыка одного конца на 
мѣсго стыка другого конца. При этомъ оказалось, что прочность счален- 
наго мѣста не меныне прочности остального каната и безъ замѣтнаго 
утолщенія.

Канатъ свободно лежитъ на вагонахъ; ролики поставлены лишь для 
того, чтобы понизить канатъ въ мѣстахъ измѣненія паденія бремсберга. 
Всего вагоновъ на бремсбергѣ 24, изъ которыхъ 12 поднимаются по 
правой сторонѣ (порожній путь), а 12 огіускаются по лѣвой сто- 
ронѣ (грузовой путь), такъ что разстояніе между вагонами составляетъ

Для правильнаго и равномѣрнаго движенія вагоновъ по бремсбергу 
необходимо: во-иервыхъ, чтобы было извѣстное соотношеніе между коли- 
чествомъ груженыхъ и порожнихъ вагоновъ, необходимое для дѣйствія 
бремсберга; во-вторыхъ, чтобы промежутки между вагонами были строго 
опредѣлены и постоянны.

Кромѣ того, для правильности работъ по углю на промежуточныхъ 
штрекахъ необходимо, чтобы на послѣдніе доставлялось равномѣрно до- 
статочное количество пустыхъ вагоновъ.

Для выполненія этихъ требованій остановились на слѣдующемъ спо- 
собѣ распредѣленія и доставки груженыхъ и пустыхъ вагоновъ: съ пра- 
ваго (пустые вагоны) пути бремсберга пустые вагоны не снимаются на 
промежуточные штреки, а всѣ поднимаются на верхнюго площадку. Здѣсь 
часть ихъ оставляется для верхняго штрека, а остальные переставляются 
на лѣвый (грузовой) путь бремсберга и спускаются по этому пути до 
назначеннаго промежуточнаго штрека.

При такой организаціи работы очень легко достигнуть выполненія 
всѣхъ вышепоименованныхъ условій правильности работъ, такъ какъ все 
зависитъ отъ одного лица (верхняго плитового).

Плитовой на верхнихъ плитахъ слѣдитъ, чтобы вагоны шли но бремс-

9,44 саж.
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бергу на опредѣленномъ разстояніи одинъ отъ другого. Для этого онъ 
долженъ пользоваться какимъ-либо сигналомъ, отмѣчающимъ моментально, 
когда послѣдній спущенный съ верхней площадки вагонъ прошелъ 
нужное разстояніе—9,44 саж. Въ качествѣ сигнала примѣнялась лампочка, 
освѣщавшая проходящій мимо вагонъ. Плитовой этотъ регулируетъ ко- 
лпчество груженыхъ и порожнихъ вагоновъ, спускаемыхъ по бремсбергу 
съ верхней нлощадки съ такимъ расчетомъ, чтобы движеніе по бремсбергу 
происходило съ достаточной быстротой и промежуточные штреки были 
обезпечены пустыми.

Отрицательная сторона вышеописаннаго способа подачи пустыхъ ва- 
гоновъ на промежуточные штреки заключается лишь въ томъ, что нужно 
нѣсколько увеличить количество шахтныхъ вагоновъ, такъ какъ время 
оборота каждаго вагона увеличивается благодаря большему проходимому 
пути.

При достигнутомъ равномѣрномъ движеніи вагоновъ по бремсбергу 
для непрерывной и быстрой работы бремсберга необходимо, чтобы пли- 
товые работали постоянно съ опредѣленной скоростью, для чего нужно 
нмѣть постоянный комплектъ пріученныхъ плитовыхъ, за которыми должно 
имѣть строгій надзоръ. Кромѣ того, необходимо, чтобы бремсбергъ рабо- 
талъ въ теченіе всей смѣны безъ задержекъ. Для этого долженъ быть 
учрежденъ строгій надзоръ за исправнымъ состояніемъ путей, шкивовъ, 
тормаза, зацѣпныхъ приспособленій и т. д., а затѣмъ слѣдуетъ обратить 
особое вниманіе на подачу матеріала по бремсбергу снизу вверхъ. Главное 
значеніе въ этомъ случаѣ имѣетъ лѣсъ, необходимый для крѣпленія ра- 
ботъ по углю. Этотъ лѣсъ обыкновенно поднимается по бремсбергу. въ 
началѣ смѣиы. Въ это же время благодаря тому, что производится под- 
бойка, груза бываетъ очень мало, такъ что можетъ произойти задержка 
въ выдачѣ. Для устраненія такой задержкп нужно обратить вниманіе, 
чтобы былъ постоянный запасъ крѣпежнаго лѣса наверху бремсберга. 
Запасъ этотъ слѣдуетъ пополнять посреди смѣны. Кромѣ того, на начало 
смѣны нужно оставлять запасъ груженыхъ вагоновъ на верхнихъ штре- 
кахъ, а также желательно организовать работы по углю такъ, чтобы уголь 
поступалъ въ достаточномъ количествѣ изъ забоевъ съ самаго начала 
смѣны.

Способъ зацѣпленія вагоновъ за канатъ.

Первоначально вагоны прицѣплялись къ канату, помощыо, такъ на- 
зываемыхъ, „баранчиковъ“ (черт. 3). Однако, отъ нихъ вскорѣ пришлось 
отказаться, такъ какъ они очень сильно перегибали канатъ и тѣмъ спо- 
собствовали его быстрому изнашиванію, а кромѣ того плохо держали 
вагоны, соскальзывая по канату.

Неудобнымй также оказались винтовыя зацѣпныя приспособленія,
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изображенныя на черт. 4. Они отнимаютъ много времени при зацѣпленіи 
и затрудняютъ прохожденіе каната подъ наиравляющими роликами.

Примѣненный послѣ этого приборъ, изображенный на черт. 5, ока- 
зался удачнымъ и работаетъ до сихъ поръ. Зацѣпной аппаратъ состоитъ 
изъ 2-хъ желѣзныхъ досокъ М. и N  и дѣйствіе его основано на заще- 
мленіи каната подъ дѣйствіемъ тяжести самого вагона. Доска М  (см. 
черт. 5) съ одного конца загнута по радіусу нѣсколько меныпему радіуса 
каната. Обѣ доски имѣютъ общую точку вращеыія — 0. Вагонъ посред- 
ствомъ цѣпи 5/8" толщиной соединенъ съ концомъ А  доски ІѴ, которая 
противоположнымъ своимъ концомъ подъ дѣйствіемъ вѣса вагона, зажи- 
маетъ канатъ, вставленный въ загибъ доски М. Конецъ В  доски М  
скошенъ для того, чтобы удобнѣе брать весь аппаратъ. Вѣсъ его съ цѣпью 
длиной 1,00 саж. равенъ одному пуду.

Зацѣпное устройство описаннаго типа имѣетъ слѣдующія удобства:
1. Благодаря болыпой ширинѣ верхней доски М  иолучается малый 

переломъ каната на мѣстѣ зацѣпленія, а слѣдовательно и малое его изна- 
шиваніе (при работѣ около 2-хъ лѣтъ — порванныя проволоки почти 
отсутствуютъ).

2. При зацѣпленіи вагоновъ достигается легкость и быстрота работы.
3. Подѣлка и ремонтъ такого прибора очень просты и требуютъ 

только кузнечной работы.
Къ недостаткамъ ихъ слѣдуетъ отнести большую ихъ тяжесть, а 

также и то, что они требуютъ значительной внимательности отъ плито- 
выхъ при зацѣпленіи.

При работѣ съ данными зацѣпными приборами слѣдуетъ обращать 
вниманіе на слѣдующее:

Доски, зажимающія канатъ, должныбыть сдѣланы изъ мягкаго желѣза.
Радіусъ загиба верхней части доски М , какъ сказано, долженъ быгь 

меньше радіуса каната, чтобы иослѣдній слегка заклинивался во избѣ- 
жаніе скольженія. Съ другой стороны, нужно обратить вниманіе на то, 
чтобы зацѣпной аппаратъ безъ затрудненій снимался съ каната.

Верхнюю часть доски ІѴ, которой прижимается канатъ, нужно время 
отъ времени оправлять, такъ какъ она срабатывается.

Доска ІѴ должна совершенно свободно вращаться около заклепкп 0, 
йо въ то же время доска ІѴ не должна отходить отъ доски М .

Вообще зацѣпные приборы должны тщательно ежедневно осматри- 
ваться, такъ какъ ихъ неисправность можетъ имѣть очень непріятныя 
послѣдствія.

Общее расположеніе тормазныхъ и натяжныхъ приспособленій.

На верху бремсберга на его продолженіи расположенъ тормазной 
шкивъ В  (см. черт. 6), вокругъ котораго канатъ обходитъ 3/4 раза. Ниже
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тормазнаго шкива возлѣ него расположенъ передаточный шкивъ С, слу- 
жащій для увеличенія угла обхвата канатомъ тормазнаго шкива, а таісже 
для направленія каната по серединѣ путей бремсберга.

Натяжной шкивъ Л расположенъ на низу бремсберга также на его 
продолженіи въ спеціально устроенной камерѣ.

Устройство верхней площадки и тормазнаго шкива.

Гіри устройствѣ тормазныхъ приспособленій было обращено вниманіе 
на простоту и прочность отдѣльныхъ частей и быстроту дѣйствія тормаза.

Первоначально былъ установленъ винговой тормазъ, оказавшійся 
однако неудобнымъ, во-первыхъ потому, что слишкомъ медленно дѣйство- 
валъ при затормаживаніи и оттормаживаніи, а во-вторыхъ потому, что 
для него требовался спеціальный тормазной, не могшій принимать участіе 
въ постановкѣ и спускѣ вагоновъ съ площадки. ІІоставленный послѣ 
этого обыкновенный тормазной рычагъ съ передачей оказался вполнѣ 
удовлетворяющимъ требованіямъ работы.

Расположеніе рычаговъ, шкивовъ и верхней площадки видно изъ 
схематичеокаго черт. 7.

Затормаживаніе производится рычагомъ К ,  имѣюіцимъ неподвижную 
точку С. При перемѣщеніи рычагъ дѣйствуетъ на оба конца В  и Т  тор- 
мазной ленты X . Этимъ достигается болыпее натяженіе ленты, чѣмъ при 
одномъ неподвижно закрѣпленномъ концѣ ленты.

Тормазной шкивъ А  ностоянно затормаженъ грузомъ Р, который при 
иосредствѣ цѣпи, перекинутой черезъ роликъ М , стремится передвннуть 
ручку К  влѣво. Для того, чтобъ передвинуть ручку К  вправо и оттор- 
мазить шкивъ А , нужно приподнять ручку Ь, которой непосредственно 
управляетъ тормазной. Гіри подниманіи ручки і  поднимается также 
грузъ Р, съ ней соединенный цѣпью; рычагъ К подъ дѣйствіемъ 
груза 1 \  меньшаго В  и расположеннаго на противоположной сторонѣ 
бремсберга, передвинется вправо, —и шкивъ будетъ оттормаженъ. Если 
оставить ручку Ь  свободной, рычаги подъ дѣйствіемъ груза Р  займутъ 
первоначальное положеніе.

Устроенный такимъ образомъ автоматическій тормазъ гарантируетъ 
правильность работы бремсберга отъ невнимательности тормазного. Кромѣ 
того при данномъ расположеніи рычаговъ тормазной имѣетъ возможность 
помогать при спускѣ вагоновъ съ площадки.

Цѣпи, ленты и рычаги должны быть тщательно и прочно сдѣланы 
изъ желѣза. Рельсы для этого непригодны, такъ какъ ломаются на мѣстѣ 
изгиба.

Ручка В  должна быть достаточной длины, чтобы тормазной, упра- 
вляющій ею, могъ стоять на штрекѣ V или въ спеціально устроенной 
камерѣ, въ сторонѣ отъ линіи движенія вагоновъ по бремсбергу.
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Вся площадка и камера для шкивовъ закрѣплены деревянными ду- 
бовымп рамами, на почвѣ устлана горизонтально площадка изъ гладкихъ 
чугунныхъ плитъ размѣрами 3 X 4  саж.

Для предупрежденія скатыванія незацѣпленныхъ вагоновъ по бремс- 
бергу, устроенъ задвигающійся барьеръ изъ рудничныхъ рельсовъ. Такой 
же барьеръ поставленъ и на самомъ штрекѣ.

Промежуточныя площадки.
I

Первоначально на пересѣченіи бремсберга съ промежуточными штре- 
камп площадки настилались изъ разрѣзныхъ плитъ и плитъ съ кругами 
(черт. 8) съ наклономъ въ 6 °(1/10).

Впослѣдствіи подобныя плоіцадки пришлось сохранить лишь въ тѣхъ 
случаяхъ, когда выдачу угля дѣлали съ обѣихъ сторонъ (при данномъ спо- 
собѣ работы—временно въ исключительныхъ случаяхъ). При односторонней 
выдачѣ—площадки изъ плитъ оказалось удобнымъ замѣнить рельсовыми 
закругленіями, чѣмъ въ значительной степени облегчилась и ускорилась 
работа плитовыхъ и кромѣ того получплся еще цѣлый рядъ преиму- 
ществъ.

Стараясь избѣжать болыпихъ, осложняющихъ крѣпленіе, пролетовъ 
при началѣ промежуточнаго штрека (А— В  черт. 9), закругленія устроили 
первоначально, какъ показано на черт. 9.

Здѣсь С—сквозной порожняковый путь, 1)— У  грузовой, К —пере- 
движная стрѣлка.
§) ^|Если вагонъ не долженъ попадать на промежуточный штрекъ, то 
стрѣлка ставится, какъ показано на чертежѣ, въ противномъ случаѣ—стрѣлка К  
передвигается влѣво, и вагонъ понадаетъ на штрекѣ по пути I) Е . Груже- 
ный вагонъ спускается на бремсбергъ по пути Н  Н.

При данномъ расположеніи путей получается слѣдующее неудобство: 
на перекрещеніи путей вагоны часто сходятъ съ рельсовъ и сами пути 
быстро разбиваются.

Благодаря этому пришлось устраивать закругленія безъ перекрещи- 
ванія путей, но зато не удалось избѣжать длиннаго нролета А — В  при 
началѣ штрека. Окончательное расположеніе путей показано на черт. ю .

Здѣсь С— порожняковый, В  Е  Н —грузовой путь по бремсбергу; 0 — 
порожняковый, / / —грузовой по штреку; К —стрѣлка.

По пути С поднимаются порожніе вагоны, по пути I)  спускаются 
груженые и порожніе вагоны. Грузъ, идущій ио бремсбергу, и норожніе 
вагоны для нижележащихъ штрековъ пропускаются мимо штрека, для 
чего плитовой переводитъ стрѣлку на путь Е . Для того, чтобы вагонъ 
попалъ на штрекъ, достаточно стрѣлку перевести на путь 0 . Груженый 
вагонъ со штрека спускается по пути Н.

Такъ какъ грузовой путь Н  имѣетъ уклонъ къ бремсбергу, то чтобы
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удержать вагоны отъ скатыванія, на ітути Н  устроенъ задерживающій 
кулакъ I.

Дѣйствіе кулака видно изъ черт 12.
Кулакъ изображенъ въ среднемъ положеніи. Для того, чтобы его 

выдвинуть, достаточно нагнуть ручку I  влѣво: рычагъ М  повернется около 
точки 0, и кулакъ Ь  поднимется до точки X  Въ такомъ положеніи онъ 
подходитъ подъ кузовъ вагона, но упирается въ его буксу, и задержи- 
ваетъ его. При движеніи ручки въ обратную сторону кулакъ огіускается 
до У, и пропускаетъ вагонъ, уже зацѣпленный за канатъ.

Рычаги и ручка дѣлаются изъ шахтныхъ рельсовъ, самый кулакъ изъ 
квадратнаго желѣза. Передаточные рычаги находятся ниже уровня пути 
и прикрыты сверху деревяннымъ полкомъ во избѣжаніе засариванія.

При вышеизложенномъ расположеніи путей и приспособленій для 
спуска вагоновъ—получились слѣдующія преимущества, сравнительно съ 
площадками:

1) Болыная быстрота при пріемѣ и спускѣ вагоновъ: отъ момента 
остановки каната до начала его движенія проходитъ 45  сек., тогда 
какъ при плитахъ затрачивалось на тѣ ж е  маневры 60  сек.

2) Легкость работы.
3) Равномѣрность натяженія каната во все время движенія вагоновъ 

по бремсбергу: при площадкахъ получается значительная разница въ 
уклонѣ бремсберга и самой площадки (18°  и 6"). ГІослѣдствіемъ этого 
является задержка при ирохожденіи вагоновъ (по грузовому пути бремс- 
берга) черезъ площадку и неравномѣрное натяженіе каната. Оно въ 
особенностп значительно въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣсколько вагоновъ 
случайно окажутся одновременно ыа нѣсколькихъ площадкахъ. При рель- 
совыхъ закругленіяхъ этого нѣтъ, такъ какъ уклонъ противъ промежу- 
точнаго штрека почти такой же, какъ и на всемъ бремсбергѣ.

4) Экономія въ рабочей силѣ: при отсутствіи выдачи съ какого-либо 
нромежуточнаго штрека, рабочій въ этомъ мѣстѣ не нуженъ. Достаточно 
стрѣлку перевести на сквозной путь.

5)  Безопасность работы: при пріемѣ и спускѣ вагоновъ плитовой 
иостоянно находится на штрекѣ въ сторонѣ отъ линіи движенія вагоновъ 
по бремсбергу.

Къ отрицательнымъ сторонамъ даннаго устройства и расположенія 
путей слѣдуетъ отнести:

1) Трудность укладки закругленій и разъѣздовъ.
2) Затрудненія при подборѣ комплекта расторопныхъ плитовыхъ.
3) Сложность крѣпленія болыпихъ нролетовъ (Н — В  =  2,00 саж. пли 

4 . 26  т і ) .

При закрѣпленіи площадки остановились на смѣшанной крѣпи изъ 
желѣза и дерева: старые желѣзнодорожные рельсы, склепанные полотнами 
укладываются на деревянныя стойки, какъ показано на черт. П .С тойки—
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изъ дубовыхъ 8 —вершковыхъ болванокъ съ вырѣзами наверху. На вырѣзъ 
надѣвается башмакъ изъ полосового желѣза а. и затѣмъ на стойку на- 
гоняется кольцо Ь\ сверху въ гнѣздо вкладываются 4 рельса. Прутъ I, 
продѣтый въ рельсы, удерживаетъ стойки отъ наклона внутрь выработки 
при давленіи боковъ. Получается такимъ образомъ очень прочная первая 
рама, на которую кладется накатникъ поперекъ бремсберга, опирающійся 
съ другой стороны на стойки а, Ь, с, Л... к (черт. 10).

*Въ зависимости отъ крѣпости кровли слѣдующія рамы на штрекѣ 
крѣпились или аналогичнымъ способомъ или ставились дубовые дверные 
оклады.

Нижняя пріемная площадка и натяжной шкивъ.

На нижней площадкѣ для пріема груза были также уложены плиты, 
но и здѣсь впослѣдствіи онѣ были замѣнены рельсовымъ закругленіемъ, 
такъ какъ на плитахъ уже при 120 вагонахъ выдачи въ смѣну прихо- 
дилоеь ставить 2-хъ плитовыхъ, тогда какъ при закругленіи изъ рельсовъ 
ограничивались однимъ человѣкомъ.

Однако въ этомъ случаѣ закругленіе имѣетъ тотъ недостатокъ, что 
при срываніи вагона, по бремсбергу происходитъ поломка пути, и про- 
должительная задержка.

Общее расположеніе путей и натяжного шкива видно изъ черт. 13.
()—бремсбергъ, В  Т —нижній штрекъ, С—порожняковый путь, 

О— грузовой, IV — натяясной шкивъ, Р —натягиваюіцій грузъ, М К —барьеръ 
(буфетъ).

Детали устройства натяжнсго шкива IV видны изъ черт. 14. Чугун- 
ный шкивъ укрѣпленъ въ рамѣ изъ полосового желѣза; рама эта поста- 
влена на доску К, свободно передвигающуюся горизонтально въ направляю- 
щихъ изъ углового желѣза по деревянному помссту.

Натягивающій грузъ вѣситъ около 25 пуд. (410 к1§).
При установкѣ, натяжной шкивъ слѣдуетъ ставить какъ можно ближе 

къ штреку, такъ какъ канатъ со временемъ сильно вытягивается.
ГІредохраняющій барьеръ М К  (буфетъ) состоитъ изъ старыхъ же- 

лѣзнодорожныхъ рельсовъ. поставленныхъ вертикально и прочно укрѣгілен- 
ныхъ въ почвѣ и кровлѣ. Со стороны бремсберга къ рельсамъ на высотѣ 
вагона прикрѣплены деревянные брусья, обшитые алойнымъ канатомъ.

Подобно промежуточнымъ илощадкамъ, нижняя закрѣплена старыми 
рельсами на деревянныхъ стойкахъ (первая отъ бремсберга рама), осталь- 
ныя изъ дуба.

Сигнализація.

Сигнальный аппаратъ состоитъ изъ обыкновеннаго тяжелаго молотка 
укрѣпленнаго на верхней площадкѣ.ІІриводится молотокъ въ движеніепри 
посредствѣ проволоки, протянутой сбоку бремсберга отъ сигнальной ручки.
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Всего сигналовъ устроено 2: одинъ на правои сторонѣ бремсберга; 
проволока отъ него проведена до ннжней площадки, гдѣ имѣется сиг- 
нальная ручка. Второй сигналъ устроенъ на лѣвой сторонѣ, отъ него 
проволока проведена до второй снизу илощадки, гдѣ имѣется сигнальиая 
ручка, и кромѣ того отъ этой проволоки есть ручка на каждомъ проме- 
жуточномъ штрекѣ. Такимъ образомъ помощыо лѣваго сигнала можно 
сигнализировать со всѣхъ штрековъ.

При проведеніи проволоки для сигнала нужно обращать вниманіе, 
чтобы она проводплась строго по прямой линіи безъ уклоненій въ сто- 
рону. Иначе получается много тренія и сигналъ плохо бьетъ. Проволока 
должна лежать на роликахъ, укрѣпленныхъ на стойкахъ.

Правильно проведенная проволока, толщиной 6 тш . изнашивается 
въ теченіе одного года.

Сигналы примѣнялись слѣдующіе:

1 ударъ — затормази;
2 „ — оттормази;
3 „ — отпусти немного ниже;
4 „ — давай порожніе вагоны;
5 „ — лѣсъ идетъ.

Стоиіиость проведенія бремсберга и устройства откатки.

Бремсбергъ пройденъ по пласту мощьностью въ 0,50 с. съ прослойкомъ 
0,12 — 0,16 саж. толіциной.

Почва глиниетый сланецъ, переходяшій въ песчанистый; кровля— 
первыя 30 саж.—глинистый сланецъ, а остальныя 80 с.—песчаный, пе- 
реходящій въ песчаникъ.

Подрывалась кровля пласта; сѣченіе и размѣры бремсберга видны 
изъ черт. 15.

Бремсбергъ пройденъ безъ раскоски. Пробовали вести раскоску 
на разстояніи 5 саж. отъ бремсберга, и соединять съ послѣднимъ косымп 
ходками для отвозки породы изъ бремсберга; но вскорѣ пришлось отка- 
заться отъ этой мысли, такъ какъ нрослоекъ въ этомъ мѣстѣ оказался 
настолько толстымъ, что заполнялъ всю полученную отъ выемкн угля 
пустоту.

Подрывка бремсберга и крѣпленіе были сданы подрядчику (уплачи- 
валось за всю рабочую силу, необходимую при работѣ, и взрывчатый 
матеріалъ). Подрядчикъ получалъ за каждую погон. сажень подорваннаго 
и закрѣпленнаго бремсберга, причемъ для быстроты прохожденія была 
установлена премія по слѣдующему расчету: при сланцѣ: ири прохожде- 
ніи въ мѣсяцъ менѣе 15 саж. уплачивалось по 12 р. за пог. сажень; при 
прохожденіи болыпе 15 саж. въ мѣсяцъ, за каждую сажень, пройденную



9 2 ГО Р Н О Е  И З А В 0 Д С К 0 Е  Д ІіЛ О .

сверхъ 15, добавлялось по 75 к. на всѣ пройденныя въ мѣсяцъ сажени; 
прн песчаникѣ по такому же расчету, но норма мѣсячнаго прохожденія 
равнялась 13 саж., основная плата—отъ 14 р. до 18 р. 50 к. (въ зависи- 
мости отъ крѣпости породы) и преміи— 1 р.

Въ среднемъ, включая премію, уплочено было при нрохожденіи гіо 
глинистому сланцу около 13 р. 50 коп. за погон. саж., при прохожденіи по 
песчанистому сланцу и песчанику по 21 р. за пог. саж. Средняя цифра, 
уплаченная подрядчику за пог. саж., для всего бремсберга, составляетъ 
18 руб. 90 коп., причемъ сюда не входитъ стоимость настилки пути по 
бремсбергу.

ІІолная стоимость одной пог. саж. бремсберга составляется изъ слѣ- 
дующихъ цифръ:

Подрывка и крѣпленіе (рабочая сила и взрывчатый мате-
р і а л ъ ) ...........................................................................................  18 р. 90 к.

Настилка п у т и   2 „ 00 „
Лѣсъ на 1 пог. саж. (3 р а м ы ) ............................, . . . . 8 „ 00 „
Рельсы, считая 30% ихъ стоимости  3 „ 00 „
Костыли, гвозди и пр  1 „ 10 „

Итого . . 33 р. 00 к.

Прн длинѣбремсберга, равной 110 саж., общая стоимость 
прохожденія бремсберга со став и тъ ................................. , . . 3.630 р. 00 к.

Стоимость прохожденія путевого ходка (размѣры: 
верхнякъ 0.5 саж., столбы (стойки) 0,84 саж.).
Подрядчику за 1 пог. саж. (подрывка, крѣпленіе, взрывча-

тые м а т е р іа л ы ) ...............................................................  7 р. 00 к.
Лѣсъ и проч. м а т е р і а л ъ .................................................... 4 „ 00 „

Итого . . 11 р. 00 к.
Всего за 110 саж. . . 1.210 „ 00 „

Стоимость устройства разминовокъ, площадокъ и разъѣздовъ на про- 
межуточныхъ штрекахъ.

Всего устроено 6 разъѣздовт. на штрекахъ 2, 3, 4, 5 и 6 по 5 саж. 
длиной, и на 1-мъ штрекѣ 8 саж. длиной, всего 33 саж. За 1 пог. саж. 
стоимостью:

Подрядчику (подрывка, крѣпленіе, настилка пути) . . . 16 р. 00 к.
Лѣсъ, рельсы и проч. м атеріалъ........................................  12 „ 00 „

Итого 
Всего за 33 саж.

28 р. 00 к. 
854 „ 00 „
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Стоимость устройства закругленій на 4-хъ промежуточныхъ штрекахъ 
и нижнемъ. Стоимость каждаго:

Рабочая сила............................................................................................  15 р. 00 к.
Матеріалъ (рельсы, кулаки и п р . ) ............................................  10 „ 00 „

Итого . . 25 р. 00 к.
Всего за 5 закругленій . . . 125 „ 00 „

Стоимость устройства камеръ для верхняго и нижняго шкивовъ.

Рабочая с и л а    200 р. 00 к.
Лѣсъ и проч. м а т е р іа л ы ...............................................................  40 „ 00 „
Стоимость установки шкивовъ и навѣски канатовъ . . . 200 „ 00 „
Стоимость шкивовъ (30% ихъ стоимости)................................ 70 „ 00 „
Стоимость каната (п о л н ая )............................................................. 160 „ 00 „
П рочее 211 „ 00 „

Итого полная стоимость проведенія бремсберга, включая
всю рабочую силу и матеріалъ, составляетъ . . 6.700 р. 00 к.

Къ этой цифрѣ нужно прибавить стоимость выдачп и разгрузки на 
поверхности породы, полученной изъ подрывки бремсберга, ходка п разъѣз- 
довъ. Всего породы выдано около 4600 вагоновъ. Стоимость доставки ея 
до ствола шахты, подъемъ, откатка и разгрузка на поверхности соста- 
вляетъ 10 коп. на вагонъ. Всего—460 р.

Такимъ образомъ вся сумма, затраченная на прохожденіе бремсберга, 
равна 7.160 р., что составляетъ, гіри открываемомъ запасѣ угля въ
4.300.000 пуд. 0,167 коп. на 1 пудъ.

Пропускная способность бремсберга.

Какъ уже сказано, движеніе по бремсбергу останавливается каждый 
разъ, когда нужно принять порожній вагонъ и спустить груженый со 
штрека. ГІри этомъ время, затрачиваемое на эти маневры на верхней пло- 
щадкѣ (6-й штрекъ) составляетъ 20 сек. Въ моментъ выхода порожняго 
вагона на верхнюю площадку—на нижнюю спускается грузъ (что возможно 
лишь при одинаковомъ разстояніи между вагонами). На отцѣпленіе и 
зацѣпленіе порожняго вагона на нижней площадкѣ затрачивается менѣе 
20 сек., такъ что для маневровъ съ вагонами на нижней площадкѣ не 
дѣлается отдѣльной остановки. Для нріема порожняго вагона и спуска 
груженаго съ промежуточнаго штрека затрачивается 40—50 сек. (ири закру- 
гленіяхъ). Наодинъ груженый вагонъ,спускаемый съ верхняго штрека прпхо- 
дится 4 груженыхъ вагона съ иромежуточиыхъштрековъ.Такимъобразомъвъ
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среднемъ на зацѣпленіе и спускъ со штрека на бремсбергъ каждаго вагона
1 X 20 4- 4 х  45 

затрачивается —  ̂  ---=  40 сек.

Скорость движенія вагоновъ по бремсбергу (включая остановки) 
равна 0,5 саж. (1,06 шіг.) въ сек. При среднемъ разстояніи спуска ваго-

110 4“ 22новъ, равномъ ------ ------- =  66 саж. (141 шіг.)—на спускъ по бремсбергу

каждаго вагона затрачивается 66X 2 =  132 сек.
Всего же на зацѣпленіе, спускъ со штрека и по бремсбергу и пріемъ 

на нпжнейплощадкѣкаждаговагонавъ среднемъ затрачивается 132 +  40 =  172 
сек., такъ что въ часъ съ бремсберга сходитъ около 20 груженыхъ вагоновъ.

Считая продолжительность работы бремсберга въ смѣну 10 час. (съ 
8 час. до 6 час.), получимъ число спущенныхъ вагоновъ въ смѣну—200. 
изъ которыхъ 20 приходится на породу и 180 на уголь.

Въ сутки, слѣдовательно, спускается 360 вагоновъ угля. Считая по- 
лезный грузъ вагона 32 пуд., получится 11.500 пуд. въ суткп.

При благопріятныхъ условіяхъ (достаточное количество груза сначала 
смѣны, отсутствіе задержекъ во время работы) число вагоновъ, спущен- 
ныхъ по бремсбергу за смѣну доходило до 290 (280 угля— 10 породы); 
т. е. 9.280 пуд. угля.

Максимальная суточная выдача доходила до 500 вагоновъ при 20 ва- 
гонахъ породы, что составляетъ 15.500 пуд. угля.

Однако эти цифры нужно считать исключительными.

Производительность рабочаго на бремсбергѣ.

Для спуска груза по бремсбергу задалживается слѣдующее количе- 
ство рабочихъ: ио одному человѣку (плитовому) на каждомъ штрекѣ, а 
на верхнемъ кромѣ того;—одинъ тормазной; итого въ смѣну — 7 человѣкъ, 
а въ сутки— 14. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ (когда продполагалась не- 
нормально болыпая выдача угля или породы) къ нимъ ирибавлялось по 
одному человѣку въ смѣну на нижней площадкѣ. Прк среднемъ суточ- 
номъ количествѣ спущеннаго у гл я =  11.500 пуд., производительность ра- 
бочаго на бремсбергѣ=820 пуд. Въ отдѣльныхъ случаяхъ она достигала 
969 нуд. (при 15.500 пуд. угля и 16 задалживаемыхъ рабочихъ).

Ііри подсчетѣ сутѳчной производительности рабочаго за болѣе долгій 
промежутокъ времени приходится наблюдать сильное ея пониженіе. Вы- 
зывается это тѣмъ, что приходится ставить рабочихъ на бремсбергѣ для 
спуска нороды въ праздничные дни (подрывка и чистка штрековъ и чистка 
бремсберга), когда выдачи угля не производится.

Такимъ образомъ при подсчетѣ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ получается 
производительность рабочаго отъ 590 до 705 пудовъ; при подсчетѣ за 
годъ—635 пуд.
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Стоимость спуска'угля по бремсбергу.

Для спуска 11.500 пуд. (среднее количество за сутки) задалживается, 
какъ сказано выше, 14 чел. по 1 р., что составляетъ 14 р., а на 1 пудъ 
0,122 коп.

При максимальной суточной выдачѣ (15.500 пуд.) стоимость спуска 
по бремсбергу одного пуда составляетъ 0,103 коп.

При подсчетѣ за болѣе долгій срокъ эта цифра сильно повышается 
на основаніи упомянутыхъ выше причинъ. ГІри подсчетѣ но отдѣльнымъ 
мѣсяцамъ получаемъ стоимость спуска отъ 0,142 к. до 0,169 коп.; при 
подсчетѣ за годъ—0,157 коп.

Оборудованіе даннаго бремсберга нельзя считать законченнымъ, такъ 
какъ и въ настоящее время детали уетройства его продолжаютъ измѣняться 
и усовершенствоваться, имѣя цѣлью увеличеніе безопасности и простоты 
работъ и уменыпеніе стоимости работы на бремсбергѣ.

Главное вниманіе въ ближайшемъ будущемъ должно быть обращено, 
на пониженіе стоимости спуска угля по бремсбергу, т. к. вышеприведен- 
ную цифру 0,15 7 к. нужно считать слишкомъ высокой. Этого легко до- 
стигнуть, сокративши число плитовыхъ на промежуточныхъ штрекахъ до 
2-хъ человѣкъ въ смѣну (вмѣсто 4-хъ, задалживаемыхъ теперь). Въ та- 
комъ случаѣ эти 2 человѣка должны спускать грузъ со штрековъ по 
очереди, по мѣрѣ его накопленія. Для осуществленія этого, необходимо 
удлинить разминовки на промежуточныхъ штрекахъ, чтобы помѣщать ко- 
личество вагоновъ, необходимое для работы по углю безъ задержекъ, и 
кромѣ того увеличить значительно число порожнихъ вагоновъ, обрагцаю- 
щихся по пласту. ІІри такой организаціи работъ, стоимость спуска груза 
по бремсбергу понизится на 28%.



*

ОСОБЕІІНОСТІІ ІІЪСТОРОЖ ДЕІІі Гі » IIТ>IIІІОГ0 І>СКАГО ТИІІА.

Горн. Инж. Г. Н. М а й е р а.

Прежде чѣмъ детально заняться строеніемъ отдѣльныхъ мѣсторож- 
деній, я брошу общій взглядъ на мѣстность, служившую 150 лѣтъ тому 
назадъ центромъ цвѣтущаго горнаго промысла.

Въ строеніи этой мѣстности существенное участіе принимаютъ массы 
кварцевого иорфира (вѣроятно, въ видѣ покрововъ), образующія гребни 
(удлиненныя возвышенія или складки), оріентированные подъ большимъ 
угломъ къ меридіану и постепенно повышающіеся къ сѣверу, начиная 
отъ Змѣиногорска, на протяженіи 10 километровъ, до Черепановскаго 
рудника. Нѣкоторые изъ этихъ порфировыхъ гребней облечены толіцами 
роговика, моіцностыо болѣе 100 метровъ, представляющими метаморфи- 
зованный известнякъ.

Такая гииотеза находитъ себѣ подтвержденіе во многихъ мѣстахъ 
Алтайскаго горнаго округа.

Ближайш іе къ Змѣиногорску рудники, гдѣ наблюдается переходъ 
известняка въ роговикъ, суть слѣдующіе: Петровскій, въ 3-хъ кило- 
метрахъ къ сѣверо-западу и Каменскій, близь села Каменки, въ 20 кило- 
метрахъ къ востоку. Изъ болѣе отдаленныхъ рудниковъ, въ которыхъ 
можно видѣть нетронутые метаморфизаціей известковые участки роговика, 
упомяну Крюковскій въ 214 километрахъ къ юго-востоку отъ Змѣино- 
горска.

На роговикѣ, по ббльшей части, лежитъ хлоритовый сланецъ, иред- 
ставляющій также измѣненный вліяніемъ порфира глинистый морской 
осадокъ.

Обѣ эти породы, роговикъ и хлоритовый сланецъ, должны разсматри- 
ваться, какъ первоначальные известковые и илистые осадки, покрывавшіе 
порфиръ въ то время, когда онъ образовывалъ пологія складкн, высту- 
павшія кое-гдѣ изъ-подъ уровня моря.

Это представленіе я основываю на порфировыхъ галькахъ, заключен- 
ныхъ въ твердѣйш емъ плотномъ роговикѣ у точки Е  '). Гальки были 
отложены проточною водою или морскимъ прибоемъ у берега, когда-то 
существовавшаго здѣсь, острова.

Ч См. статью  „ З м ѣ и н о г о р с к ъ "  в ъ  12-й к н и ж к ѣ  „ Г о р н аго  Ж у р н а л а “ з а  1905 го дъ .
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Опредѣлить моіцность роговика Змѣиной горы довольно трудно, такъ 
какъ онъ собранъ въ разнообразнѣйшія складки, при отсутствіи хотя бы 
одного, сколько-нибудь характернаго слоя, могущаго служить путеводною 
ніггью при рѣшеніи этой задачи.

Въ поперечномъ ирофилѣ черезъ Вкатерининскую шахту (Таблица I) 
толщина роговика, за неимѣніемъ точныхъ даныхъ, обозначена въ 100 
метровъ. Въ дѣйствительности къ этой мѣрѣ надобно прибавить еще 40 
метровъ самыхъ нижнихъ слоевъ, какъ показано на прилагаемомъ эскизѣ.

Эти добавочные слои, самые близкіе къ порфиру, совершенно утра- 
тили свой роговпковый видъ.

Такъ, напримѣръ, складка Т  состоитъ изъ бураго трещиноватаго 
вещества, отнюдь не иохожаго на свѣтло-сѣрые роговики верхнихъ слоевъ.

Профиль Змѣиной горы.

б и б л і о т е к д

о, 000 2 — іо-
'рогоЬЖ*,. 8. г .  Б Ѣ Л Я Н С Х І Г С

Ф иг. 1.

"У+эоіэ. Эц-з-г с п
' імлполЛгиАп, ■

Сѣдловина 8, обозначенная на старомъ профилѣ Крестительской 
штольны, вѣроятно, также состоитъ изъ слоевъ, мало похожихъ на на- 
стоящій роговикъ, поэтому, на старомъ рисункѣ штольны они названы 
„роговымъ камнемъ, переходящимъ въ порфиръ".

Слои роговика, слагающіе Змѣиную гору, всѣ содержатъ золото, но 
содержаніе этого металла въ верхнихъ слояхъ ничтожно, не болѣе 2 §г. 
въ тоннѣ ’). Слои болѣе глубокихъ горизонтовъ становятся богаче. Такъ на 
горизонтѣ 30 метровъ выше Крестительской штолыіы, въ дурхшлагѣ, про- 
веденномъ въ 1904 году отъ Западной шахты 2), въ сѣдловинѣ У, былъ 
встрѣченъ слой съ содержаніемъ 14 &г. въ тоннѣ 3). Слой Т, принадле- 
жащій еще болѣе глубокому горизонту, давалъ отъ 30 до 50 §т. на тонну 4).

Основываясь на этихъ фактахъ, можно допустить, что самый богатый 
роговикъ непосредственно лежитъ на порфирѣ.

Богатые нижніе роговики для серьезныхъ предпринимателей могли 
бы служить поводомъ къ капитальнѣйшимъ развѣдкамъ на всемъ много-

5) 2 §г. в ъ  т о н н ѣ  =  73 доляіМЪ во 100 гіудахъ .
2) См. статы о „ З м ѣ и н о го р с к ъ “ в ъ  12-й к н и ж к ѣ  „Г о р н аго  Ж у р н а л а “ з а  1905 годъ .
3) 14 §г. в ъ  то н н ѣ  =  5 золотн. 35 дол. во  100 п у д ах ъ .
Ц 50 §г. в ъ  то н н ѣ  =  19 золотн . 19 дол. во 100 п у д ах ъ .

г о р н . ж у р н . 1910 г. Т. III, кн. 7. 7
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верстномъ протяженіи Змѣиногорскаго роговиковаго хребта. Къ сожалѣнію 
такпхъ серьезныхъ предпринимателей на Алтаѣ до сихъ поръ не имѣется.

Хорошая и недорогая развѣдка ') (11000 рублей) нижнихъ роговико- 
выхъ слоевъ могла бы быть произведена изъ Крестительской штольны, 
но капитальный ремонтъ этой штольны до еихъ поръ не можетъ состояться.

Я было началъ ее въ 1904 году, но долженъ былъ прекратить работу 
изъ-за неполученія денегъл

Золотоносный измѣыенный роговикъ извѣстенъ еще въ Семеновскомъ 
рудникѣ, находящемся въ разстояніи 30 килом. къ востоку отъ Змѣиногор- 
скаго рудника. Извѣстный въ свое время инженеръ, Л. А. Соколовскій, въ 
своей статьѣ на 553 страницѣ „Горнаго Журнала" 1836 года, называетъ 
этотъ роговикъ „роговокаменнымъ порфиромъ“. Относительно Семеновскихъ 
рудъ, Л. А. Соколовскій сообщаетъ, что въ среднемъ онѣ давали 1 золот- 
никъ 14 долей серебра въ пудѣ руды. Такое содержаніе, соотвѣтству- 
ющее 300 §т. въ тоннѣ, разумѣется было мало даже и для прежней 
стоимости серебра, но за то эти руды были богаты золотомъ. Отвальные 
куски Семеновскаго роговокаменнаго порфира содержали 8 §г. въ тоннѣ 2)- 
Стоило бы нозаняться Семеновскимъ мѣсторожденіемъ!

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что въ мѣсторожденіяхъ Змѣиногорскаго 
типа существуютъ два контактныхъ рудоносныхъ горизонта, а именно:— 
верхній, на границѣ роговиковъ и сланцевъ, гдѣ отлагались кварцево- 
тяжелошпатовыя рудныя гнѣзда, иногда богатыя серебромъ, но относи- 
тельно бѣдныя золотомъ, и нижній горизонтъ прикосновенія роговика къ 
порфиру. Здѣсь не имѣется отдѣльныхъ рудныхъ гнѣздъ, но зато всяпорода 
проникнута мельчайшими пылинками золота, какъ напримѣръ въ слоѣ Т.

Тяжелошпатовыя рудныя гнѣзда, заключавшія серебряныя, свинцо- 
выя, цинковыя и мѣдныя руды, въ прежнія времена плавились въ пе- 
чахъ. Теперь такой способъ обработки невозможенъ, за истощеніемъ 
лѣсовъ, а потому остается лишь извлеченіе мокрымъ путемъ пылеобраз- 
наго золота изъ нижнихъ роговиковыхъ слоевъ. Съ проведеніемъ по 
Алтайскому округу рельсовыхъ путей, получится возможность плавить 
руды верхняго горизонта на коксѣ, а потому подробное разсмотрѣніе за- 
леганія ихъ не лишено практическаго интереса.

Чтобы яснѣе представить себѣ конфигурацію Змѣиногорскихъ квар- 
цевотяжелошпатовыхъ рудныхъ скопленій, открытыхъ въ ХУІ1І вѣкѣ въ 
„Большомъ" и „Николаевскомъ" разносахъ, я, въ таблицѣ I, вырисовалъ, 
черезъ каждые 10 метр. вертикальнаго разстоянія, топографическія гори- 
зонтали сѣверныхъ склоновъ Змѣиной горы и Пороховой сопки. Топо- 
графическая горпзонтаЛь, въ данномъ случаѣ, изобраясаетъ также криво- 
линейное простираніе изогнутаго наружнаго роговиковаго слоя, а потому 
она весьма пригодна для опредѣленія расположенія рудныхъ гнѣздъ.

*) См. ту же статы о.
2) 8 §т . в ъ  то н н ѣ  =  3 золотн. V дол. во 100  н у д а х ъ .
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ІІолость, заполнившаяся впослѣдствіи рудою, произошла оттого, что 
кривая поверхность сланца, прикрываюіцая роговиковую извилину, имѣла 
ббльшіе радіусы кривизны чѣмъ такая же поверхность роговика. На 
верху роговиковаго массива роговиковые слои сильно изогнуты по сра- 
вненію съ изгибомъ сланцевыхъ слоевъ, поэтому толщина рудныхъ гнѣздъ 
достигла здѣсь нѣсколькихъ сажень. Роговиковая почва руднаго гнѣзда 
неизмѣнно покрыта сѣтыо мелкихъ баритовыхъ и кварцевыхъ трещинъ, 
выклинивающихся книзу.

Гнѣздо „Болыпаго“ разноса заключалось въ роговиковой впадинѣ 
между выпуклостями I )  и Т  и облекало выпуклость У. Гнѣздо „Нико- 
лаевскаго“ разноса располагалось между восточною стороною выпуклости 
I)  и сбросомъ у пункта Б, какъ это видно изъ прилагаемаго рисунка.

Разрѣзъ цо горизонту Креститѳльской штольны,

Фиг. 2.

По мѣрѣ углубленія работъ, оказалось, что кривизна сланцевыхъ 
слоевъ увеличивалась, вслѣдствіе чего пространство между сланцемъ и 
роговикомъ уменыпалось, а слѣдовательно уменьшалась и мощность руд- 
наго отложенія.

Изъ сказаннаго видно, что руды Змѣиногорскаго типа должны быть 
отнесены къ разряду пластовыхъ жилъ, хотя неминуемое выкляниваніе 
на относительно небольшой глубинѣ отличаетъ ихъ отъ типическихъ 
пластовыхъ мѣсторожденій.

Въ среднихъ горизонтахъ стараго Змѣиногорскаго рудника, рудныя 
полости были выполнены по преимуществу кварцемъ, замѣнившимъ тя- 
желый шпатъ верхнихъ горизонтовъ. Въ ннжнихъ горизонтахъ квариъ, 
по свидѣтельству Ренофанца, постепенно исчезалъ, уступая мѣсто черней, 
пустой глинѣ. Такая глина въ 1 9 0 4  году была встрѣчена въ „Новой“ 
штольнѣ и въ квершлагѣ, веденномъ изъ „Верхней Луговой" штольны 
на югъ '). На видъ эта глина, пока не ударишь ее кайлою, похожа на 
роговикъ. Я считаю ее нерастворимымъ остаткомъ при распадѣ угле

*) См. статью  „ З м ѣ и н о го р с к ъ 11 в ъ  12-й к я и ж к ѣ  Г о рн аго  Ж у р н а л а  1905 года.
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кислой извести первоначальнаго мергелистаго известняка отъ воздѣйствія 
на него порфира.

Всѣ главнѣйшіе старые рудники окрестностей Змѣиногорска рабо- 
тали шпатовокварцевыя гнѣзда на верхуш кахъ роговиковыхъ антикли- 
налей. Настоягцихъ жилъ, т. е. сбрасывающихъ крутыхъ трещинъ, вы- 
полненныхъ рудоносною, жильною породою, въ этой мѣстности не сущ е- 
ствуетъ, если не считать рудоносной жилы Второго Карамышевскаго руд- 
ника, отстоящаго на 10 километровъ къ западу отъ Змѣиногорска и опи- 
саннаго А. Г Бояршиновымъ въ шестой книжкѣ Горнаго Ж урнала 
1846 года. 0  характерѣ мѣсторожденія Второго Карамышевскаго рудника, 
Бояршиновъ отзывается, однако, очень нерѣшительно. Такъ, напримѣръ, 
онъ пишетъ:

„Вслѣдствіе недостаточной и неудовлетворительной развѣдки, нельзя 
получить яснаго представленія о жилахъ Второго Карамышевскаго руд- 
ника и о ихъ отношеніяхъ къ окружающимъ породамъ, поэтому рисунки 
этихъ жилъ не могутъ претендовать на вѣрность".

Въ настоящее время, мѣсто Второго Карамышевскаго рудника пред- 
ставляетъ холмъ, покрытый отвалами и рудными грудами. Края двухъ 
разносовъ обсыпались, а устья бывшихъ шахтъ обозначены лишь незна- 
чительными воронкообразными углубленіями.

На основаніп описанія Бояршинова, я все-таки попытался изобра- 
зить прилагаемые профиль и планъ мѣсторожденія Второго Карамышев- 
скаго рудника.

Изъ описанія Бояршинова привожу слѣдующее извлеченіе.
„Карамышевская жильная трещина очень круто падаетъ къ сѣверу 

я сбрасываетъ породы къ ней прикасающіяся. Она работалась изъ „Ми- 
хайловской и „Первой Восточной" шахтъ. Выходъ, работавшагося разно- 
сомъ, двухсаженнаго раздува жилы близъ Михайловской шахты состоялъ 
изъ убогаго шпата. Съ 8-ой сажени глубины къ шпату примѣшались 
богатыя свинцовыя охры и мѣдныя зелени, причемъ онъ сталъ давать 
значительныя пробы на золото. Съ 16-ой по 26-ую сажень, мощность 
жилы уменыпилась до */„ сажени и содержаніе ея разъубожилось. Отъ 
26-ой саж. до 32-ой сажени жильная полость наполнилась блеклою рудою, 
серебрянымъ н мѣднымъ блескомъ и самороднымъ серебромъ. Затѣмъ до 
глубины 42 сажень богатыя оруденѣлости исчезли, толщина жилы сокра- 
тилась до 8 вершковъ и наполняющее ее вещество превратилось въ почти 
пустой бѣлый ш патъ“ .

Богатыя части жилы приходилисьтолько противъ рудныхъ сѣдловинъ 0  
и В . Между этнми богатыми частями, на протяженіи 64 метровъ, жиль- 
ная трещина имѣла только 26 сантиметровъ мощности и была выполнена 
пустою глиною. Роговиковый сводъ С, достигнутый на глубинѣ 56 ме- 
тровъ „Воскресенскою“ шахтою, по всей вѣроятности представляетъ про- 
долженіе роговиковой сѣдловины В .
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На сводѣ С руды были изслѣдованы по простиранію на 85 метровъ и 
въ глубину на 56 метровъ. Содержаніе ихъ было богато только на 
протяженіи 20 метровъ. Толщина богатыхъ рудъ была 3 метра при 10 
метрахъ по паденію. Въ остальныхъ частяхъ свода, Воскресенскія руды 
были убоги.

Роговиковая антиклиналь I)  работалась разносомъ. Богатыя руды 
попадались въ ней только близъ висячаго бока Карамышевской зкилы.

Весьма в ѣ р о я т н о, что
•сброшенная часть складки 1) 
въ лежачемъ боку Карамы- 
шевской жилы можетъ быть 
встрѣчена на нѣкоторой глу- 
бйнѣ, къ востоку отъ Первой 
Восточной шахты. Буреніемъ 
в ь надлежащемъ мѣстѣ можно 
было бы провѣ-
рить справедли- 
вость такого пред- 
положенія.

Типъ Змѣи- 
ногорскпхъ анти- 
клинальныхъ руд- 
н ы х ъ отложеній 
повторяется еще 
въ Риддерскомъ <Л1жшѵи 
округѣ, въ раз- 
стояніи 213 километ- 
ровъ на юго-востокъ 
отъ Змѣиногорска.

Здѣсь, въ старомъ 
рудникѣ, открытомъ въ 
XVIII сто л ѣ т іи , тог- 
дашнимъ гоюнымъ дѣ-

і и і .

Фиг. з.

ятелемъ Риддеромъ, ученикомъ Ренофанца, имѣется кварцитовая антикли- 
нальная складка, высотою примѣрно 200 метровъ надъ окружающею поч- 
вою долины рѣчки Филипповки (см. Таблицу II).

На югозаиадномъ скатѣ антиклинали, наиболѣе изслѣдованномъ, по 
обѣ стороны кварцитовой выпуклости, подъ сланцемъ съ меньшею кри- 
визною, чѣмъ кривизна кварцита, отложились руды. По южную сторону 
выпуклости онѣ вынимались Большимъ рудникомъ. Руды по сѣверную 
сторону выпуклости добывались Малымъ разносомъ. Этотъ разносъ назы- 
вался въ старину также „Волосисгымъ“, такъ какъ тамъ находили тонкія 
нити золота.
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Вершина Риддерской горы въ ирежніе годы была развѣдана огром- 
нымъ разрѣзомъ, видимымъ за 5 километровъ, если подъѣзжать къ Рид- 
дерску съ запада.

Сѣверо-восточный конецъ разрѣза пересѣкъ слои шпата и кварца 
довольно золотистые.

Золото въ видѣ мельчайшихъ частицъ, сопутствуемое свинцовыми 
охрами, содержится по всей юго-западной поверхности наружнаго квар- 
цитоваго свода въ количествѣ 6,5 граммовъ натонну '), что давало возмож- 
ность добывать его открытыми работами въ мѣстѣ, обозначенномъ на 
поперечномъ профилѣ буквою Л, въ лежачемъ боку Болыпого Риддер- 
скаго руднаго штока. Инженеръ Еринъ, руководившій добычею золото- 
содержащаго кварцита, замѣтилъ, что, по мѣрѣ передвиженія добычныхъ 
уступовъ на сѣверо-востокъ, они становились богаче, поэтому въ 1900 г. 
г. Еринъ рѣшился исправить шахту стараго рудника. Поставивъ близъ ея 
устья паровой котелъ п подвѣсивъ въ шахту насосъ Вортингтона, онъ 
осушилъ Риддерскій рудникъ до самаго глубокаго, 6-го этажа. ІІо мѣрѣ 
освобожденія рудника отъ воды, г. Еринъ немедленно задавалъ квершлаги 
въ лежачемъ боку стараго мѣсторожденія. Квершлаги имѣли длину 22метра 
и дали среднюю пробу забоя 26 граммъ въ тоннѣ 2). Опробованіе квершла- 
говъ было сдѣлано цѣлою комиссіею инженеровъ, которая составила по 
этому поводу письменный актъ.хранящ ійся въ Алтайскомъ Управленіи города 
Барнаула. Послѣ этого оффиціальнаго признанія богатства Риддерскаго 
кварцита, насосъ былъ извлеченъ изъ шахты и рудникъ снова затопленъ.

Продолжать паровой отливъ Риддерскаго рудника на дровахъ не- 
расчетливо. Неболыпіе Риддерекіе лѣса удалены отъ селенія и находятся 
въ мѣстахъ трудно доступныхъ. Тѣмъ не менѣе, можно было быприводить въ 
дѣйствіе рудничные насосы водяною силою,'которой Риддерскъ очень бо- 
гатъ, но, чтобы воспользоваться этою силою, понадобились бы долговре- 
менныя крупныя затраты на гидротехническія сооруженія, а на затраты 
нынѣшніе распорядители Алтайскаго горнаго дѣла не очень то тароваты.

Изъ квершлаговъ проведенныхъ г. Еринымъ, я вывожу заключеніе, 
что золотоноеность кварцита увеличивается съ глубиною, т. е. получается 
то же, что и въ Змѣиногорскѣ: кварцитовые слои, ближайшіе къ порфиру, 
находящемуся въ основаніи антиклинальной складки, самые богатые.

Преимущество Риддерска надъ Змѣиногорскомъ заключается, однако, 
въ томъ, что въ Риддерскѣ основная порфировая антиклпналь обнажается 
у подножія горы 3).

Ц 6,5 %г. в ъ  т о н н ѣ  = 2  золотн . 47 дол . во  100 п у д а х ъ .
2) 26 §г . в ъ  то н н ѣ  =  9 зол о тн . 95 дол . во  100 п у д а х ъ .
3) П о д о бн ы я о б н аж ен ія  н а  в о ст о ч н ы х ъ  с к а т а х ъ  К ом исской сопки и М ельни чной  го р ы  

(б л и зь  З м ѣ и н о г о р с к а )  в ѣ р о я т н о  су щ еств у ю тъ , но  о н ѣ  т а м ъ  за м а с к и р о в а н ы  о т в а л ам и  и 
о сы п ям и . Н а с к а т ѣ  К ом исской  сопки  н а л и ч н о с т ь  п о р ф и роваго  к о н т а к т а  п о д твер ж д ается  
ш тольною  в р с м е н ъ  Р ен о ф ан ц а, с л ѣ д ы  которой н ы н ѣ  и сч езл и  и и з ъ  которой  д о б ы в а л ся  
зо л о то со д ер ж аіц ій  р о го ви к ъ . Т о п о гр аф и ч еск о е  сходство  во сто ч н аго  с к а т а  М ельни чной  горы  
с ъ  в о сто ч н ы м ъ  с к а т о м ъ  К ом исской  сопки  д а е т ъ  м н ѣ  п о во дъ  п р е д п о л а га т ь , что и  в а  с к а т ѣ  
М ельн и чн ой  горы  есть п о р ф и р о вы й  к о н т а к т ъ . Іірим ѣ чаніс автора.
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Этѳ обстоятельство даетъ возможность добраться до нижнихъ квар- 
цитовыхъ слоевъ посредствомъ штоленъ, снявъ предварительно геодези- 
чески всю мѣстность съ нанесеніемъ на карту горизонталей, черезъ каж- 
дые 5 метровъ. По окончанія геодезическихъ работъ, надо прошурфовать 
снятутюмѣетность, съ цѣльюопредѣленіякривой линіи прикосновенія порфира 
къ кварциту; на мѣстахъ, гдѣ это прикосновеніе будетъ найдено, слѣ- 
дуегь задать штольны или наклонныя шахты по кварциту, которыя бы 
не отетавали отъ порфира, имѣя его въ почвѣ или въ боковой стѣнѣ 
выработки. Этпмъ путемъ можно бы получить дешевое золото.

Гребень кварцитовой антиклинали нересѣкаетъ долину рѣчки Фи- 
липповкш Здѣсь онъ нодвергся громадному размыву дилювіальной эпохи. 
Нынѣшнее русло рѣчки нришлось какъ разъ на нижней, богатой поло- 
винѣ кварцитовой толщи, поэтому наносы рѣчки Филипповки съ давнихъ 
поръ слывутъ золотосодержащнми. ГІромышленнаго значенія, однако, эти 
наносы не нмѣютъ, такъ какъ золото въ нихъ неуловимо-мелко.

Перейдя рѣчку Филипповку, кварцитовый гребень скрывается подъ 
сланцами, выступая на поверхность лишь на бугрѣ „Малый Соколокъ“. 
ГІодъ сланцевымъ, почти горизонтальнымъ покровомъ имѣются незначи- 
телыіыя рудныя гнѣзда въ пологихъ изгибахъ кварцита. Эти гнѣзда до- 
бывались на Старо - Сокольномъ рудникѣ (шахты Покровская и Инно- 
кентьевская) и на Ново-Сокольномъ рудникѣ (шахты Ново - Сокольная и 
Николаевская).

Руды Ново - Сокольныя давали до 30 граммъ золота въ тоннѣ *), хотя 
были расположены въ верхней, бѣдной половинѣ кварцитоваго гребня. 
Чтобы изслѣдовать нижнюю половину кварцита, слѣдуетъ задать въ одной 
изъ шахтъ, хотя бы въ Иннокентьевской, самой высокой, по которой зи- 
мою будетъ теплая тяга воздуха, буровую скважину до порфира, глуби- 
ною не болѣе 50 т .  Глубина самой Иннокентьевской шахты 72 метра, 
значитъ, вся глубина, на которой, въ будущемъ подымался бы по ней 
богатый кварцитъ, была бы 122 метра.

Бъ одномъ километрѣ къ востоку отъ ГІово-Сокольнаго рудника расно- 
ложены роговиковые, антиклинальные холмы Крюковскаго рудника, да- 
вавшаго въ старину много золота.

Къ счастью, тогда вынимали только относительно неболынія рудныя 
гнѣзда верхняго сланцеваго контакта; про нижній рогозикъ порфироваго 
контакта ничего не вѣдали, а иотому Крюковское мѣсторожденіе въ не- 
далекомъ будущемъ, вѣроятно, послужитъ центромъ дѣятельности мо- 
лодыхъ инженеровъ на пользу отечественнаго горнаго промысла.

’) 30 §г. в ъ  тон н ѣ  =  11 золотн., 50 дол. въ  100 п у д ах ъ



БОРЫІА СЪ ІІѲДШПІЬПІІІ ІІОЖЛРАПИ.

Горн. Инж. А. А р о н а ').

( Окончаніе).

Различные типы перемычекъ.

Наиболѣе распространеннымъ типомъ перемычекъ долгое время былп 
перемычки каменныя, изъ кирпича и гидравлической извести. Оаѣ 
дѣлаются очень быстро, но плохо противостоятъ давленію породъ: ка- 
менная кладка даетъ трещины и пропускаетъ воздухъ.

Перемычка изъ трамбованной земли не представляетъ этого неудоб- 
ства; непроницаемость ея увеличивается съ давленіемъ. На перемычку 
идетъ нѣсколько глинистая растительная земля, ни слишкомъ сухая, ни 
слишкомъ сырая. Предосторожности, которыя слѣдуетъ принимать при 
исполненіи этихъ перемычекъ тѣ же, что и прпведены выше для покрытія 
одеждой—рубашкамн стѣнъ выработокъ. Укладка послѣднихъ слоевъ очень 
затруднительна, вслѣдствіе ограниченнаго пространства, которымъ распо- 
лагаютъ непосредственно подъ кровлею выработокъ и отъ возрастающей 
усталости рабочихъ, вынужденныхъ работать въ дыму, при устройствѣ 
перемычки у выхода дыма; но тѣмъ не менѣе необходиыо тщательно 
утрамбовывать послѣдніе слои, также тщательно какъ и предыдущіе. Весьма 
практичнымъ оказывается способъ устройства неремычекъ, заключающійся 
въ предварительномъ изготовленіи особымц рабочимн неболыдихъ комовъ 
изъ сильно спрессованной глины; ихъ передаютъ тому рабочему, который 
спеціальнозанятъ устройствомъ перемычки, а ему остается только укладывать 
ихъ на мѣсто, не заботясь объ утрамбованіи ихъ.

Намъ довелось видѣть перемычку въ лигнитныхъ рудникахъ Боге- 
міи, сдѣланную, подобно кирничной, изъ дерева и цемента. Рядъ дубо- 
выхъ кругляковъ, около 1 метра длиною и въ 0,10 до 0.15 метра въ 
діаметрѣ, располагается горизонтальными слоями, раздѣленными другъ 
отъ друга прослойками цемента. Въ каждомъ слоѣ кругляки связаны 
между собою и расположены подъ прямымъ угломъ въ отношеніи круг- 
ляковъ предыдуіцаго слоя. Этотътипъ перемычекъ оказывается очень по- 
леЗнымъ въ породахъ, подвергающихся сильному давленію; тѣмъ не 
менѣе, едва ли можно рекомендовать дерево какъ строительный матеріалъ 
для сооруженія противопожарныхъ перемычекъ.

Ц П ер ев о д ъ  е та ть и  А. А р о н а  „В о р ьб а  с ъ  п о д зем н ы м и  п о ж ар а м п “ за н о в о  пер есо ста- 
влен о  Г о р н ы м ъ  И н ж ен ер о м ъ  Н. Я . Н естеровским ъ .
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«будетъ стремиться, дѣйствительно, послѣ закрытія перемычки Е ѵ пере- 
мѣститься отъ Е  къ Е ѵ Дымъ. способный давать взрывы и продолжающій 
выдѣляться въ Е , можетъ воспламениться въ новомъ пунктѣ Е ѵ Поэтому, 
въ общемъ, цѣлесообразнѣе закрывать сперва наиболѣе удаленные отъ 
пожара входы свѣжаго воздуха въ направленіи общей циркуляціи дыма.

Что касается перемычекъ у выхода воздуха, то равнымъ образомъ слѣ- 
дѵетъ стремиться избѣгать скопленія дыма въ одномъ опредѣленномъ 
пунктѣ. Еслн мы предположимъ, напримѣръ, что паденіе пласта такое, 
какъ показано на фигурѣ, то закрытіе перемычки въ 8 2 ранѣе чѣмъ въ 5 , 
поведетъ къ скопленію въ пунктѣ А  самыхъ легкихъ углеводородовъ; 
поэтому придется закрыть сначала перемычку въ 6',, а затѣмъ въ ^ 2. 
Въ случаѣ обратнаго паденія пласта слѣдуетъ примѣнять обратный по- 
рядокъ закрытія перемычекъ.

Мы укажемъ также на одно особое явленіе, которое слѣдуетъ всегда 
предвидѣть въ предположеніи, что имѣется нѣсколько входовъ и выхо- 
довъ воздуха.

Въ случаѣ помянутой фигуры, слѣдуетъ опасаться, что закрытіе Е ѵ 
Е , будетъ имѣть послѣдствіемъ своимъ опрокинутіе тока въ <5, и уста- 
новленіе вторичнаго тока отъ 8 , къ 8 Г Воздухъ, гхоступая черезъ 5 ,, 
встрѣтитъ внутри пространства съ пожаромъ смѣсь углеводородовъ и 
можетъ вызвать взрывъ или усиленіе пожара. Если, несмотря на при- 
нятіе общихъ мѣръ въ рудникѣ, для обезпеченія устойчивости тока воз- 
духа, нѣкоторыя данныя даютъ основанія страшиться возможности опро- 
кидыванія его, то будетъ цѣлесообразнѣе закрыть иеремычку въ ранѣе 
чѣмъ въ Е ѵ Такой способъ дѣйствія никоимъ образомъ не противорѣчитъ 
приведенному выше общему правилу; только боязнь превращенія въ 
пунктъ для входа воздуха можетъ понудить, въ этомъ спеціальномъ 
■случаѣ, произвести предварительное закрытіе его.

Изученіе другихъ способовъ, рекомендуемыхъ для закрытія перемычекъ.— 
Въ заключеніе этаго спорнаго вопроса, не лишне будетъ указать вкратцѣ 
на тѣ доводы, которые возможно привести въ пользу двухъ вышепри- 
веденныхъ теорій одновременнаго закрытія обѣихъ перемычекъ или 
предварительнаго закрытія перемычки у выхода. Мы не будемъ долго 
останавливаться на теоріи, которой придерживаются въ Богеміп; такъ какъ 
условія разработки тамошнихъ рудниковъ настолько своеобразны, что 
въ общемъ къ нимъ нельзя примѣнить предыдущія разсужденія. Пластъ 
лигнита отъ 12 до 15 метровъ мощностью вырабатывается тамъ цѣлымъ 
рядомъ обширныхъ паралеллопипедическихъ камеръ А  (фиг. 12). Эти 
камеры, отъ 8 до 10 метровъ высотою, образуютъ собою громадные 
колокола, нровѣтриваемые лишь диффузіей. Главное возраженіе противъ 
принципа одновременнаго закрытія перемычекъ, заключающееся въ воз- 
можности поворота взрывчатаго дыма въ направленія къ пожару, сохра- 
няетъ здѣсь всю свою силу; но эта опасность, о которой идетъ рѣчь,

г о р н . ж у р н . 1910 г. Т . III, к н . 7. 8
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существуетъ здѣсь ранѣе закрытія перемычекъ. Вліяніе провѣтривающей 
струи воздуха едва ощущается въ верхнихъ частяхъ камеръ. ІІредполо- 
жимъ, что пожаръ возникъ въ цѣликѣ Р ,  то выдѣляемые имъ углеводо- 
роды, какъ наиболѣе легкіе, минуя дѣйствія провѣтривающей струи 
воздуха, скоиляются въ вершинахъ камеръ; такимъ образомъ при самомъ 
началѣ борьбы съ пожаромъ уже является опасность отъ скопленія 

А А д  взрывчатыхъ веществъ по сосѣдству
съ нимъ. Впрочемъ совершенно из- 
лишне указывать на всевозможныя 

—  опасности, въ отношеніи пожаровщ 
при подобномъ способѣ разработки. 

фиг' 12‘ Газовый харакгеръ нѣкоторыхъ частей
рудника, присутствіе въ нихъ старыхъ работъ, обширныхъ резервуаровъ, 
болѣе или менѣе заполненныхъ газами, дѣлаютъ положеніе еще болѣе 
критическимъ. Послѣ этого становится понятнымъ, въ извѣстной сте- 
пени, что первой заботой инженера должно бы быть наивозможно бы- 
строе тушеніе пожара посредствомъ одновременнаго закрытія перемычекъ 
у входа и выхода воздуха; но къ мѣрѣ этой возможно прибѣгнуть лишь 
въ крайнемъ случаѣ. Многочисленные взрывы, происшедшіе въ копяхъ 
Богеміи, во время борьбы съ пожарами, достаточно подтверждаютъ это.

Теорія первоначальнаго закрытія перемычки у выхода принята въ 
Бельгіи, вслѣдствіе вышеупомянутаго взрыва въ Аграппѣ; мы приве- 
демъ ниже самую существенную часть доклада, объ этомъ случаѣ ‘): 
„Закрывая перемычку у выхода, тѣмъ самымъ заставляютъ продукты 
горѣнія возвращаться назадъ, которые и смѣшиваются со свѣжимъ воз- 
духомъ. Въ то же время выдѣляется гремучій газъ, который стремится 
образовать съ воздухомъ взрывчатую смѣсь; но благодаря нейтрализующему 
дѣйствію дыма, противодѣйствующему всякому взрыву, если содержаніе его 
превышаетъ 10%, опасность взрыва устраняется, вслѣдствіе смѣшенія 
воздуха съ достаточнымъ количествомъ дыма. Если поступятъ, наобо- 
ротъ, и закроютъ предварительно перемычку у входа, предоставивъ 
дыму свободно выдѣляться, то онъ, вслѣдствіе малаго своего удѣльнаго 
вѣса, удаляется по пути ему предоставленному; воздухъ, заключающійся 
въ выемочномъ полѣ, смѣшивается съ гремучимъ газомъ, вслѣдствіе чего 
неизбѣжно наступитъ моментъ, когда смѣсь сдѣлается взрывчатой“.

Теорія эта разсматриваетъ оиасность взрыва лишь съ точки зрѣнія 
гремучаго газа; она вовсе не принимаетъ въ разсчетъ спеціальной опас- 
ности, происходящей отъ углеводородовъ и угольной окиси, выдѣляемыхъ 
пожаромъ. Намъ кажется чрезмѣрнымъ пршшсывать продуктамъ горѣнія 
столь нейтрализующее дѣйствіе 2). Въ сущности нѣтъ никакого, разлп-

Мы о зн ак о м и л и с ь  с ъ  этою  ч асты о  т ек с та  только  б л а го д а р я  н ѣ м ец к о м у  п ер ево д у , 
п о это м у  н а ш а  в ы д е р ж к а  н е  в о сп р о и зв о д и тъ  то ч н о  т ек с та  о р н ги н а л а .

2) В зр ы в ъ  в ъ  А г р а п п ѣ  о б ъ я с н я е т с я , в п р о ч ем ъ , г о р азд о  проіце, д а ж е  в н ѣ  в с я к а го
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чія между дымомъ подземнаго пожара и продуктами горѣнія получаемыми 
въ генераторѣ; тотъ и другіе въ высшей степени взрывчаты; многочи- 
сленные воспламененія угля и взрывы, происшедшіе въ рудникахъ, не 
содержащихъ гремучаго газа, во время борьбы съ пожарами, не оста- 
вляютъ никакого сомнѣнія въ этомъ отношеніи.

Можно было бы еще замѣтить, что предварительное закрытіе пере- 
мычки у выхода производитъ извѣстное сжатіе атмосферы внутри по- 
жара; дымъ стремится обратно по нанравленію къ старымъ выработкамъ, 
мѣшая такимъ образомъ гремучему газу, заключенному тамъ, распростра- 
няться по сосѣдству съ пожаромъ; предварительное закрытіе перемычки у 
входа позволяетъ, наоборотъ, при всасывающемъ вентиляторѣ удалять газъ 
изъ этихъ старыхъ работъ. Доводъ этотъ могъ бы быть приведенъ какъ 
одинъ изъ наиболѣе вѣскихъ аргументовъ въ пользу бельгійской теоріи, 
по крайней мѣрѣ ири всасывающемъ провѣтриваніи. Но, какъ мы уже 
замѣтили ранѣе, явленіе сжатія позади перемычки у выхода будетъ 
неизбѣжно кратковременнымъ. Теченіе воздуха не замедлитъ устано- 
виться черезъ тупикъ-выработку (сиі йе аас), имѣющую сообщеніе съ 
остальной частью рудника; высасываніе гремучаго газа внѣ старыхъ 
работъ можетъ, стало быть, производиться во всѣхъ случаяхъ, смотря 
по тому съ какой стороны сдѣлано закрытіе перемычки, т. е. со стороны 
входа, или выхода воздуха.

Короче сказать, способъ предварительнаго закрытія перемычки 
у входа и послѣдующаго затѣмъ закрытія иеремычки у выхода кажется 
мѣрой наиболѣе цѣлесообразной, ио крайней мѣрѣ при способахъ разра- 
ботки, примѣняемыхъ въ нашей странѣ.

Безопасность рабочихъ.—Работы по устройству перемычекъ, во всѣхъ 
почти случаяхъ, представляютъ собою довольно серьезныя опасности, 
чтобы оправдать удаленіе рабочихъ изъ всего участка рудника, могущаго 
подвергнуться дѣйствію взрыва.

Другая опасность, также очень серьезная, представляется въ возмож- 
ности удушенія рабочихъ, при устройствѣ ими перемычки у выхода. Въ 
устраненіе этого можно примѣнить два способа работы: употреблять дыха- 
тельные приборы—респираторы, или доставлять къ мѣсту работы такое 
количество воздуха, которое было бы достаточно для разсѣиванія (разжи- 
женія) дыма.

Практика этихъ приборовъ еще не столько значительна во Франціи, 
чтобы возможно было дать заключеніе о пользѣ примѣненія ихъ при 
устройствѣ перемычекъ. Мы далеки отъ мысли, чтобы вопросъ этотъ а 
рггогі могъ бьггь рѣшенъ отрицательно. Заыѣчаніе относительно повышенія 
температуры, очень серьезное при работахъ открытой борьбы съ огнемъ,

р а зсм о т р ѣ н ія  во проса  о п е р ем ы ч к а х ъ : п о м ян у ты й  у ч а с т о к ъ  р у д н и к а  с о д ер ж а л ъ  очен ь  
м ного гр ем у ч а го  г а з а  и огонь п о к а за л с я  в ъ  г е зе н к ѣ , в ы х о д я щ е м ъ  к ъ  о твѣ сн о м у  забою , 
п р о в ѣ тр и в а ем о м у  н а  подобіе к о л о к о ла  диф ф узіей .
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здѣсь не имѣетъ мѣста; перемычка у выхода вообще устраивается на довольно 
значительномъ разстояніи отъ пожара, вслѣдствіе чего дымъ приходитъ туда 
уже значительно охладившимся. Остается еще разсмотрѣть загроможденіе 
забоя (мѣста работы) и безопасность дѣйствія дыхательныхъ лриборовъ.

Воспоминаніе о смертельныхъ случаяхъ, бывшихъ съ респираторами 
за границеіі, оправдываетъ до нѣкоторой степени нѣсколько скептическое 
отношеніе къ нимъ; но можно привести также нѣсколько случаевъ уду- 
шенія, которыхъ можно было бы избѣгнуть, примѣняя дыхательные при- 
боры. Въ видахъ осторожности мы совѣтуемъ комбинировать употребленіе 
дыхательныхъ приборовъ съ подачей чистаго воздуха къ мѣсту работы. 
Оба способа далеко не исключаютъ другъ друга; устройство перемычки у 
выхода, даже въ присутствіи достаточной для разжиженія дыма струи 
воздуха, представляетъ работу тяжелую и требуетъ, какъ увидимъ ниже, 
особыхъ предосторожностей; употребленіе надежныхъ и удобныхъ дыха- 
тельныхъ приборовъ, безъ сомнѣнія, могло бы въ значительной степени 
облегчить и ускорить работу.

Мы будемъ очень осторожны при выборѣ типовъ респираторовъ. 
Шланговые приборы намъ кажутся достаточно подходящими, такъ какъ 
работы, о которыхъ тутъ идетъ рѣчь, производятся на одномъ мѣстѣ; 
но во всякомъ случаѣ въ вопросѣ этомъ слѣдуетъ отрѣшиться отъ вся- 
каго предвзятаго мнѣнія и прежде чѣмъ высказаться—выждать санкціи 
практики, которая не заставитъ себя долго ждать.

При отсутствіи дыхательныхъ приборовъ, необходимо озаботиться о 
доставленіи къ мѣсту работъ достаточной струи свѣжаго воздуха. 
Посредствомъ холщевыхъ воздухопроводныхъ трубъ, деревянныхъ трубъ, до- 
ставляющихъ свѣжій воздухъ въ рудничныя выработки (сапагсіз) и трубъ изъ 
листового желѣза съ вентиляторомъ, высасывающимъ дымъ впереди пере- 
мычки. Работа, тѣмъ не менѣе, будетъ здѣсь всегда трудной и случаи 
заболѣванія рабочихъ будутъ нерѣдки. Работу организуютъ частыми смѣ- 
нами, чтобы уменьшить время присутствія рабочихъ въ дыму. Мы видѣли 
гіри устройствѣ одной перемычки образованіе 8— 10 смѣнъ, изъ четырехъ- 
пяти человѣкъ рабочихъ, смѣнявшихся чрезъ каждыя шесть или восемь 
минутъ у самой перемычки; затѣмъ они удалялись въ атмосферу чистаго 
воздуха, гдѣ и оставались въ теченіе пяти—десяти минутъ. Собственно 
одинърабочій изъ каждой смѣны былъ занятъ спеціально сооруженіемъ 
перемычки; остальные же четверо, вдохнувъ немного чистаго воздуха у устья 
трубы вентилятора, изготовляли комья изъ земли и передавали ихъ своему 
товарищу, на обязанности котораго была укладка ихъ на мѣсто; каждый 
изъ рабочихъ смѣнялся, сверхъ того, для исполненія этой послѣдней 
операціи.

Такъ какъ рабочіе не одинаково выдерживаютъ дымъ, то инженеры 
должны заранѣе озаботиться составленіемъ смѣнъ изъ подходящихъ для 
этого рабочихъ. Слѣдуетъ рекомендовать рабочимъ питаться слегка передъ



Б О Р Ь Б А  С Ъ  Б О Д З Е Н Н Ы М И  П О Ж А РА М И . 1 1 7

выходомъ на эту работу. Надо всегда имѣть по близости работъ балонъ 
съ кислородомъ для пользованія рабочихъ '). Если рабочимъ слишкомъ 
тяжело во время помянутыхъ работъ, то работы эти немедленно прекра- 
щаются; стараются по возможности улучшить условія провѣтриванія; на- 
коиецъ ждутъ, пока составъ дыма не измѣнится въ благопріятномъ на- 
правленіи.

Надзоръ при этомъ долженъ быть всегда на лицо; распоряженія его 
необходимы какъ для предохраненія рабочихъ отъ ихъ собственной не- 
осторожности, такъ и для возбужденія въ нихъ бодрости, когда она начи- 
наетъ ослабѣваТь.

IV. Возобновленіе работъ въ участкѣ, огражденноіиъ перемычками.

Изолированіе перемычками какого-либо участка должно быть, вообще, 
только временное; разъ пожаръ потушенъ, то слѣдуетъ подумать о про- 
никновеніи въ тотъ участокъ, кратковременно закрытый вслѣдствіе 
пожара. Главное затрудненіе при этомъ заключается въ стремле- 
ніи угля, первоначально разогрѣтаго, снова загорѣться подъ вліяніемъ 
дѣйствія свѣжей струи воздуха. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ рѣшить воп- 
росъ о томъ, закрыть-ли предварительно доступъ ко всѣмъ старыъ пусто- 
тамъ, “ или прибѣгнуть къ спеціальному способу, при отсутствіи воздуха, 
основанному на употребленіи дыхательныхъ приборовъ.

При первомъ изъ этихъ способовъ заполненіе всѣхъ пустыхъ про- 
странствъ производится помоіцью загрязненія, не проникая въ участокъ. Для 
этого проводятъ подготовительныя горныя работы, иногда на болыпія раз- 
стоянія, чтобы подойти выше или по сосѣдству всѣхъ пустыхъ про- 
странствъ, требующихъ заполненія. Затѣмъ проводятъ выработки парал- 
лельно старымъ штрекамъ, отъ которыхъ отдѣляются толщею въ нѣ- 
сколько метровъ; буровыя скважины, проведенныя близко другъ отъ 
друга, дозволяютъ провѣрить значнтельность пустыхъ пространствъ, опре- 
дѣлить присутствіе и составъ ядовитыхъ и воспламеняющихся газовъ, 
которые могутъ тамъ заключаться и, наконецъ, приступить собственно къ 
загрязненію.

Давленіе породъ является тутъ обстоятельствомъ весьма благопріят-

‘ ) Б ы л о  бы в есьм а  и н тересн о  н р о а н а л и зи р о в а ть  д ы м ъ  в ъ  отнош еніи  со д ер ж ан ія  въ  
н е м ъ  окиси у гл е р о д а ; необходим о и м ѣ ть  очень чу встви тельн ы е  р еак ти в ы  для  о б н ар у ж ен ія  
о ч е н ь  м а л ы х ъ  к о л и чествъ  этого  г а з а ,  но, к ъ  сож алѣн ію , до си х ъ  поръ  не и зв ѣ ст н о  н и как о го  
п р а к ти ч е с к а го  способа д л я  п одобнаго  р о д а  о предѣ лен ій . В ъ  этом ъ  отнош еніи  м ож но достиг- 
н у ть  нѣ которой  точкости  в ъ  о п р ед ѣ л ен іи  ли ш ь поср ед ство м ъ  довольн о  сло ж н ы х ъ  операц ій , 
п р ев ы ш аю щ и х ъ  ср ед ства  больш ей  ч асти  р у д н и ч н ы х ъ  л аб о р ато р ій . С л ѣ д у етъ  при  ѳтомъ 
за м ѣ т и т ь , что н ѣ ко то р ы я ж ивотн ы я, им енно  б ѣ л ы я  м ы ш и, болѣ е ч у в ств и тел ь н ы , ч ѣ м ъ  
лю ди, к ъ  дѣ йств ію  окиси у глер о д а ; в ъ  в и ду  этого стали  п о л ь зо в аться  им и д л л  он редѣ лен ія  
п ри сутств ія  этого  г а з а  при  р у д н и ч н ы х ъ  п о ж ар ах ъ . (См. Ь е С Ь а іе Ііег , Ъедопв ш г  1е 
сагЪопе, р. 254).
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нымъ для работъ, такъ какъ значительная часть пустыхъ пространетвъ 
заполнится сама собою. Нельзя не рекомендовать также дать пройти до- 
статочному промежутку временп между періодами закрытія перемычекъ 
ипроникновеніемъвъизолированныйимиучастокъ;въ этомъ отношеніи время 
будетъ однимъ изъ самыхъ надежныхъ средствъ. Несомнѣнно представлялось 
бы чрезмѣрнымъ приписывать вліянію времени безусловное значеніе; 
пустыя пространства могутъ оставаться безъ измѣненія въ теченіе многихъ 
лѣтъ и поэтому всегда слѣдуетъ опасаться какихъ-либо осложненій; 
самое вѣрное средство предуиредить ихъ, это сдѣлать попытки загрязне- 
нія всѣхъ сомнительныхъ пунктовъ.

Проникновеніе въ участокъ не всегда сопровождается разрушеніемъ 
старыхъ перемычекъ. Слѣдуетъ даже избѣгать этой зависимости всякій 
разъ, какъ это позволяютъ мѣстныя условія; необходимо при этомъ со- 
здать новое теченіе воздуха, отдѣльное отъ первоначальнаго теченія. Во 
время этихъ операцій, перемычки должны составлять предметъ особаго 
наблюденія. Взятіе пробъ газа за перемычками дѣлаетъ иногда оче- 
виднымъ увеличеніе пожара и необходимость временного прекращенія ра- 
ботъ, чтобы снова приступить и еще дополнить подготовительное загрязне- 
ніе. Если бы разрушеніе старыхъ перемычекъ было необходимо, то 
выполнить это слѣдуетъ съ особой осторожностью. Лампы съ открытымъ 
огнемъ должны быть при этомъ строго воспрещены. ТІредварительно удо- 
стовѣряются, на основаніп анализовъ газа, въ окончательномъ тушеніи 
пожара и въ составѣ дыма, чтобы придоступѣсвѣжаго воздуха не могло про- 
изойти взрыва. Посредствомъ одной изъ трубъ, задѣланныхъ въ пере- 
мычку, устанавливается равенство давленій у иередней и задней стѣнъ 
перемычки, дабы избѣжать дѣйствія нахлынувшаго удушливаго дыма 
на рабочихъ. Дымъ долженъ быть разсѣянъ въ достаточной струѣ свѣ- 
жаго воздуха. Когда эти мѣры предосторожности будутъ приняты, то 
можно приступить къ частичной разборкѣ перемычки у выхода дыма, или 
просто раскрыть трубы, служащія для выдѣленій дыма н заложенныя въ 
перемычки во время самаго устройства ихъ.

Послѣ этого можно будетъ приступить къ разборкѣ перемычки у 
входа. Чтобы быть готовымъ ко всякой случайности, необходимо имѣть воз- 
можность быстрагозакрываніяперемычекъ, или, что еще лучше, позади суще- 
ствующей перемычки устраиваютъ предохранительную. При послѣдующихъ 
операціяхъ поступаютъ также, какъ было указано нами при открытой 
борьбѣ съ пожаромъ; необходимо при этомъ имѣть въ своемъ распоря- 
женіи воду подъ давленіемъ.

Всѣ эти работы иногда производятся безъ особыхъ затрудненій; мы 
присутствовали нри прониканіи, безъ малѣйшихъ трудностей, въ про- 
странства, изолнрованныя ранѣе вслѣдствіе сильныхъ пожаровъ; само- 
нроизвольное заполненіе пустыхъ пространствъ, подъ давленіемъ кровель- 
ныхъ породъ, сдѣлало даже совершенно излишними предварителыіыя ра-
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<боты по загрязненію '). Тогда етановится понятнымъ, что превосходство 
достигнутыхъ результатовъ привело большую часть французскихъ инже- 
неровъ, если не къ отрицанію методовъ безъ доступа воздуха, то по 
крайней мѣрѣ къ разсмотрѣнію ихъ какъ техническихъ новинокъ, мо- 
жетъ быть очень научныхъ, но и очень сложныхъ, столь превозносимыхъ 
за границей. По поводу иниціативы примѣненія этаго способа слѣдуетъ, 
повидимому, обратиться къ г. Генриху Файолю, знаменитому директору 
Комментри, которыіі его иримѣнялъ тридцать лѣтъ тому назадъ г). Съ 
тѣхъ поръ, способъ этотъ, усовершенствованный и дополненный, примѣ- 
нялся съ замѣчательнымъ успѣхомъ въ Австрійской Силезіи, въ Поль- 
нишъ-Острау въ 1884 г., потомъ въ Карвинѣ въ 1894 г.; мы укажемъ 
также еще на другой примѣръ примѣненія его въ лигнитныхъ рудни- 
кахъ Богеміи (взрывъ въ шахтѣ Ріиіо, 10 ноября 1894 г.).

Принципъ этаго способа слѣд.ующій: передъ перемычкой, которую пред- 
полагаютъ разобрать, устраиваютъ воздушную камеру, образуемую двумя 
непронііцаемыми дверями, снабженными двумя форточками состеклами; та- 
кимъ образомъ является возможность наблюдать за тѣмъ, что нроисходитъ 
лозади дверей и, еслн потребуется, то оказать помощь рабочимъ.

Два или три горнорабочихъ, снабженныхъ дыхательными приборами 
(единственный употреблявшійся при этихъ операціяхъ приборъ былъ типа 
шланговаго), проникаютъ въ помянутую камеру, раскладываютъ въ ней 
инструменты, матеріалы, телѣжки, которые имъ необходимы, затѣмъ при- 
ступаютъ къ разборкѣ перемычки. Камера даетъ возможность рабочимъ 
во время производимыхъ ими различныхъ работъ, избѣгать того, чтобы 
могла возбудиться тяга воздуха внутри выемочнаго поля, способствующая 
оживленію пожара и образованію съ дымомъ взрывчатой смѣси.

Работу производятъ смѣнами: разъ уничтожена первая перемычка, 
то подаются на нѣкоторое разстояніе впередъ и устраиваютъ временную 
перемычку, которой предшествуетъ сооруженіе идентичной воздушной 
■камеры.

ІТервоначальную камеру гірп этомъ убираютъ и тогда подаютъ струю 
свѣжаго воздуха до передней части второй камеры, чтобы разсѣять дымъ; 
такимъ образомъ отвоевываютъ извѣстную часть выемочнаго поля (рап- 
пеац) и продолжаютъ подаваться впередъ поступательными переходами.

Мы не станемъ описывать различныхъ работъ этой операціи, ни 
входить въ подробности относительно соблюденія при этомъ многочислен- 
ныхъ предосторожностей; вопросъ этотъ уже былъ предметомъ обшир- 
ныхъ докладовъ въ опубликованныхъ многочпсленныхъ иностранныхъ

Ц Н еобходим о бы ло только  п р и н ять  н ѣ к о то р ы я  м ѣ р ы  предосторож ности при  возобно- 
вл ен іи  р аб о тъ  в ъ  р а й о н а х ъ  съ  п ож арам и , н а  в ы х о д а х ъ  п л асто въ ; трещ ины  в ъ  п о р о д ах ъ  даю тъ  
возм ож ность постоян ном у  прон икан ію  с в ъ ж аго  в о зд у х а , и н и к о г д а  н е л ь зя  р а зс ч и т ы в а т ь  н а  со- 
вер ш ен н о е  ту ш ен іе  пож ара .

2) С м отри в ы ш еу п о м ян у ту ю  статью , стр. 727: пожаръ въ Сснтъ-Алиюъ.
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монографіяхъ '); мы ограничимся здѣсь лишь указаніемъ соотвѣтствен- 
ныхъ областей примѣненія этихъ двухъ способовъ.

Способъ безъ доступа воздуха можетъ, повидимому, оказатьполезныя ус- 
луги при проникновеніи въ мѣсто пожара, еще не совсѣмъ потухшаго; возбу- 
жденіе тяги воздуха имѣло бы вѣроятнымъ послѣдствіемъ своимъ ожи- 
вленіе пожара и образованіе взрывчатыхъ смѣсей. По этотъ способъ, съ 
его многочисленными опасностями удушенія и взрывовъ можетъ примѣ- 
няться лишь въ крайнемъ случаѣ. Значительно болѣе соотвѣтствующей 
слѣдуетъ считать мѣру, заключающуюся въ пріостановкѣ работъ на время, 
необходимое для постепеннаго тушенія пожара, способствуя этому разви- 
тіемъ работъ по загрязненію. Остановка работъ, даже временная, въ 
извѣстномъ выемочномъ полѣ, нерѣдко довольно обширномъ, можетъ, ко- 
нечно имѣть неблагопріятныя экономическія послѣдствія для хода всего> 
преднріятія; случается, что возобновленіе работъ въ данномъ участкѣ не- 
обходимо произвести въ короткій промежутокъ времени; въ такомъ случаѣ 
примѣненіе способа безъ притока свѣжаго воздуха найдетъ себѣ оправ- 
даніе, несмотря на свою сложнпсть и присущую ему опасность; но при- 
мѣненіе его, однако, слѣдуетъ ограничить только этимъ частнымъ случаемъ. 
Преимущество обыкновеннаго способа достаточно санкдіонировано практикой, 
онъ представляетъ простоту условій, настолько превоеходящую другой 
способъ, что нельзя колебаться въ рекомендаціи нримѣненія его во всѣхъ 
случаяхъ, когда возобновленіе работъ въ выемочномъ полѣ не иредста- 
вляетъ собою неотложной необходимости. Работы по загрязненію и благо- 
творное вліяніе времени внушаютъ къ себѣ гораздо болѣе довѣрія, 
чѣмъ самые совершенные дыхательные приборы, какъ въ отношеніи 
безоиасности рабочихъ, такъ и успѣха самыхъ работъ.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

Примѣры пожаровъ.— Опасные случаи.

Мы ограничимся приведеніемъ лишь наиболѣе существенныхъ обстоя- 
тельствъ, ири которыхъ произошли нѣкоторые пожары, могущіе по своимъ 
опаснымъ послѣдствіямъ и трудностямъ борьбы съ ними дать нѣкоторыя 
полезныя указанія.

Употребленіе открытыхъ лампъ.—Лампы съ открытымъ огнемъ были 
причиной многихъ несчастныхъ случаевъ, какъ при открытой борьбѣ съ 
пожарами, такъ и во время раскрытія перемычекъ.

21 января 1884 года, въ одномъ рудникѣ Центра, не содержащемъ 
гремучаго газа, четверо рабочихъ, занятыхъ открытой борьбою съ пожа-

С мотри О езіеггеісЫ зсЬ е 2еіІ8с1ігіД Тііг В ег§ -и т1  Ш іД етѵ езеп , 1885, п° 38 и с л ѣ -  
дую щ іе; 1895, п °  п° отъ  21 до 23; 1895, п° 32 и  п° 33.
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ро>.ъ, были обожжены газомъ, скопившимся въ колоколѣ; вспышка про- 
изсшла въ то время, когда одинъ изъ рабочихъ осматривалъ боковыя 
стѣны колокола съ открытой лампой; ожоги не были смертельными.

25 мая 1889 года, въ одномъ изъ рудниковъ Центра, считавшагося 
не газовымъ, инженеръ рудничной админиотраціи провѣрялъ состояніе 
одной изъ противоположныхъ перемычекъ. Предохранительная лампа не 
обнаруживала ничего ненормальнаго, тогда инженеръ продолжалъ осмотръ 
съ обыкновенной лампой, причемъ произошелъ взрывъ, разрушившій 
неремычку и смертельно ранившій инженера.

1-го апрѣля 1897 года, при такихъ же обстоятельствахъ произошелъ 
взрывъ въ одномъ изъ рудниковъ Верхней Силезіи: инженеръ и пять 
рабочихъ были убиты, въ то время когда они разбирали неремычку съ 
сткрытыми лампами въ рукахъ.

25 іюня 1899 года, въ одномъ изъ рудниковъ того же бассейна, 
взрывомъ были ранены болѣе или менѣе тяжко одиннадцать рабочихъ. 
Въ одномъ колоколѣ за перемычкой произошелъ обвалъ, причемъ пере- 
мычка разрушена, а находившіеся тамъ газы отъ . соприкосновенія съ  
открытой лампой воспламенились. Случай этотъ, нѣсколько спеціальный, 
указываетъ на возможность неожиданной опасности, которой подвергаются 
рабочіе и служащіе при употребленіи открытыхъ лампъ въ тѣхъ частяхъ 
рудника, кои хотя и не содержатъ гремучаго газа, но находятся по со- 
сѣдству со старыми работами, изолированными вслѣдствіе пожара и спо- 
собными выдѣлять взрывчатые газы.

Тушеніе водою.— 5-го апрѣля 1882 года, въ одномъ изъ негазовыхъ 
рудниковъ Авейрона, четверо рабочихъ были заняты тушеніемъ водою 
штрека, охваченнаго ножаромъ. Сильная струя воды изъ брызгала (бранд- 
спойта) произвела обвалъ, вслѣдствіе чего въ штрекъ хлынула масса водя- 
ныхъ паровъ и газовыхъ продуктовъ перегонки; произошло воспламененіе 
газовъ на соприкосновеніи съ крѣнью, при чемъ четверо рабочихъ были 
смертельно обожжены.

Подобный же случай произошелъ на одномъ изъ не газовыхъ рудни-

сантиметровъ на сторону: оно служило для
забрасыванія лонатой золы для загрязне-
нія; вода впрыскивалась номощью особой фиг- 13-
трубы. Въ тотъ моментъ, когда загорѣлась крѣпь, за дверыо произошелъ
обвалъ. Соприкосновеніе воды, покрывавшей почву штрека съ раскален-
ными матеріалами нотолка выработки, имѣло нослѣдствіемъ изобильное
выдѣленіе ларовъ и очень горячихъ газовъ; эти послѣдніе, выдѣляясь

ковъ Центра 27 мая 1908 года. Былн 
аЪссІ (фиг. 13), въ 6 метровъ длиною, я мѳжду закладкоіо

Н И Б Л Ю Т Е К ТаЪ и дверью ссЪ. Пожаръ гнѣздился въ 
потолкѣ штрека въ пунктѣ а. Въ двери 
имѣлось квадратное отверстіе 0, въ 20
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съ силою черезъ отверстіе 0, обожгли двухъ рабочихъ, изъ коихъ одного 
•смертельно,

Взрывъ во время открытой борьбы съпожаромъ.— Ю-го и 13-го апріля 
1891 года цѣлый рядъ вспышекъ произошелъ на одномъ изъ негазовыхъ 
рудниковъ Авейрона. ВыработкаИ.# (фиг. 14)была проведена для загрлз-

ненія пожара внизъ по паденію. Пожаэъ 
достигъ выработки: въ А В б н ш  сдѣлана 
земляная одежда (рубашка); съ другой

А і> В стороньі была заложена пустой породэй
Зепз йи Сопгаоь разсѣчка С, изъ которой обнаружились

значительныя выдѣленія дыма. Приступи-
Ф иг. 14.

ли къ отводу обходнои выработки въ на- 
правленіи породъ кровельнойтолщи; въожиданіи окончаніяэтойработы, огра- 
ничивались поддержаніемъ въ исправности земляной одежды (рубашки). 10-го 
апрѣля внезапно прорвалось пламя; тогда тщательно закупорили трегцины.
13 апрѣля, въ 6 часовъ утра, снова замѣтили пламя, что повторялось чрезъ 
каждыя пятнадцать или двадцать минутъ почти до 10-ти часовъ; каждая 
вспышка пламени продолжалась отътрехъ до четырехъсекѵндъ.Пламя зани- 
мало въ кровлѣ выработки пространство отъ 0,20 до 0,50метра; пламя, пока- 
завшееся въ пунктѣ А, слѣдовало затѣмъ по направленію земляной одежды 
до В  и исчезало вправо отъ закладки разсѣчки С (см. путь пламени, 
показанный пунктиромъ на фигурѣ). Было очевидно, что газы, выдѣляв- 
шіеся изъ тупика выработки (сиі йе вас), проникая чрезъ трещины земляной 
юграды (рубашки), воспламенялись въ соприкосновеніи съ пожаромъ. 
Надъ разсѣчкою С имѣлся небольшой колоколъ; онъ мало по малу за- 
полнялся воспламеняющимися газами: газы эти кончали тѣмъ, что спу- 
скались до горизонта пожара, причемъ происходило воспламененіе и іъ ; 
послѣ того колоколъ вновь заполнялся газами, происходило новое воспла- 
мененіе ихъ и такъ далѣе. Справа отъ разсѣчкн былъ повѣшенъ парусъ 
(іоііе); въ полдень онъ загорѣлся и вновь появилось пламя; такихъ вспы- 
шекъ газа насчитали 23 до 7 часовъ утра слѣдующаго дня. Тогда усилили 
притокъ воздуха, доведя его до 3 кубическихъ метровъ, послѣ чего уста- 
новили трубы, направивъ ио нимъ воздухъ для очистки колокола; по- 
явленіе пламени (вспышки газовъ) прекратилось.

При этомъ не произошло съ людьми никакого несчастнаго случая; 
были ириняты мѣры къ удаленію всѣхъ рабочихъ и всѣ работы ограни- 
чились тѣмъ, что въ промежуткахъ между появленіями пламени, закупори- 
вали самымъ быстрымъ образомъ трещины въ земляной одеждѣ (рубашкѣ). 
Положеніе, однако, было весьма опасное; единственнымъ надежнымъ сред- 
ствомъ, какъ видно, было усиленіе провѣтриванія.

30-го апрѣля 1902 года, въ одномъ изъ буроугольныхъ рудниковъ 
Богеміи, съ очень иичтожнымъ количествомъ гремучаго газа, отъ проис- 
шедшаго взрыва погибло тринадцать человѣкъ рабочихъ и тяжело ранено
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два человѣка. На восточной сторонѣ одного воздушнаго штрека уже давно 
былъ обнаруженъ пожаръ (фиг. 15); его старались остановить помощью 
каменной облицовки. Но при этомъ образовались пустоты между сводомъ 
и массивомъ и пожаръ упорно продолжался; тогда рѣшили приступить 
къ очисткѣ пустотъ для заполненія ихъ золой. Въ то время, когда были 
заняты очисткою пустотъ Н, произошелъ взрывъ. Рабочіе, произво- 
дившіе работу, были снабжены предохранительными лампами; но не было 
принято никакихъ мѣръ для провѣтриванія очищаемыхъ пустотъ; го- 
рючіе газы могли такимъ образомъ скопиться въ колоколѣ и воспламе- 
ииться вь соприкосновеніи съ раскаленнымъ углемъ.

Взрывы, происшедшіе во время усжройства перемычекъ. — 8-го января 
1866 года въ газовомъ участкѣ од- 
ного рудника Центра, дееять че- 
ловѣкъ были заняты сооруженіемъ 
перемычекъ со стороны притока 
воздуха; когда эта перемычка не 
была еще окончена, штейгеръ по- 
шелъ закрыть дверь со стороны 
выхода воздуха, въ это время про- 
изошелъ взрывъ, легко поранившій _  
пятерыхъ рабочихъ.

1-го октября 1879 года, въ 
одномъ негазовомърудникѣ того-же 
района шесть человѣкъ рабочихъ 
были при подобныхъ же обстоя- 
тельствахъ обожжены, но раны ихъ 
не были смертельны. Времеиныя 
перемычки изъ досокъ были сдѣ- 
ланы одновременно со стороны какъ 
входа, такъ и выхода воздуха; заняты были работамп по усиленію ихъ 
окончательными перемычками. Произошелъ взрывъ, разрушившій вре- 
менныя перемычки.

Въ приведенной уже выше статьѣ г. Файоль упомннаетъ о трехъ 
взрывахъ, нроисшедшихъ въ копяхъ Комментри, первомъ въ 1843 году 
(четверо убитыхъ), второмъ въ 1853 году (трое убптыхъ), третьемъ въ 
1875 году (четверо убитыхъ); не останавливаясь на подробностяхъ обстоя- 
тельствъ, сопровождавшихъ эти случаи, статья ограничивается лишь 
указаніемъ, что „пламя открытыхъ лампъ, коими пользовались рабочіе во 
время работъ, не было причиной взрыва. Позади перемычекъ имѣлся 
раскаленный уголь, къ которому первоначально притекалъ безпрепят- 
ственно свѣжій воздухъ. По мѣрѣ того какъ возводимыя у выхода газа 
перемычки постепенно возвышались, причиняя затрудненія циркуляціи воз- 
духа, образовывалась взрывчатая смѣсь“.
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Слѣдующіе три несчастныхъ слу.чая произошли въ буроугольномъ 
бассейнѣ Богеміи:

21-го іюля 1900 года были заняты открытой борьбою еъ пожаромь 
въ одномъ газовомъ участкѣ. Почти одновременно, по обычаю этого района 
были закрыты двѣ перемычки у входа и выхода воздуха; произошелъ 
взрывъ, убившій двухъ рабочихъ и тяжело ранившій еще двухъ другихъ.

19-го сентября 1900 года въ рудникѣ, не содержавшемъ гремучаго 
газа, произошелъ взрывъ, повлекшій за собою цѣлую катастрофу: пятьде- 
сятъ пять рабочихъ было убито, а пятеро тяжело ранены.

Въ 60 метрахъ отъ шахты, по которой входитъ свѣжій воздухъ, 
на пересѣченіи двухъ штрековъ (фиг. 16), существовала трещина С С , 
наполненная мелкимъ углемъ, очень легко воспламеняющимся; на пересѣ-

ченіи съ той и другой стороны были устроены своды 
изъ каменной кладки. Облицовка эта впослѣдствіи 
осѣла и пожаръ показался въ трещинѣ; тогда при- 
ступили къ проходкѣ разсѣчки аЬ, чтобы взять на 

очистку загорѣвшійся уголь. 19-го сентября 
сдѣлали врубъ въ каменной кладкѣ, вправо отъ 

пересѣченія; предполагалось залить трещину 
съ этой стороны и дѣйствовать такимъ обра- 

зомъ на пожарѣ съ двухъ сторонъ, но 
операція эта оказалась не особенно удач- 
ной, такъ какъ она вызвала короткіе 
обходы дыма. Обвалъ, несомнѣнно вы- 
званный заливкою угля, обнаружился 
черезъ продѣланное въ каменной кладкѣ 

отверстіе; штрекъ оказался заполненнымъ еначительнымъ количествомъ 
угля, который и загорѣлся. Выдѣленіе дыма принудило отступить; 
были устроены временныя перемычки р  изъ досокъ у входа и выхода 
дыма и тотчасъ же было приступлено къ устройству окончательныхъ пере- 
мычекъ. Во время сооруженія временныхъ перемычекъ былн приняты 
мѣры предосторожности, заключавшіяся въ удаленіи персонала рабочихъ 
и служащихъ изъ сосѣднихъ очистныхъ забоевъ (сііаиііегв), къ шахтѣ, по 
которой притекаетъ свѣжіи воздухъ.

Спустя немного времени, одинъ изъ надсмотрщиковъ, думая, что 
всякая опасность миновала, отдалъ приказаніе возвратиться людямъ къ 
забоямъ. Въ это время произошелъ взрывъ, опрокинувшій временныя 
перемычки; всѣ рабочіе,- занятые устройствомъ окончательныхъ перемы- 
чекъ, вмѣстѣ съ директоромъ работъ, были убиты на мѣстѣ; другіе же 
рабочіе были застигнуты дымомъ, въ то время какъ они собирались по- 
кинуть рудничный дворъ шахты, чтобы направиться къ своимъ забоямъ.

13-го ноября 1900 года, взрывъ, проношедшій въ одномъ изъ газо- 
выхъ рудниковъ, причинилъ смерть восемнадцати рабочимъ. Камера А

ГаіІЕ й епЬгее аагг

Ф иг. 16.
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(фиг. 17) была незадолго передъ тѣмъ только окончена; вырабатывали 
смежную камеру В\ перемычка изъ досокъ р отдѣляла старую очистную 
выемку. Огонь показался въ столбѣ Р  и застазилъ бросить камеру В. 
Были сдѣланы одновременно двѣ перемычки у входа и выхода воздуха; 
обѣ онѣ были почти закончены, какъ около двухъ часовъ пополудни, 
произошелъ первый взрывъ: онъ опрокинулъ перемычки, тяжело обжегъ 
двухъ рабочихъ и причинилъ болѣе легкіе ожоги другимъ десяти рабо- 
чимъ. Тогда было рѣшено поставить другія двѣ перемычки, захвативъ 
ими большій районъ. Около четырехъ часовъ произошелъ новый взрывъ, 
значптельно болѣе сильный, чѣмъ первый. Несомнѣнно имъ опрокинута 
перемычка р  и г#зы изъ камеры А  могли проникнуть и воспламениться 
въ камерѣ В. Среди убитыхъ были директоръ работъ и два инженера.

4-го февраля 1835 года произошелъ _______  ______
взрывъ въ одномъ изъ газовыхъ рудниковъ 1
Центра во Франціи, при производствѣ ра- ^
ботъ по изолированію пожара; при этомъ |
погибли 28 рабочихъ, а 6 получили пора- — -  '— — '---------
ненія. Участокъ нмѣлъ два пути для при- р
тока свѣжаго воздуха А В С  и А В Е  (фиг. фиг 17
18); оба эти тока воздуха, посредствомъ
возстающаго штрека С Е  и бремсберга Е О , достигали верхняго воздушнаго 
штрека Около полудня пожаръ былъ> замѣченъ въ пунктѣ I): тотчасъ же 
поставили дверь въ нунктѣ Р, которая въ теченіе ночи была усилена земляной 
перемычкой. Въ то же время приступили къ сооруженію перемычки въ пунктѣ 
(/. работа эта была уже почтп окончена, какъ на другой день, въ пять 
часовъ утра, произошелъ взрывъ; дневная смѣна только что спустилась 
въ рудникъ; она была застигнута взрывомъ на пути отъ шахты къ выра- 
боткамъ, въ которыхъ обнаружился пожаръ.

Разслѣдованіе, несомнѣнно, установило невозможность объясненія этого 
случая воспламененіемъ гремучаго газа, скоиившагося, напримѣръ, въ 
тупикѣ выработки Н : обвалъ на пути выхода дыма представляется объяс- 
неніемъ довольно правдоподобнымъ этаго несчастнаго случая, хотя и трудно 
или совершенно невозможно его подтвердить фактически. Взрывъ, кромѣ 
того, можетъ быть объясненъ и не прибѣгая къ предположенію объ обвалѣ 
на пути выхода дыма. Огонь быстро могъ распространиться по всему штреку 
В Е \  затѣмъ онъ перешелъ на бремсбергъ ЕО , направляемый притокомъ 
свѣжаго воздуха СЕ'8, проходившаго въ пунктѣ О надъ бремсбергомъ. 
Углеводороды, выдѣлявшіеся въ В Е ,  могли, кромѣ того, скопиться въ 
пунктѣ О, а также въ камерѣ лебедки и во всѣхъ пустотахъ верхняго 
штрека; взрывъ долженъ былъ нроизойти, разъ пожаръ распространился 
до этого послѣдняго горизонта.

Казалось цѣлесообразнымъ воспрепятствовать пожару развиваться по 
направленію вверхъ и для этого слѣдовало прекратить съ самаго начала

А В

Р
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притокъ воздуха, проходящій черезъ возстающій штрекъ СР; это течеиіе 
воздуха, дѣйствительно, ыогло имѣть послѣдствіемъ появленіе пожара 
въ головной части бремсберга ЕО . Мы уже указывали ранѣе, въ предыдущей 
главѣ, на опасности подобнаго рода и на предосторожности, которыя 
слѣдуетъ иринимать въ случаѣ нѣсколькнхъ притоковъ свѣжаго воздуха. 
Пожаръ, о которомъ идетъ рѣчь, питался двумя токами свѣжаго воздуха. 
однимъ, проходившимъ у подошвы, и другимъ—у вершины бремсберга 
ЕО . Къ закрытію этаго послѣдняго слѣдовало приступить съ самаго на- 
чала; для этого достаточно было сдѣлать перемычку въ (>, но не между 
возстающимъ штрекомъ и бремсбергомъ, а впереди возстающаго штрека.

Дѣйствительно, этотъ послѣд-
♦  Рп ііз (іепігее й згр ,

ніи способъ былъ равносиленъ 
немедленному оставленію всего 
рудничнаго участка; принятое 
же рѣшеніе, наоборотъ, дозво- 
ляло владѣльцамъ имѣть въ 
своемъ распоряженіи токъ чи- 
стаго воздуха, который давалъ 
имъ возможность оградить вер- 
шину бремсберга и присту- 
пить впослѣдствіи къ разра- 
боткѣ; но исходъ этого несча- 
стнаго случая разрушилъ всѣ 

эти проекты.
н  ________  Иіуеаи. Бирегіеиг ігеГоог і  аіс 1 С ъ  ДруГО Й  СТОрОНЫ,

р О слѣдуетъ замѣтить, что
фИГ 18 обильное выдѣленіе дыма

помѣшало рудничному
надзору достичь вершины бремсберга и, вслѣдствіе сего дать себѣ отчетъ 
о раснространеніи пожара; употребленіе дыхательнаго прибора. позволило 
бы произвести очень легко рекогносцировку подобнаго рода, и если-бы 
были болѣе освѣдомленными, то, можетъ быть, были бы предприняты и 
другія мѣры:

Посліьдствгя измѣненій въ провѣтриваніи. — 23-го іюля 1888 года въ 
одномъ изъ негазовыхъ рудниковъ Центра погибло семь рабочихъ отъ 
удушенія дымомъ пожара при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Разработка 
обнимала собою два участка, изъ коихъ одинъ расположенъ на западъ, а 
другой на востокъ отъ шахты (фиг. 19). Воздухъ входилъ по шахтѣ Е  
и на глубинѣ 320 метровъ подраздѣлялся на двѣ струи, изъ коихъ одна 
ировѣтривалазападный участокъ и затѣмъ возвращалась къ воздушной шахтѣ 

по штреку, расположенному на горизонтѣ 257 метровъ; другая же струя 
направлялась въ восточный участокъ и выходила по шахтѣ 8г. По близости 
съ этой послѣдней шахтой находилась шахта для притокасвѣжаго воздуха

Ш ѵ е а и  еп ехріо іьаиоп  
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Е г, которая провѣтривала, впрочемъ, отдѣльную часть рудника. На шахтѣ 
5 , былъ установленъ всасывающій вентиляторъ, который дѣйствовалъ 
только въ рѣдкихъ случаяхъ; другой, тоже всасывающій вентиля- 
торъ, поставленный на шахтѣ 82, наоборотъ, былъ постоянно въ ходу. 
Было постановлено проникнуть въ участокъ А , изолированный вслѣдствіе 
пожара въ теченіе 14мѣсяцевъ. 23-го іюля утромъ пустили въ ходъ венти- 
ляторъ чтобы скорѣе удалить худой воздухъ, заключенный позади 
перемычекъ; послѣ того приступили къ открытію этихъ послѣднихъ. Не 
совсѣмъ потушенный пожаръ снова разгорѣлся; прежде чѣмъ былъ данъ 
сигналъ изъ рудника, выходившій на дневнѵю поверхность дымъ обратилъ 
на себя вниманіе лицъ надзора; былъ остановленъ вентиляторъ, причемъ

&2 1 Зогііе (Заір) 

Е 2 (Епігёе сі аіг)

были открыты западни шахты (ігаропз йи риііз); этимъ надѣялись осла- 
бить притокъ воздуха къ иожару и возстановить провѣтриваніе рудника 
въ томъ видѣ, какъ оно было раныне. Помощыо неболынихъ кусочковъ 
бумаги убѣдились въ ходѣ провѣтриванія: послѣ четырехъ—пяти минутъ 
колебанія, оно снова приняло свое нормальное направленіе. Спустя короткое 
время поданъ былъ призывной сигналъизъ рудника; штейгеръ, спустившись 
чрезъ шахту Е и увидѣлъ на рудномъ дворѣ, на горизонтѣ 320 метровъ, 
двухъ иолузадохшихся рабочихъ, которыхъ онъ приказалъ поднять на- 
верхъ. Тогда паходившіеся наверху ионяли, что провѣтриваніе нарушилось; 
тотчасъ же снова пустили въ ходъвентиляторъ и приступили къ осмотру 
работъ. Одинъ рабочій былъ найденъ мертвымъ у руднаго двора на го- 
ризонтѣ 320 метровъ шахты Е и шесть другихъ рабочихъ, работавшихъ 
въ восточномъ участкѣ, были найдены задохшимися въ разстояніи 600 
метровъ отъ шахты, въ штрекѣ ВС, по которому входилъ свѣжій воз- 
духъ въ восточный участокъ.

Такимъ образомъ, остановка въ провѣтриваніи на нѣсколько мн- 
нутъ была достаточна, чтобы дымъ, выдѣлявшійся въ западномъ районѣ.
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цроникнулъ въ восточный участокъ и заполнилъ въ немъ работы при 
условіяхъ совершенно непрецвидѣнныхъ.

Явленіе это объяснялось слѣдующимъ образомъ. При нормальныхъ 
условіяхъ, подъ вліяніемъ естественной тяги, разогрѣваніе струи воздуха 
(соіоппе іі’аіг) (фиг. 20), послѣ прохожденія ея по работамъ, было 
достаточно для поддержанія непрерывнаго провѣтриванія: но выдѣляв- 
шійся пожаромъ густой и изобильный дымъ способствовалъ значитель- 
ному увеличенію плотности воздушной струи 51, и, вслѣдствіе эгого, пре- 
пятствовалъ образованію разности температуръ. Тогда для провѣтриванія 
рудника осталось одно лишь средство—вентиляторъ производившій

всасываніе рудничнаго воздуха; дѣйствія 
его было достаточно, чтобы заставить дымъ 
опуститься по шахтѣ съ глубины 257 до 
320 метровъ, и затѣмъ проникнуть черезъ 
щели дверей, болѣе или менѣе непрони- 
цаемыхъ, поставленныхъ на горизонтѣ 320 
метровъ; дальнѣйшія изслѣдованія под- 
твердили правильность такого взгляда. 

Помимо неожиданныхъ послѣдствій, 
происшедшихъ вслѣдствіе оста-

ИѳІіЛДГ
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новки вентилятора, необходимо 
также принять во вниманіе еще 
слѣдующія два обстоятельства.
Шесть рабочихъ, погибшихъ въ 

штрекѣ В С , безъ сомнѣнія, могли бы избѣгнуть смерти, если бы они подчини- 
лись указаніямъ дежурнаго въ смѣнѣ десятника (сйеі сіе розіе). Послѣдній 
по запаху убѣдился въ приближеніи дыма, а на основаніи краткаго раз- 
слѣдованія, пришелъ къ заключенію, что дымъ выдѣляется изъ западнаго 
участка, онъ также зналъ, что въ этотъ же день предполагалось рас- 
крыть старые пожары; онъ имѣлъ еще время, убѣгая передъ дымомъ, 
быстро удалить своихъ рабочихъ въ безопасное мѣсто у почвы шахты, 
служащей для входа свѣжаго воздуха В ѵ ІПесть другихъ рабочихъ, 
предполагая, напротивъ того, что дымъ выдѣляется пзъ восточнаго участка, 
считали, что имъ слѣдуетъ, проникнувъ чрезъ дымъ, достичь свѣжаго 
воздуха, который они надѣялись встрѣтить въ недалекомъ разстояніи; 
имъ, очевидно, было суждено погибнуть на пути. Изъ этого уже видно, 
насколько трудно опредѣлить, а ргіогі, направленіе, ио которому слѣ- 
дуетъ быстро удаляться при появленіи дыма; это такой вопросъ, о кото- 
ромъ лучше всего можетъ судить персоналъ рудничнаго надзора.

Наконецъ, раскрытіе выемочнаго поля было преждевременно; во вся- 
комъ случаѣ представлялось возможнымъ убѣдиться въ гомъ, что пожаръ 
еіце не совсѣмъ потухъ; предварительныя работы по загрязненію, не- 
сомнѣнно, дозволили бы избѣгнуть повторенія пожара.
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Ремонтная смѣна рабочихъ опустилась въ вескресенье, 6 декабря, 
утромъ. Двое рабочихъ должны были работать въ зумфѣ шахты Е {: 
холодная струя воздуха могла ихъ только стѣснять; поэтому по просьбѣ 
ихъ, былъ остановленъ шахтный вентиляторъ. Остановка продолжалась отъ 
б '/г часовъ утра до 113Д часовъ вечера. И не прошло 20 минутъ послѣ 
того, какъ вентиляторъ былъ пущенъ въ ходъ, произошелъ взрывъ.

Пачаломъ взрыва казалось была головная часть бремсберга II и вотъ 
какъ объяснили потомъ этотъ случай. Когда механическое провѣтри- 
ваніе было остановлено и двѣ шахты Е х и <ЬТ2 были закрыты западнями 
(раг (Іев сіареія), то установилось теченіе воздуха отъ Е 2 къ 5,, въ сторону, 
обратную тому теченію, которое нисходило въ обыкновеное время по бремс- 
бергамъ. Происшедшая при этомъ депрессія воздуха, непосредственно 
слѣдовавшая за сжатіемъ его (сотргеззіоп), вслѣдствіе нагнетательнаго 
провѣтриванія, должна была очевидно способствовать выдѣленію горючихъ 
газовъ, заключенныхъ въ старыхъ работахъ; дѣйствіе это особенно должно 
было наблюдаться вдоль бремсберга I, тамъ гдѣ дѣйствіе нагнетаюіцаго 
вентилятора было особенно энергичнымъ. Какъ только вентиляторъ былъ 
снова пушенъ въ ходъ, свѣжій воздухъ, вновь нисходя по бремсбергамъ, 
смѣшивался съ горючими газами и образовалъ съ ними гремучую смѣсь; 
эта послѣдняя воспламенилась вправо отъ перемычекъ въ головной части 
бремсберга II.

Мы не станемъ говорить объ урокѣ, данномъ этой катастрофой, въ 
отношеніи изолированія старыхъ работъ; мы ограничимся лишь указа- 
ніемъ на два слѣдующихъ наблюденія, которыя болѣе касаются затрону- 
таго нами предмета; мы приведемъ почти дословно заключенія выше- 
приведенной главы.

Никогда не слѣдуетъ разсчитывать на непроницаемость перемычекъ, 
какія бы предосторожности ни бьіли приняты при ихъ исполненіи и 
содержаніи: отсюда вытекаетъ необходимость не допускать соприкосно- 
венія съ ними струи воздуха, заключающей гремучій газъ.

Въ рудникѣ, охваченномъ пожарами, не только полное нарушеніе въ 
нормальномъ провѣтриваніи, но и частное измѣненіе въ направленіи струи 
воздуха, создаетъ причину страшной опасности, почему опредѣленіе пра- 
вильнаго направленія провѣтриванія, составляетъ существенный элементъ 
безопасности.
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ИВАНЪ ИЛЬИЧЪ ЗЕЛЕНЦОВЪ.

(Нѳкрологъ).

2 2  Іюля 1 9 1 0  г. скончался въ Екатерпнославѣ, на 6 7 -м ъ  году жизни, отставной тайный 
совѣтникъ горный ьнжснеръ И ванъ Ильичъ Зеленцовъ, лишь въ  1 9 0 8  г. оставивш ій, ио болѣзни, 
выдающійся служебный постъ Н ачальника Горнаго Управленія южной Россіи , который покойный 
занималъ около 1 6  лѣтъ, одновременно предсѣдательствуя почти на всѣ хъ  очередныхъ и экстрен- 
ныхъ съѣздахъ горнопромышленниковъ ю га Россіи (до 1 9 0 4  г .) .

Иокойный окончилъ И нститутъ корпуса Горныхъ И нженеровъ (нынѣ Рорный И нститутъ) 
въ 1 8 6 4  году съ болыной золотой медалью и съ надписаніемъ имени и фамиліи его на золотую 
доску. Службу началъ въ томъ же году, будучи опредѣленъ къ практическимъ занятіямъ на 
Камскій заводъ Воткинскаго округа. В ъ  1 8 6 7  г. былъ камандированъ за границу дла обо- 
зрѣнія Парижекой всемірной выставки и для осмотра наиболѣе замѣчательныхъ заводовъ въ 
Вестфаліи, Бельгіи и ІІруссіи . В ъ  1 8 6 8  г. былъ назначенъ въ распоряженіе Рорнаго Начальника 
Л уганскаго округа, и съ тѣхъ поръ вся дальнѣйш ая его служебная дѣятельность протекла еа 
югѣ Россіи , гдѣ онъ былъ однимъ изъ піонеровъ столь мощно развивш агося впослѣдствіи ме- 
таллургическаго дѣла. При его участіи производилось, въ 1 8 6 8  г ., устройство Лисичанскаго 
казеннаго завода. В ъ  1 8 6 9  г. И . И . былъ вторично командированъ за границу— въ Германію, 
Бельгію и Англію— для йзученія доменной плавки вообще, и въ особепности на сыромъ камен- 
номъ углѣ, для введенія этого послѣдкяго снособа плавки на строивгаемся въ то время Лисичанскомъ 
заводѣ, смотрителемъ, и затѣм ь управителемъ котораго онъ былъ назначеиъ по возвращеніи нзъ этой 
командировки. Первая доменная плавка на югѣ Россіи производилось ири его непосредствен- 
номъ участіи. В ъ  1 8 7 2  г. И . И . былъ въ третій разъ командированъ заграницу для изученія 
коксованія каменныхъ углеи, подходящ ихъ своими свойствами къ Лисичанскому, и для найма 
опытнаго коксовальнаго мастера. Въ томъ же году принималъ участіе въ устройствѣ политех- 
нической выставки въ М осквѣ, за что получилъ Высочайшую  награду (орденъ Св. Станислава
2-й  ст .). В ъ  1 8 7 3  г., ио случаю введенія на Луганскомъ заводѣ рельсового производства, 
Оылъ командированъ на Новороссійскій заводъ для изученія этого дѣла. В ъ  1 8 7 4  г. былъ 
вновь командираванъ за границу для изученія на заводахъ Ш отландіи чугуноплавильнаго про- 
изводства на сыромъ каменномъ углѣ. В ъ  1 8 7 7  г. былъ назначенъ Помощникомъ Р о р н аго ' 
Н ачальника Луганскаго округа, Бергмейстеромъ рудниковъ и П ервымъ 'Іленомъ 1 ’лавной Конторы 
Луганскаго округа. В ъ  1 8 7 9  назначенъ окружнымъ инженеромъ западной части Донецкаго 
каменноуголыіаго бассейна. Въ 1 8 8 9  нроизведенъ за отличіе въ чинъ дѣйствительнаго ста- 
скаго совѣтника. В ъ  1 8 9 1  г. назначенъ Помощникомь Н ачальника Горнаго Управленія юж- 
ной Россіи , и въ слѣдующ емъ году— Начальникомъ этого Управленія. В ъ  1 8 9 9  г. Всемидос-



1 8 2 с м т .с ь

тивѣйше пожалованъ чиномъ тайнаго совѣтника. В ь  разное время былъ Всемилостивѣйше н а- 
гражденъ всѣми ордонами до ордена Св. Владиміра 2 -й  степени включительио, а  въ 1 9 0 7  г .—  
пожалованъ знакомъ отличія за Х Ь  л ѣ гь  службы на Владимірской лентѣ. Отъ слѵжбы ѵво- 
ленъ, согласно прошенію, 1 4  Я н в ар я  1 9 0 8  г., съ мундиромъ и пенсіею.

И зъ приведенныхъ данныхъ видно, что вся служебная дѣятельность покойнаго какъ-бы  
слита съ судьбою горнозаводскаго дѣла н а югѣ Россіи: при немъ, и прн его непосредственномъ 
участіи оно возникло и совершенствовалось и нрн немъ достигло своего пышнаго разцвѣта къ 
концу минувшаго столѣтія , имѣя его въ главѣ горной инспекціи обширной горной области 
южной Россіи, въ которую, кромѣ руднаго и к|ш ецноугольнаго районовъ, входятъ еще Крымъ 
и Бессарабія съ пхъ эксплуатаціей каіен н ы хъ  й часТныхъ соляныхъ озеръ, В ахм утск ія  соляныя 
копи, вы варка соли въ Харьковской губерніи и многочисденныя каменоломни юго-западнаго 
края. Организація горнаго надзора во всей этой обширной области (десять губерній) осущ е- 
ствлена нри его дѣятельиомъ учасгіи , и  надзорт. этотъ ѣы лц иѵгцруководимъ въ теченіе 1 6  л ѣ тъ , 
получая отъ него указан ія  и встрѣчая оцѣнку своей дѣятельности. При руководствѣ этомъ 
покойный, имѣя огромный служебный опытъ, понималъ вредъ для дѣла, могущій произойти 
отъ сдишкомъ строгой регламентаЦіи дѣятельности подниненныхъ ему лицъ, и предоставлялъ 
калкдому возМожноі широкую с в о б о д у в ъ  отведенноТі сму ббласти ;’ случалось, что онъ созна- 
тельно уклонялся давать котегортческіе- отвѣты н а обращенные къ  нему вопросы, иногда л у- 
кавы е, поставленные съ цѣлью слож ить съ еебя и перенести на него отвѣѣственность за ихъ 
рѣшеніе. Строго слѣдилъ онъ лишь за тѣм ъ , чтобы не могло происходитъ здоупотребленій его 
довѣріемъ. В ъ  свою очеродь, подчиненные высоко цѣнили это довѣріе, и за  всю продолжитель- 
ную  его службу лиш ь очень немного можно указаты  случаевъ, когда оно не было оправдано.

Н аходясь во главѣ столь обширйаго и сложнаго дѣ л а, требовавшаго отъ него такъ мно- 
го вниманія,' пѳкайный: былъ т іо в ѣ к о м ъ  въ выбйкой бтепени доступнымъ. 1 ’ѣдкій день обхо- 
дился безъ -того , чтобы к ъ .н е м у  въ Управленіе но являлось нѣсколькс человѣкъ прОсителен, 
нреимущественно изъ рабочихъ, пріѣхавш ихъ съ просьбами илй жалобами, и не было случая, 
чтобы. оаъ  лнчно< не-вы слуш алъ каж даго самжмъ тврпѣливымъ 'тг‘~внимателы ш мъ < образомъ, 
стараясь войти во всѣ. .подробности дѣла, и не далъ-бы нужнаго указанія или не бдѣлалъ-бы 
соотвѣтствую щ аго распоряженія;. .при этомъ случалось и т о р е ч т о : онъ оказы&алъ бѣдвѣйшимъ 
просителямъ, пріѣхавш имъ изъ дальнихъ мѣстъ, посильнуй денежную помоіЦь-изъ собственнаго 
кош елька, д ч

В ъ  отнош еніяхъ своихъ съ подчиненными, какъ на службѣ, так ъ  и внѣ ея , I I. И . былъ 
ббразцомъ- 'кррректности, нпкогда не позволяя себѣ, даж е съ тѣми изъ нихъ, которымн онъ 
бывалъ ночему-нибудь. недоволепъ, нш малѣйшсй грубосхи шли невѣжливостп. П рисуш ая ему 
деликатность и привы чка вѣжливости дѣлала его положеніе мучительнымъ прп столкновеніяхъ 
съ дю дьми другого, чѣмъ о н ъ ,, характера,- >которыя иногдачслучались, ио и тутъ онъ не измѣ- 
в ял ъ іэти м ъ 1 сноимъ качествомъ, о става ясс  яеизмѣнно педантически-вѣжливымъ, спокойнымъ по 
виду и никогда даже не повы ш ая тона своей рѣчи.

Событія 1 9 0 5  г ., глубоко потрясш ія всю Россію , отразились на здоровьѣ й .  й .  гибель- 
нымъ образомъ: оно замѣтно пош атнулось, что и заставило его въ этомъ и посдѣдующихъ 
годахъ отклонять отъ себя почеткое и отвѣтственное назначеніо предсѣдателемъ на съѣздахъ 
горнопромышленниковъ Юга Россіи въ Х ар ьковѣ , которое онъ до тѣхъ  поръ неизмѣнно испол- 
н ял ъ , начиная съ 1 8 9 2  г. Вообще, какъ  человѣгаь, нережившій слишкѳмъ глубокое для его 
пожилого организма нравственное иотрясеніе, онъ сталъ избѣгать общ ества, которое раньш е 
любилъ, н пересталъ даж е появляться въ Екатеринославскомъ кдубѣ, гдѣ до тѣхъ  поръ м ож - 
но было ежедневно его встрѣтить въ опредѣленные вечерніе часы за скромнымъ ужнномъ. 
Отсутствіе лично близкихъ людей (покойный былъ холостъ и жилъ въ Екатерннославлѣ въ
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довольно обширной квартирѣ совершенно одинъ), которые могли-бы своимъ вліяніемъ поддер- 
ж а ть  теряемое имъ душевное равновѣсіе, усугубляло тяж есть его полож енія, и онъ сталъ 
медлснно, но замѣтно угасать. постепенно теряя физическія и душевиыя силы. Одно, что под- 
держивало его, являясь регуляторомъ жизни и наполняя еѳ нѣкоторымъ содержаніемъ, это была 
служ б а, которукі' онъ продолжалъ нссти съ прежнимъ усердіемъ. Но когда явилась необхо- 
димость разстаться и съ нею, онъ совершенно замкнулся въ своихъ четырехъ стѣ н ахъ  и сталъ 
вести образъ жизни отш ельника. П ош атнувш ееся здоровье, не смотря на постояпный надзоръ 
врачей, которымъ онъ пользовался, не могло противостоять случайной простудѣ, которую онъ 
получилъ среди ж аркаго ю ж паго л ѣ та : она перешла въ воспаленіе легкихъ, которое, въ связи 
съ болѣзнью печени, имѣвшеюся раньш е у И . I I . ,  своло его въ могилу въ течевіе одной 
недѣли. НикТо изъ бынпіихъ сослуікивцевъ даж е не зналъ о серьезности полонсенія больного, 
и лищь утромъ въ день его см ерти . врачъ, лользовавш ій его, ирйслалъ въ Г-орное Управленіе 
извѣщепіе оаъ зтомъ. Товарищ ъ, поснѣшивш ій къ нему, засталъ его уж е въ агоніи.

Похороны И . И . со с т о я л и е ь '^ б И ю н й  1 въ Е катер и н о сіавѣ , на мѣстномъ кладбищѣ. Н а 
извѣстіе о смерти-его откликнулись: 'Горны й У чеіш й  : Гіомитетъ, поручивйіій возложить на 
гробъ вѣнокъ, Совѣтъ СъѣзДа Горнопромышленниковъ Ю га Россіи, возложившій серебряный 
вѣнокъ, Екатериносдавское Высш ее Горное Училище, Александровскій заводъ Врянскаго О-ва 
въ Екатеринославѣ, Общество штейгеровъ южной Россіи и товарищи горные инженеры,— такж е 
возложившіе вѣнки. Болѣе прочнымъ памятникомъ покойнагб, созданнымъ еще нри его жизни^ 
является стипендія его имени, учрежденная нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Екатеринослав- 
скомъ Высшемъ Горномъ Училнщ ѣ. В . Пасевьевъ.

V. 1» II I! К  I  І О І
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ОТНОСИТЕЛЬНО ТА К С Ы  НА ХИМИЧЕСКІЯ ИЗСЛЪДОВАНІЯ, ПР0ИЗВ0ДИМЫЯ В Ъ  
ЛАБОРАТОРІИ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО  О БЩ ЕСТВА .

Завѣдую щ ій Лабораторіей И мператорскаго Русскаго  Техническаго Общества, Заслуженный 
Профессоръ, Н . В . Соколовъ, сообщилъ редакцін Горнаго Ж ур н ал а, что съ разрѣшенія Совѣта 
Общества, и по установленной имъ так сѣ , Лабораторія принимаетъ исполненіе всякаго рода 
работъ по изслѣдованію сырыхъ матеріаловъ и ф абрикатовъ, какъ по требованіямъ Учрежденій, 
такъ  и частныхъ лицъ.

М ноголѣтняя практика привела Лабораторію къ спеціализаціи по рѣшенію нижеслѣдую- 
щихъ вопросовъ, предъявдяемыхъ техникою.

I .  По изслѣдованію тонлива. Принимаются заказы , выполняемые въ недѣльный срокъ, 
по анализу всѣхъ видовъ горючаго, какъ  то: нефти и ея остатковъ, каменныхъ углей, торфа, 
брикетовъ всякаго рода и древеснаго топливз. Опредѣленіе абсолютной теплопроизводительности 
и полезнаго теплового эффекта нроизводится въ калориметрической бомбѣ системы проф. 
Соколова. Анализъ составныхъ частей— по точнѣйшимъ, выработаннымъ многолѣтнею практикою , 
аналитическимъ пріемамъ, а  равно н требованіямъ техническихъ кондицій.

I I .  По изслѣдованію всякаго рода рудъ, золотоносныхъ песковъ, металлическихъ спла- 
вовъ и металловъ.

I I I .  По изслѣдованію глинъ— опредѣленіе ихъ огнеупорности по Зегеру и химическаго 
состава.

IV-. По изслѣдованію смазочаы хь и освѣтительныхъ маслъ. Фотометрическое опредѣленіе 
силы свѣта различныхъ приборовъ освѣщенія и расхода освѣтительнаго матеріала на свѣчу въ 
единицу врсмени.

Помимо означенныхъ спеціальныхъ предметовъ изслѣдованія, Лабораторія принимаетъ, 
по соглаш енію, работы по всѣмъ вопросамъ химической техники, по экспертизѣ и осуществленію 
привилегій, по переработкѣ на металлъ золотыхъ, платиновыхъ и серебряныхъ остатковъ. И с- 
полняетъ заказы  на предметъ изготовленія калоремитрическихъ приборовъ, какъ  то: калори- 
метровъ, приборовъ для наполненія калориметрическихъ бомбъ чистымъ кислородомъ подъ 
давленіемъ 2 0  атмосферъ, съ выгодою замѣняю щ ихъ не всегда безопасные и не всегда имѣю- 
щіеся на рынкѣ приборы съ сж аты мъ кислородомъ, калориметрическнхъ бомбъ системы проф. 
Соколова, изготовляемыхъ изъ весьма теилопроводнаго сплава, выдерживающ ихъ до 1 0 0  атмо- 
сферъ давленія и по цѣнѣ наиболѣе доступны хъ изъ всего ряда приборовъ этого рода. Бомбы 
внутри густо золоченыя, легко исправляемыя на случай порчи отъ продолжительнаго и осо- 
бенно неакуратнаго уиотребленія.

ІІо отдѣльному соглашенію, донускаю тся для занятііі въ Лабораторіи, въ качествѣ экстер- 
новъ, всѣ ж елаю щ іс изучать подъ руководствомъ Завѣдую щ аго или вести снсціальныя работы 
по всѣмъ отдѣламъ нрикладеой Химін.
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Для личныхъ объясненій Завѣдую щ ій принимаетъ ежедневно въ помѣщеніи Лабораторіи 
отъ 1 — 3  ч. пополудни.

Съ требованіями просятъ обращ аться но адресу: С .-П етербургъ, Пантелеймонская, 2 . 
Лабораторія И . Р . Т . 0 -в а .

Таксана нѣкоторыя химическія изслѣдованія, производимыя въ /Іабораторіи 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.

Н а з в а н і е  п р е д м е т о в ъ  и з с л ѣ д о в а н і я .

Вода.
Опредѣлсніе твердаго остатка: количество сгорающихъ и минсральн. вещ ествъ. 5  руб.
Ж есткость, окисляемость, количество СІ, 8 0 2, за к а ж д о е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  »
Техвическій анализъ в о д ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  »
Полный анализъ— за каж дое отдѣльное оиредѣленіе составной части по . . 3  »

Газы. Воздухъ, газообразные продукты горѣнія, свѣтильный и иныѳ газы.

Полный анализъ газовъ съ собираніемъ ихъ на мѣстѣ химикомъ Лабора- 
тор іи — по уговору.

Полный анализъ газовъ, доставлеиныхъ въ Л а б о р а т о р ію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  руб.

Глина и гидраты алюминія.

Количественное опредѣленіе Л120 3, 8 і0 2, Ре и песка каж дое по . . . 5  руб. 
Полный механическій анализъ съ опредѣленісмъ огн еуп ор п ости  2 5  »

Горючіѳ матеріалы: дерѳво, уголь древѳсный и ископаѳмый, коксъ, торфъ.

Опредѣленіе теплоироизводительной с н о с о б н о с т и  1 2  руб.
Кодичественное опредѣленіе золы и влаги, к а ж д о е  3  »

» » золы и влаги, по требованію техническ. кондицій. 1 0  »
» » Я , Р , 8  к а ж д о е  5  »
» » С, Н, 0  и з о л а  1 0  »

Полный анализъ съ  опредѣленіемъ теплопроизводительности 3 0  »

Зола и шлаки.
Иолный ан ал и зъ— каждое отдѣльное опредѣленіе составной части . отъ 3 — 5  руб.

Известняки, доломиты.

Полный а н а л и з ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . отъ 1 5 — 3 0  руб.

Лампы, свѣчи, кохъ-аппараты, топки нефтяныя и т. п.
Фотометрическое изслЬдованіѳ источн. свѣта малой свѣтосилы, за образецъ. 5  руб
Тожо изслѣдованіе нсточниковъ свѣта болъшой с в ѣ т о с и л ы  1 0  »
Опредѣденіе расходуемаго м атеріала въ единицу времени и нагрѣвательной

способности, за о б р а зе ц ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  »
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Масла ^астительныя, животныя и минѳр&льныя. Бензинъ, керосинъ и
смазочныя масла. г • •

Полный анализъ нефти .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 0 — 7 0  руб.
Опредѣленіе детучихъ кислотъ (число Р е й х е р т а ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  »

» твердыхъ кислотъ (число Г е н е р а ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  »
» іоднаго числа Г ю б л я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  »
» примѣси минеральныхъ маслъ къ  растительнымъ и животнымъ

и обратно, за образецъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  »
Опредѣленіе температуры вспышки и воспламененія въ открытомъ тиглѣ. 3  »

» » » » » по М артенсъ-П енскому. 5  »
И зслѣдованіе согласно требованіямъ технийебкихъ кондицій, за образецъ. 1 0  »
Дробная перегонка бензина и керосина, за образецъ . . . .  . . . 5  ,»
О тносйтельная в я з к о с т ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  »

і.   ц т  в/агтрішхэТ
Металлы и .м(^щ ^реді^0сщавьі.

Количеств§нное опредѣленіе угля и графита въ ж е л ѣ з ѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  руб-

мвт? І Ш \  иг Г а№  й  ^ойэт‘«йіШа4 8и
Количественноѳ опредѣленіе Ав, 8Ь, 8п, Лг, Со, 6 г, к а ж д о е ^ . ^  ... . ^ 0
Иолный ан ализъ— за каждое отдѣльное опредѣленіе составнбй части . 5  »

"  „ . , # -{ V с,

Прѳдметы тѳхнической промышленности.
' Ѣ  ■ ■••? -  •

Кислоты, соли, химическіе и фармацевтическіс нрепараты , за каждое отдѣль- ,
ноё опрёдѣленіе составной части . . . і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . отъ 3 — 5 руб-

- ,  ,. Ѵі %

Р уды .
і ,„рл аіт . . .» „ „ ... , С’ і Ш І:1. і гсі.ч л<

Полный анализъ ж елѣзны хъ р у д ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . отъ 1 5  руб-
» » хромистыхъ, титанистьіхъ и вольфрамистыхъ желѣзня-

I II. ЛгЭІ.Ч Ч Іг.-Г.-Гф І е Г  - Уп ■%"’ковъ, за образецъ      5 0  *
Полный ййклизъ мѣдныхъ, свинцовыхъ, цйнковыхъ, сѣрнистыхъ, сурьмя-

нистыхъ и мыш ьяковистыхъ рудъ, за образецъ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  *
Опредѣленіе Ад, Нд, 8п  въ рудахъ, каждое   5  *
Изслѣдованіе золотыхъ и йлаТиновкхъ рудъ по уговору.

. іі„ .дг .,у. .-ДА. чО <0і О1 ■•5— — ЧИ*‘Ч (* Я' ‘;Г

.1ГТФ1Г( ..

л . ___

і .г-і.нх' ѵ чт а :аглшс-. і >•
Ц  .  .  * і  ,  ,  м ііи Оі . .(ІЧ> * Г *»Ш"
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О Т З Ы В Ъ  0 С Т А Т Ь Ь  Р А К У З И Н А .

ІІроф. И. Ф . III р е д е р а .

Статъя г. Р акузи н а « І ) іе  Т Ііе о г іе  сіег Р а г Ь ш ік  <1ег п а Ш г Ііс Ь е п  КгсІОІе и ш і 
іііг е  п о ііп ѵ ' ік іі§ е п  К о п з е я и е п х е і)»  представляетъ сводку общихъ заключеній изъ р аботъ  
автора, нроизведеннихъ въ теченіе послѣднихъ 5 — 6 лѣтъ надъ оитическимк свойствами 
нефти и представляетъ интересъ, внося нѣкоторыя новыя точки зрѣнія въ вопросъ о нроис- 
хожденіи нефти.

Открытая Біо у иефтяного погона способность вращ ать плоскость ноляризаціи св ѣ т а , 
подтвержденная затѣмъ Солтсиномъ, въ 1 8 9 8  году была вызвана изъ забвеиія іірофессоромъ 
Вальденомъ и признана имъ, какъ  существеннѣйшій доводъ въ пользу органическаго пронс- 
хожденія нефти. Г. Ракузи ну иринадлежатъ многочисленныя систематическія изслѣдованія раз- 
личныхъ сортовъ нефти и ихъ погоновъ въ этомъ нанравленіи и ѵстаиовленіе того положенія, что 
оптическая дѣяте.іьность у иогоновъ нефти возрастаетъ съ темиературою кииѣнія погоновъ и 
что въ этомъ отношеніи сущ ествуетъ значительная разница между сортами нефти различнаго 
происхожденія и, наконець, что всѣ изслѣдованные сорта нефти вр ащ ію тъ  іілоскость поляризаціи 
вправо. И зслѣдованія г. Ракузина въ этомъ нанравленіи, въ связи съ воиросомъ о про- 
исхожденіи нефти, представляютъ несомнѣнный иитересъ.

Иопытка г. Ракузи на связать эти явленія съ холестернновой реакціей не дала, однако, 
до сихъ поръ положительнаго результата, и, быть можетъ, потому, что природа этой реакціи 
совершенно неясна; интересъ ж е очевиденъ изъ того, что холестеринъ являегся оптически 
дѣятельнымъ началомъ, находящимся въ животныхъ и растительныхъ ж ирахъ и, если оы 
удалось доказать, что реакція Чугаева свойственна только но • проивводнымъ холестерина, или 
если бы удалось дѣйствительно выдѣлить таковы я изь нефтн, то, конечно, вопросъ о нроис- 
хожденіи оптической дѣятельности получилъ 6ы опредѣленный отвѣгь.

Совершенную новизну иредставляетъ нопытка г. Ракузина оиредѣленія того, ч ю  онъ 
назы ваетъ «карбонизаціонной константой». ІІодъ этой величиной авторъ подразумѣваетъ содер- 
ж ан іе нефти въ бензольномъ растворѣ, при которомъ въ трубкѣ, длиною въ 2 0 0  миллиметровъ, 
свѣтъ иерестаетъ ироходить цри наблюденіи въ поляримстрѣ. Авто]іъ прииисываетъ поглощеніе 
свѣта присутствію въ нефти коллоидальныхъ, углистыхъ или асфальтоподобныхъ вещ ествъ, 
вы зы ваю щ ихъ поглощеніе поляризованнаго свѣта, феноменомъ, аналогичнымъ феномену Тиндаля. 
Н асколько правильно предположеніе о коллоидальной нриродѣ разсѣянныхъ въ нефти вещ ествъ, 
на столько же ошибочно приписывать это явленіе ноляризованности свѣта и называті. подобныя 
измѣренія поляриметрическими, какъ то дѣлаетъ авторъ.
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В ъ дѣйствитѳльности явленіе состоигь въ поглощеніи свѣ та  мельчайшими частицами 
асфальто-подоііныхъ веществъ (по мнѣнію Х аричкова), образующими псевдо-растворъ, о чемъ 
свидѣтельствуетъ поглощеніе свѣ та , идущ ее отъ фіолетоваго конца спектра къ  красному; по 
мѣрѣ увеличенія содержанія нефти въ бензольномъ растворѣ и при онредѣленіяхъ, произ- 
водимыхъ г. Ракузины м ъ, поляриметръ обращается въ фотометръ, конечно, грубый.

Карбонизаціонной константѣ г. Ракузинъ нридаетъ значеніе «Н атуръ-констан ты » —  
одной изъ существепныхъ характеристикъ нефти въ отношеніи ея происхожденія: съ одной 
стороны, величина эта тѣмъ больше, чѣмъ періодъ карбонизаціонный длился дольш е, а  съ 
другой— тѣмъ меныпе, чѣмъ большее участіе имѣла фильтрація нефти чрезъ нороды, лежащ ія 
выше очага образованія нефти.

Ф илы раціонны мъ процессамъ въ духѣ гипотезы Дэя авторъ нридаеть огромное зна- 
ченіе и угверж даетъ даж е, что нефть въ первичномъ мѣсторожденіи совершенно неизвѣстна, что 
наблюдаемые нами сорта нефтв суть фильтръ-фракціи нѣкоторой «маточнои неф ти», находящейся 
на намъ недостунныхъ глубинахъ. Такимъ образомъ, напримѣръ, авторъ приходитъ къ 
заклю ченію , что Пенсильванская нефть моложе Накинской. Вообщ е при рѣшеніи вопросовъ 
о  возрастѣ н іф ти , авторъ придаетъ карбонизаціонной константѣ рѣш ающее значеніе.

Введеніемъ карбонизаціонной константы въ число измѣримыхъ характеристикъ нефти, 
полнота нагаихъ свѣдѣній увеличиваетоя, значеніе этой величины для оцѣнки фильтраціоеныхъ 
процессовъ, которымъ нефть подвергалась, очевидно, а  нотому работш г. Р акузи н а представ- 
ляю тся весьма цѣнными, хотя придавать такое исшпочителыіое значеніе карбонизаціонной 
ко н ставтѣ , какъ  то дѣлаетъ авторъ, быть мож етъ, и нѣсколько преждевременно.
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^ В Л О Ц Л А В С К І И * 35
ЛРОВОЛОЧНЫЙ

ЗАВОДЪ.

к . м ж и ,
й л о ц л а р с к ъ ,

**,і рарш .гуВ . йв .

ЕОЛОКИ^

[огоо і

ъ р щ ^ о д .^ ^ з г і^  
Іс ф р а п к о .  (

Кругло плетенный кабельный «Гега» канатъ. 
Квадратно пдетенные пеньковые канаты. 
Кругло плетенные «Гега» канаты.

С П Е Ц ІА Л Ь Н А Я Ф  А  Б Р И К А

МА ТЕ М А ТИ Ч ЕС К И Х Ъ  и Ч Е Р Т Е Ж Н Ы Х Ъ
ИНСТРУМЕНТОВЪ

Г. ГЕРЛЯХА,
въ ВАРШАВЪ.— Магазинъ по улицѣ Чистой, №  4. 
Отдѣленія: въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Нараванная, №  11. 

„  въ ІШОСКВЪ, Большая Лубянка, №  14.

Главный Предетавитель Американекой Фабрики 
— лучш ихъ во веѣ хъ  отношеніяхъ = =

ПИШУЩИХЪ МАШИНЪ „ У Н Д Е Р В У Д Ъ "
П Е Р В Ы Х Ъ

е ъ  в и д н ы м ъ  ш риФ томъ, к отор ы я  з а  ев о и  
ц ѣ н н ы я  п р е и м у щ е е т в а  и  в ы д а ю щ ія е я  к а -  
ч е е т в а  п о л у ч и л и  в ъ  п о е л ѣ д н іе  9  л ѣ тъ  

15 н а и в ы е ш и х ъ  н а гр а д ъ .

НРЕЙСЪ-КУРАНТЫ  и о і іи с а іш і  г»е :і і і л а т і і о .

и ь и - и - ь и - ^ и - ь и - ь ^ - Ш - и - и - и - і - и - и _ і - и—6
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К- Р й ф л е р ъ — С1. р іе і іе г .
Н е сс е л ь в а н г ъ  и М ю н хен ъ —ІЧеззеІѵѵап? и. МйпсЬеп.

Т о ч н ы я  го то вал ьн и ,
Т о ч н ы е

С екундо-ман чи ы е
Н и к е л е -е т а л ь н ы е ЧАСЫ

Ур.чвнн ге л ы іы е  м а я т н н к и

П а р и ж ъ  1 9 0 0  
Ст. Л уи  1 9 0 4 О г а п с і  Р г і х .
Н асто ящ іе  и н стр у м ен ты  Р н ф л ер а  м ѣ ч ен ы  м аркою  „ Н і е і і е г 11 

Иллюстриров. прейсъ-куранты безплатно.

М А Ш И Н О О Т Р О Ж Т Е Л Ь Н Ы Й  и Ч У Г У Н Н О Л И Т Е Й Н Ы Й  З А Б О Д Ъ

Брітьевъ ЛФЕЙФФЕРЪ въ і Ш К Ш І Л І  (гершакіі).
О С ; Н О В А Н Ъ  15 1 . 1 8 6 4  г .

П р ѳ д ет ав и т е л ь ет в о  в ъ  Москвѣ, 1 -я  М ѣ щ ан ск ая , 74. И Н Ж ЕН ЕРЪ  А. А. БАУЭРЪ.
А д р есъ  д л я  тел егр ам м ъ : М осква— С еп ар ато р ъ .

Т Б Л Б Ф О Н Ъ  З Э —Я Б .

ПолноеоОорудованіе ЦЕМЕНТНЫХЪ, ГОРНЫХЪ, шлаковыхъ, 
нзвестковыхъ, доломитныхъ, щ м ч яы хъ  я др. заводовъ.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ:

ШРОВЫЯ ШЕЛЬНИЦЫ ГРОХОТОВЪЯИ ТХ П. систешы
Пфейффера. Б олѣ е 350 шелышцъ въ ходу.

ВОЗДУШНЫЕ СЕПДРДТОРЫ И СЕЛЕКТОРЫ паті ейф-
п  Б ол ѣ е 1000 шт. въ ходу. фера

ВРДЩАЮЩІЯСЯ ТРУБОПЕЧИ собств б Т & н ь Г ™ 10
№ К А М Н Е Д Р О Б И Л К И , в а л ь ц о в к и ,  д ѳ з и н т ѳ г р а т о р ы  и  др- 

и з м ѳ л ь ч а ю щ ія  м а ш и н ы .

СОБСТВЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦІЯ ДЛЯ РАЗМОЛА СЫРЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ
Р А ЗР А Б О Т К А  П Р О Е К Т О В Ъ  И СМ ЪТЪ.

К а та л о ги  в ы еы л аю тея  б е зп л а тн о  по п е р в о м у  требован ію .

—  1

ГПРНЫИ ИНЖЕНГРЪ иідетъ начальнаго мѣста или подходя-
    . ..... —  . _ . іцихъ занятій. Между проч. работами
изслѣдуетъ рудничные газы и оборудуетъ лабораторіи по ихъ изслѣдованію.

Адр.: С .-П етербургъ, Т роицкая, 4, кв. 8, горн. и нж ен ер у .
^ >"м """" ' ~ 1 '   '■■■ ■    -----------
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№
Г л у б и н а  сверле- Д іам етр ъ

скв аж и н ы
дюйм.

Д іам етр ъ
столби ка

дю йм.

В ѣ сь  в ъ  п удахъ  
б езъ  п. котла. Т ребуем ы й  

пар . котелъ  
в ъ  лош . сил.н ія  в ъ  ф утахъ .

Общій.
Н аиболѣе 

тя ж ел о й  части .

4
5

7

Р у ч н .

2000 -  3000 
12000 
(4000 

/ 5 0 0 -  700 
(1000— 1400 

350— 400

2
4
2 1/2
3
2‘/ге
1 9/іб

іѴз 
3 
1  3/і 
21/! 
Н /2 
1

87
162
162
37
37

6

28

13
13
3/4

2 0 - 2 5  

}2 5 —30

} 15 —18

2 рабо чн х ъ
5  д о п у ск аетъ  си ер л ен іе  с к в а ж и н ъ  и до ій дм . д іаи етр о м ъ .

ЭДУАРДЪ КЕРБЕРЪ

р к с у н о к ъ  
пок  азываетъ 
вуръ 7 съ 

, котаомъ к от- 
ккнутымъ въ 
сторону вур. 
шпкндеаемъ.

С ПЕТЕРБУРГЪ,

Екатерин. кан., № 6.
К о н т о р а  и с н л а д ъ  с т а н н о в ъ  и т е х н и ч .  п р и н а д л е ж н .

АМЕРИКАНСКІЙ АЛМАЗОБУРИЛЬНЫЙ СТАНОКЪ ДЛЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ПОЧВЫ И 
СВЕРЛЕНІЯ ГЛУБОКИХЪ АРТЕЗІАНСКИХЪ КОЛОДЦЕВЪ.

Д л я  п р и вед ен ія  в ъ  д ѣ й с тв іе  с в е р л а  с л у ж и т ъ д в у х ц и л и н д р о в а я  м а ш и н а  съ  к а ч а -  
ю щ им ися  ц и л и н д р а м и , вс-]’> ч асти  которой о тл и ч н о  в ы б а л а н с и р о в а н ы  и д о п у ск аю тъ  
бы стры й  х о д ъ . М аш и н а  о д и н ак о в о  хорош о р а б о т а е іъ  к а к ъ  п а р о м ъ , т а к ъ  и с ж аты м ъ  
в о зд у х о м ъ . І Іо д а ч а  с в е р л а  г и ц р а в л и ч е с к а я , р е гу л и р у е т с я  о собы м ъ  к р а н о м ъ  и д о зво - 
л я етъ  и з м ѣ н я т ь  д а в л е н іе  н а  сверло  в ъ  б о л ы п и х ъ  п р е д ѣ л а х ъ ,п р и  ч е м ъ д а в л е н іе  мож но

н а б л ю д а т ь  по м ан о - 
м етру. С т а н к а м и  мож- 
но  бу р и ть  въ  верти - 
к а л ь н о м ъ  н а п р а в л е -  

н іи  и п о д ъ  л ю б ы м ъ у г- 
л о м ъ . Б у р о в . ш пин- 
д е л ь  с н аб ж ен ъ  ш а- 
р и к о в ы м ъ  подпят- 
н и ко м ъ . В сѣ части  
хорош о о тд ѣ л ан ы  и 
безу сл о вн о п р о ч н ы  
и соли дны .

Эти с та н к и  н а - 
ш ли  себѣ  боль- 

ш о ер асп р о стр а- 
н е н іе в ъ к а -  
м е н о л о м -  
н я х ъ , ко- 
п я х ъ , руд- 
н и к а х ъ  и 
др. н е то л ь - 
ко С ѣвер- 
ной и Юж- 
н о й А м ер и - 
к и , но уж е 
и во в сѣ х ъ  
д р у г . час - 
тя х ъ  свѣ та .

В ъ зап р о - 
сах ъ п р о ш у  
у к а з ы в а т ь  
тр еб у ем ы й  
№ и ну- 
ж ен ъ  -  л  и 
к отелъ .

И м ѣю тся 
а н г л ій с к іе  
р о с к о ш н о  
и  л  л  ю стри- 
р о в а н н ы е  
к атало ги .
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Л

° л

ФРАНЦЪ ГУГЕРСГОФЪ.
МОСКВА, Рождеетвенекій бульв., д. №. 110.
НОЛЯОЕ УГТРОЙСТВО ХИМИЧЕСКИХЪ ЛАБОРАТОРІЙ, 

ОБОРУДОВАНІЕ ХИМИБО - ТЕХНІІЧЕСКИХЪ ЛАБОРА- 
ТОРІЙ ДЛЯ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ. НИРОМЕТРЫ 
ВАННЕРА II ЛЕ-НІАТЕЛІ.Е; КАЛОРИМЬТРИЧЕСКІЯ 
БОМБЬІ ЛАНГБЕЙНЪ, МАЛЕРЪ, БЕРТЛО И ДР.; 

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ПРОБИРНЫХЪ ЛАБОРАТОРІЙ.
Г а з о в о з д у ш н ы е  п р н б о р ы  „Г  е р б е т  ъ “ , в ы д а ю ід е е е й  
и з о б р ѣ т е н іе  ёъ  о б д а с т й  д а б о р а т о р н а г о  д ѣ д а  й  
о е в ѣ щ е н ій ,  а т а к ж е  ддй п р о м ы ш д е н н ы х ъ  д ѣ д е й .

С В Ы Ш Е  6 0  М Е Д А Д Е И  и  Н А Г Р А Д Ъ .

—12
Адресъ для писемъ: Коммерческій яідикъ №  418.
Адресъ для телеграммъ: М о с к в а .  ГугерогоФ ъ .

)\кціокерное Тіромы шлекное Овщество
1865—1882—1870

МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

„ЛИЛЬПОПЪ, РАУ и ЛЕВЕНШТЕЙПЪ
В Ъ  В А Р Ш А В Ѣ .

Основной напиталъ 4.000.000 рублей.
Заводъ существуетъ съ 1818 года.

И

Механическія и котельныя издѣлія. 
Товарные вагоны всякаго рода. 
Стрѣлки и принадлежности желѣзныхъ 

дорогъ.

Мосты, трубы чугунныя вертикальной 

отливки отъ Р/4 д» 36 дюймовъ діаметр. 

ДаФеты, снаряды и повозки.

Заказы прѵшимаетъ заводъ въ ^аржавъ по у гщ ъ  І^ияжеской, 2 ^  
П РЕ Д С Т А В И Т Е Л И  ОБЩ ЕСТВА:

в ъ  С.-Петербургѣ: А дольф ъ  А дольф овичъ  Б ѣ л ь с к ій , Ф о н та н к а , № 6— 12, у го л ъ  
Ч е р н ы ш ев а . Т елеф онъ  №  225, 

в ъ  Москвѣ: Л ев ъ  Я к о в л ев и ч ъ  Г адом скій , М ясн и ц к ая  ул ., д. М икини, кв. № 7, 
в ъ  Кіевѣ: Ю ліан ъ  Ф ау с ти н о в н ч ъ  Ж и л и н ск ій , Т е а т р а л ь н а я  у л ., № 10-30, у го л ъ

Ф ундуклеевской ,
в ъ  Варшавѣ, Царствѣ Польскомъ и Сѣверо-Западномъ Краѣ: В л а д и с л а в ъ  И в а н о в п ч ъ  

Х ром и нскій , В а р ш а в а , М окотовская, №  50 Т елеф онъ  № 2500. 
в ъ  Минской губ.: Іоиль Н ау м о в и ч ъ  В а р а ж ъ . 
в ъ  Ташкентѣ: Л ев ъ  Г р и го р ьеви ч ъ  Р и д н и к ъ .
в ъ  Иркутснѣ: Г ригорій  А л е к са н д р о в и ч ъ  Я к о в л ев ъ , 4 -чя  С о л д атск ая  ул . №  11/8. 
в ъ  Томскѣ: К о н стан ти н ъ  й в а н о в и ч ъ  П л яцевск ій , К р и вая  ул . д . П ау то ва , 23.
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КРАМАТОРСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧ ЕСКОЕ ОБШЕСТВО

АКЦІОНЕРНОЕ О-ВО 

ЛЮ ДВИ ГЪ Ш ТУН ЕН ГОЛЬЦ Ъ,
В еттеръ, н а  Р урѣ .

Машиноетроительный, Литейный, Чугуноплавильный, 
Прокатный и Сталелитейный Заводы

і і р и  ст. К р а м а т о р с к а я ,  І О ж н ы х ъ  ж е л . д ор . 

въ  с о е д и н е н і и  съ ф и р м а м и:

А .  Б О Р З И Г Ъ ,
Т егель— Беолинъ.

Д У И С Б У Р Г С К О Е

МАШИНОСТР ОИТЕЛ ЬНОЕ: ОБЩЕСТВО
бы вш . БЕХЕПЛЪ и К ЕЕТМ АН Ъ , Д уи сбур гъ .

АКЦ. 0-ВО ДОННЕРСІАРКГЮТТЕ. ЗаОрже.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА:

Машины дляметаллургическихъ заводовъ.
Прокатныя паровыя машины.
Оборудованіе сталелитейныхъ. В о зд у - 

х о д у в н ы я  м аш и н ы , а к к у м у л я т о р ы , м аят- 
н и к о в ы я  п и лы , н о ж н и д ы , р а з л и в н ы я  
тѳ лѣ н ж и  с ъ  к о в ш а м и , с т а н к и  д л я  з а г и -  
б а н ія  и  п р а в к и  л и с то в о го  и  ф а со н н аго  
ж е л ѣ за , в а л ь ц ѳ т о к а р н ы ѳ  с та н к и , д ы р о - 
п р о б и в н ы ѳ  с та н к и , с тр о гал ь н ы ѳ  с т а н к н  
д л я  л и с т о в о г о  зкѳлѣза, п а р о в ы ѳ  м о л о - 
т а  и  п р .

Машины для загрузки мартеновскихъ и 
нагрѣвательныхъ печей.

Гидравлическія машины в с я к а г о  р о д а .
Штамповальные и кузнечные прессы, ги-

д р а в л и ч ѳ с к ія  б о л в а н о ч н ы я  н о ж н и ц ы , 
п р е сс ы  д л я  ш п а л ъ , с т а н к и  д л я  з а г и б а -  
н ія  б р о н е в ы х ъ  п л и т ъ .

Машины для горныхъ заводовъ: у г л е -  и  
р у д о п о д ъ ѳ м н ы я  м аш и н ы , в о д о п о д ъ ѳ м -

н ы я м а ш и н ы , п а р о в ы я  л ѳ б ѳ д к и , ком» 
п р ессо р ы .

Паровыя машины: о д н о ц и л и н д р о в ы я , 
к о м п а у н д ъ , т р о й н о г о  р а с ш и р е н ія  до 
3000 л о ш а д и н ы х ъ  си л ъ .

Паровозы в с ѳ в о зм о ж н ы х ъ  к о н с т р у к -  
ц ій , т а н к ъ -п а р о в о з ы  о т ъ  5 до  45 то н н ъ  
с л у ж е б н а го  в ѣ са .

Краны и подъемныя машины испытан- 
ныхъ си стем ъ .

Подъемы,лебедки,ворота, шпили и п р о ч .
Спеціальныя машины для обработки ме- 

талловъ.
Отливка валновъ и изложницъ: В а л к и  

съ  з а к а л е н н о ю  п о в ѳ р х н о с т ь ю , м н гк іе  
в а л к и  и  в а л к п  съ  р у ч ь я м и . И з л о ж н п -  
цы  д л я  с т а л е л и т ѳ й н ы х ъ . Ч у г у н н ы я  
о т л и в к и  в ѣ со м ъ  д о  75000 к г р .— 4500 
п у д о в ъ .

Желѣзныя конструкціи всякаго рода.

СПЕЦІАУІЬНОСТИ ДОМЕЙНЫХЪ ПЕЧЕЙ:
Гематитъ 0, 1 и 2. чугувъ для литейньіхъ заводовъ 0, 1, 2 и 3, бессемеровскій н зер- 

кальный яугунъ, ферромарганецъ.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ СТАЛЕ-ЛИТЕЙНАГО И ПРОКАТНАГО ЗАВОДОВЪ:
Сортовое и фасонное желѣзо, балки, швеллера, проволоки, заготовки, болванки.

АНЦІОНЕРН. О-ВО

йЕНРАТСКІЙ ШІАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ,
Б  Е  Н Р  А Т  Ъ .



Высшая Награда ШШя$ на Есемірной высхавкі 1900 г.
„ й г а п с і  Р г і х “  ѵ З Р ®  въ Паринсѣ.

Акціонерное Общеетво К отельны хъ и М еханичеекихъ Заводовъ

„В. Ф Й Ц Н ЕРЪ  й к .  Г А М П Е РЪ ".
з  а  в  о  д  ы :

К О Т Е Д Ь Ы Ь іЯ і, ІѴ ІО С Т О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  и М Е Х Д Н И Ч Е С К ІЙ ,
въ  С основпцахъ , ст . В арш авско-В ѣнской  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 О Л И Т Е Й Н Ы Й

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  №  7.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  КО Н ТО РА

к , .  Ш П й Н Ъ  и  С Ы Н О В Ь Я .
С .-ПЕТЕРБУРГЪ , Ц очтам текая, 4. ]Ѵ10СКВА, ]Ѵ1яеницкая, №  і з ,

РАЗНАГО РОДА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЯ МАШИНЫ.

У и и в е р е а п ь н а я  г о р и з о н т а п ь н а я  и е п ы т а т е л ь н а я   ^
м а ш и н а  въ 5 0 , 0 0 0  кгр м . еи л ы  н а т я ж е н ія .

”Г   ч  —  ~  Т '

въ Домбровѣ, ст. В арш авско-В ѣнской ж . д.

ТЕХНИЧЕСКІЯ КОНТОРЫ:
Въ С.-Петѳрбургѣ: Набережная рѣкп Ыойки, 66. 
„ Москвѣ: Мяснидкія ворота, домъ Кабанова.
„ Кіевѣ: Пушвинская, .\* 11.
„ Одессѣ, К а8арменный пер., № 7.
„ Баку, Стукеяъ и К°.

Въ Харьковѣ: Сумская, X? 15.
„ Варшавѣ: Іерусалшіская, .№ 66 .
„ Лодви: Еваягелицкая, № 5.
„ Ригѣ: Николаевская, № 9.
„ Вильнѣ, В. Бокшанскій, Бабережная, 8, кв. 6„ 

ГЛАВНАЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:
Паровые котлы всевозможныхъ системъ. Пароперегрѣватели, подогрѣватели, окономайзеры, пита- 

тельные насосы, автоматическіе котлопитающіе аппараты, водоочнстительные аппараты. Полное устройство 
паровиченъ. Изслѣдованіе и исправленіе существующихъ и неправильно дѣйствующихъ паровиченъ. Трубо- 
проводы, резервуары, желѣзные мосты, стропила, башни, колонны, балки и т п. Подъемнме краны все- 
возможныхъ системъ съ ручною и электрическою иередачею. Полное оборудованіе сахарныхъ заводовъ, Аппа- 
ратыдля целлулозныхъ, писчебумажныхъ, химическихъ, винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ. обору- 
дованіе доменныхъ печей, сталелитепныхъ и прокатныхъ заводовъ. Горнозаводскія сооруясенія. Тюббинги. 
Транспортныя устройства проволочными канатами и цѣпями. Вагонеткп. Всевозможныя сварочныя работы. 
Гидравлическк прессован. издѣлія: днища для паровыхъ котловъ.рамы для вагон. и паров. и т. п. Волнистык 
трубы для топокъ котловъ. Желѣзн. фланцы. Чугунное литье. Колосники обыкн. и закален. Изложницы 
и Валки.

А д р ѳ с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  „Ф И Ц Г А М Ъ ". 12
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<
4

►
► А К Ц І О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

„СОЕДИНЕННЫЕ ЕАВЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЬГ'
В Т Б  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ .

П Р А В Л Е Н І Е  и  К О Н Т О Р А :  В а с и л ь е в с к .  О с тр ., Н и к о л а е в с к а я  н а б ., 11. 
Т ел еф о н ы  П равлен ія: Л"і\» 246-55. 247-35 П 298-18.

Адр. д л я  писемъ: Почтовый ящикъ №  218. Адр. д л я  телегр.: Кабель — Петербургъ.

[ Т Р Е Д С Т й В И Т Е Д И :
Б а к у ,  Э. Ф. В іер и н гъ  и  К-о. | ; О д е с с а ,  Д . К а л ь м б а х ъ , Н ѣ ж и н- 
1 3 а р і и а . в а ,  Л. Ф. З е л и н с к ій , М а- ' , с к а я  ул ., № 59.

.ю вец кая , 4- } р и г а , р . Р и съ , Почтов. я щ и к ъ  473, 
К і е в - і . ,  А. Л. Г р у н ау , Т им оф ѣ ев- | А лёксандр . у л „  31.

СКЯЯ, 0. ) )
М о с к в а ,  А. Л . С ам ел ьсо н ъ , Р о ж - $ > Х а р ь к о в ъ .  А . К убо, Ч ер н ы ш ев- 

дественск ій  бул„ д. Ц е н к е р ъ .  ̂ і с к а я , 30.

п р о в о л о к а : Б р о н з о в а я  п р о в о л о к а .
КРУГЛАЯ, ФАГ.ОННАЯ и ТРОЛЛЕЙНАЯ; —

П р у т ь я ,  полосы и ленты, Р Е Л Ь С О В Ы Е  С О Е Д Й Н И Т Е Л И
П Р Я Д И  И  Н  А Н А Т Ы  „ Н  Е  П  Т  У  Н  Ъ  .

изь зяектролитичсной мѣди. Реотановая проволока
К  А  П  Р  Л  1/1 д л я  Б Е О С Т А Т О В Ъ -

И Ж І І  П Р О Б О Д Н И К И
д л я  с и л ь н а г о  т о к а ,  д л я  ИЗОЛИрОВЕННЫе ВСЯКЭГО рОДЕ,
э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е -  д л я  э л е к т р и ч е с к а г о  
н і я  и  д л я  п е р е д а ч и  э л е к -  о с в ѣ щ е н ія  и  п е р е д а ч и  

т р и ч е с к о й  э н е р г іи .  э к е р г іи .

Ш Й Х Т О В Ы Е  К Я Б Е Л Н .  и р о б о д н и к і і
ТЕЛЕГРАФНЫЕиТЕЛЕФОННЫЕ.

К  А  Б  Е  Л  И  д Ё Ш Я В і  ПРОВОДНИКИ зпвктросигнапь-
всякаго рода двя слабаго тока, ныв для рудниковъ.

тел е Ф О н н ы е , т е л е гр а Ф - ТРУБЧАТЫЕЬПРОВОДА. 
н ы е ,  с и г н а с л ь н ы е  и  м и н -  ____ —

н ь ‘е - П Р О В О Л О Н А  
АРМАТУРНЫЯ Ч А С Т И  и з « Л И р о в а н н а я

д л я  д и н а м о - н а ш и н - ь ,  
КЪ  КАБЕУ1ЯМ~Ь и т. п. т р а н с Ф о р м а т о р о в -ь , э в о н -

^ —т к о в ъ  и  п р о ч .і
И з о д и р о в о ч н ы й

М Й Т Е Р І А Д Ъ :  Т Р О С С Ы
Р Е З И Н А ,Г У Т Т А П Е Р Ч А -  ГИбКІВ, СТЗЛЬНЫВ ПрОВОЛОЧНЫВ
К О М П А У Н Д Ъ , И З О Л И - д л я  п о д з ѣ ш и в а н ія  

Р О В О Ч Н А Я  Л Ш Н Т А . д у г о в ь і х ъ  Ф о н ар ей .
6
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Р Р И Щ Е .С Т В О

П Р Я В Л Е Н І Е  90  50
І Л О С К Ь Я , * рогожской з а с т а в ы  телеф » 0.08

С К ѵ Л А

И П Р О Д П Ж Н Я Я  К О Н ТО РА. М Я С Н И Ц К А Я ,  № 2 0.ТЕ.ЛЕФ5_5 А .
и  1 '

С т а Л Ь Н Ы Е  ПРО ВО ЛО ЧН Ы Е к л н д т ы
Г А Р Я Н Т І Я  з я  Н А И В Ы С Ш Ѵ Н )  П Р О Ч Н О С Т Ь

М О С Т Ы ,  С Т Р О П И Л Я  ^
И  Д Р У Г І Я  С О О Р У Ж Е Н І Я  И З Ъ  Ж Е Л Г Ь З Д

С Т Ш Н О Е  Н И ТЬЕпо Ч ЕРТЕЖ ЯМ Ъ » М О ДЕЛ ЯМ Ѣ
П Р О В О Л О К Д . Г В О З Д И . Б О Л Т Ы . Г Я И К И и і Ш Е П К И
Ѵ Е Р Н Я Я и  Е І Л Я Я  Ж Е С Т Ѣ

п р о в о л о ч н й я ш ю ч я я  и з г о р о д ь ,
М Е Е Е Л Ь Н Ы Я  П Р У Ж И Н Ы .
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Правлѳніе акціонернаго общеетва

„Б. И. ВИННЕРЪ"
для выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру- 

ги хъ  взры вчаты хъ вещеетвъ.

С .-П етер бур гъ , П а н т ел ей м о н ск а я  ул ., №  4 .

Телефонъ №  2367.

Склады динамита съ принадлежностями, бѣлаго горн. пороха 
обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и капсюлей
расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ:

Уралъ и западная Сибирь:

Главныйуполномоченный Алексѣй АфиногеновичъЖелѣзновъ. 
Пермской губерніи—г. Екатеринбургъ, собств. домъ.

Мѣстный агентъ Н. А. Желѣзновъ.

Міассъ, Оренбургской губ.

На Кавказѣ: Близъ города Тифлиса.
Главный уполномоченный Самуилъ Львовичъ Клебанскій. 
Тифлисъ, Елизаветинская, 45.

6ъ Донецкомъ бассейнѣ и въ Кривомъ Рогѣ.

Главный уполномоченный Т-во Файнбергъ и Кардонскій.

—7
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Ліолько самый

чшій дешебыя
матеріа/іъ

и
точхая , 

прецизіоххая 
радот а . постабка

Ціхы

вхі
кохкурехціи,
хемедяеххая

Ш Е С Т Е Р Н И  и П Р И В О Д Н Ы Я  К О Л Е С А
и з ъ  с ы р о й  к о ж и , с о е д и н е н н о й  с о  ш в е д с к о й  б у м а ж н о й  м а е с о й .
■ =  =  Г Е Р М . П Р И В И Л Е Г ІЯ -  ■ = ------ ■

Значитедьн о прочнѣе, крѣпче и нечуветвительнѣе к од ееъ  изъ  еы рой кож и.
И с п ы т а н ія ,  с д ѣ л а н н ы я  в ъ К о р о л . Т ѳ х н и ч е с к о м ъ  И н с т и т у т ѣ  в ъ  Шарлоттшенбургѣ, 
д о к а з а л и  з н а ч и т ѳ л ь н о ѳ  п р е в о с х о д с т в о  к о м б и н и р о в а н н ы х ъ  к о л е с ъ  н а д ъ  ] 

п р и в о д н ы м и  к о л е с а м и  и з ъ  сы р о й  кож и!

Нрогаіѣ т о г о ,  Д о с т а в п я е м ъ  ш е с т е р н и  и п р и в о д н ы я  н о л е с а  и з ъ :  
с ы р о й  к о ж и ,  ш в е д с н о й  б у м а ж н о й  м а с с ы  и с п е ц іа л ь н о й  ф и б р ы , 
П р е ц и з іо н н ы я  ш е с т е р н и ,  к а м ъ  н а п р . :  ц и л и н д р и ч е с н ія ,  к о н и ч е с н ія  
и в и н т о в ы я  к о п е с а  с ъ  ф р е з е р о в а н н ы м и  и с т р о г а н н ы м и  з у б ь я м и  

и з ь  ж е л ѣ з а ,  с т а л и ,  б р о н з ы  и пр. П о л н ы я  ч е р в я ч н ы я  п е р е д а ч и .

Самая солнран раОота.— Самыя дешевыя цѣны.— Скорѣшая поставка. 
ПДЬФОНСЪ ЯНЕДЬ, іпрус̂ія,

п р е ж д е  Г е р г а р д ъ  К е е т е р м а н ъ .
Адрѳсгь д л я  телегр . ОАНЫЕЬ-ВОСНІІМ.

Главный представитель для всей Госсіи

А. Миллеръ, Невсній, 57, С .-Петербург-ь.
—8
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З А Н Д Е Р Ъ  І ѴІ ДРТИНСОНЪ в ъ  г .  Ригѣ
---------- Д ер п т ек а я  у д и ц а  № . 16/18 ----------

Спец іальная  Ф абрика цѣпей Галля _9

СТРОГАЛКИ И ШЕПИНГЪ-МАШИНЫ
(поперечно-строгательны е шашины) 1

Н А И БО Л ЬШ ЕЙ  П РО И ЗВОДИ ТЕЛЬН О СТИ  И САМОЙ
----------------  Л УЧ Ш ЕЙ  КО Н С ТРУ К Ц ІИ

поставляю тъ съ многихъ лѣтъ какъ  СПЕЦІАЛЬНОСТЬ

Ф. И. ДРЕШ Ъ Сыковьл Тов . съ  огран. отв.
Хемнитцъ— Саксонія.

(Р. I. йгезсіі 8оеЬпе 6. гп.б.Н. С Ь е т п ііг — З асй зеп ).
К орресп он ден ц ія  на нѣм ецком ъ, ан гл ій ск ом ъ  и фран- '

 —  ц у зско м ъ  я зы к а х ъ . -

5

ВНИМАНІЕ З а  100  руб. посы лаю  съ  полной  гар а н т іе й  совер ш ен н ы й  
м етодъ , ру ко во дство  и чертеж и и т. д., д л я  сам остоя- 
тел ьн аго  у стройства  ти гельн ой  печи  д л я  п л а в л е н ія  

К С В К А Г О  Ж Е Л Ъ З Н А Г О  Ч У ГѴ Н А , которы й  б езъ  о х л аж д е н ія  и р а с к а л е н ія  
способен ъ  к ъ  к о в к ѣ , с в а р к ѣ  и за к ал и в а н ію .

Ц. Кретъ, и н ж ен ер ъ  по л итей ной  части , Г и л ьд есгей м ъ  (Г ерм ан ія).
С. КгеІН, Оіеззегеі-Дпц. Н іМ езЬ е іт  (О еи ізсЫ атІ). — 3

Знрвбуйшг Каталогъ Д» 251. |

т

ТРАНСМ ИССІИ
м і і м и  « и і р д і і  [ і  м ц м і  ш о ш а з іі.

Акц. Общ. I. ІОНЬ. Лодзь.
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С Т РО Ц Т Е Д И -Щ Х Д ІЩ И ,
1 88, Фобуръ Сенъ-Мартснъ П й Р И Ж Ь .

В П Р И Т Щ В В п В
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СОЕДИНЕНІЕ И МЕХАНИЧЕСКОЁ и з г о т о в л е н і е  у г л я .

ДЛЯ Б Р И К Е Т О В Ъ  двойного 
наго (сырого) угля.

П р е с с ь  для к о л о б к о в ъ
с ъ  глиной.

и з ъ  угольной мелочи_к
к  -  - ■ х
К  Дробильные валки, бѣгуны и мельницы. Глиномят- *  
Ц  ны я машиньь Грохоты и рѣшета. Промывальные при- К

К

боры. Элеваторы.
Новыя дробильныя машины для антрацита.

Аппараты для переноски и выгрузки. Котлы. Сушильни.

ккк

* =  ІІОЛНОЕ ОВОРУДОВЛНІЕ ЗЛѢОДОѢЪ. - К
« К Х Х Х Х » Х Х Я К К К Х Х Х К * К Х К Х Х * Х Х К К Я Х



шхххюоосххшзосш
^  РУССКОЕ ОБЩЕСТВО О

й  „ВСЕОБЩАЯ ВОМПАНІЯ $
Ж Э Л Е К ТР И Ч ЕС ТВ А ".  Й
й  »а . е . е . -  Д
Л  З аво д ы  в^ь Р и гѣ . Л
V  V
^  (Акціонерный капнталъ 7.000,000 р .). ^

ж  — —  ж
\ | /  С.-Петербургъ, Караванная, 9. Москва, Лубянскій про- \ а /  
5*5 ѣздъ, д. Стахѣева. Кіевъ, Прорѣзная, 17. Харьковъ, Г в  

Рыбная, 28. Рига (Заводы и Отдѣленіе), Петербург- / І \  
%■/ ское шоссе, 19. Одесса, Ришельевская, 14. Варшава, \ і /
ф  Маршалковская, 130. Лодзь. Сосновицы. Екатеринбургъ. Г а  
/ І \  Екатеринославъ, ГІроспектъ д. Когана. Ростовъ на Д/ну. / І \  
X  Самара, 0мскъ ' Иркутскъ, Владивостокъ.

Прѳдетавители для Тифлиса и Баку: „Бакинское Электрическое 
Общество въ Баку“ .

X

Уетройетво центральныхъ етанцій. ?К
Г1 Электричеекое оборудованіе Фабрикъ и Л  
Г з заводовъ епеціальными машинами. Гн
Г г Уетройетво электричеекаго оевѣщенія и Гн
Гв передачи еилы. Г і
Г ;  Турбо-динамо-машины. Г і
Г !  Электричеекія городекія желѣзныя дороги. Гн 
Г з Машины для горнозаводекаго дѣла. Г з
й  Электричеекое оборудованіе морекихъ и Гз 
Г і  рѣчныхъ еудовъ. Г і
^  Желѣзнодорожная еигнализація. ^

ш х ш х х х х ш ш ш
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Р Ч т * ж ѵ т к ѵ т гж ѵ п ж ѵ ѵ п ж ѵ т т гѵ т т г

Р у с с к о е  ШШОЕ щ е с т в о

Д  Л  Я

ВЫДЪЛКИ и ПРОДАЖІ/І ПОРОХА.
П р ав л ен іе : С.-П етербургъ, К а з а н с к а я  у л ., № 1 2 .

П О Р О Х О В Ы Е  З А В О Д Ы :
В ли зъ  гор. Шлиссельбурга и близъ ст. „Заверце", В а р ш .-В ѣ н ск . ж ел. дор.

Отдѣленіе для выдѣлки Д И Н А М И Т А
п р и  Ш л и с с е л ь б у р г с к о м ъ  п о р о х о в о м ъ  з а в о д ѣ .

Собшбсиные сНлады Общгшба для горнаго миннаго пороха, динамиша 
и принадлегкностей 9лд взрыва:

Н А Н А В К Д З Ѣ :
бл. ст. „ Б Б С Л А Н Ъ ", В л а д и к а в к а з -  
ско й  ж ел . дор .
бл . с т . „ГО М И “ , З а к а в к а з с к .  ж . д . 
бл . г . Б А Т У М А .

ВЪ ДѲНЕЦКОШЪ БАССЕКНѢ:
бл. г . А Л Е К С А Н Д РО В С К А  - Г Р У - 
Ш Е В С К А Г О , О бл. В о й с к а  Д о н ск .

бп . сел . М А К Ѣ Е В К И , О бл. В о й ск а  
Д о н с к о г о .
бл. г. Б А Х М У Т А  (п р и  ст. „П о п ас- 
н а я “ , Е к а т е р и н и н с к о й  ж е л . до р .).

ВЪ КРИВОРОГСКОИЪ БАССЕИНѢ:
б л . м . К РИ В О Й  Р О Г Ъ , Е к ат ер и -  
н о с л а в с к о й  г у б .
б л . с т а н . „Д О Л Г И Н Ц Е В О “ , Е к а -  
тер и н . ж ел . дор .

КА УРАЛѢ в въ ЗАКАДНОЁ СИБИРИ:
п р и  Н И Ж Н Е Т А Г И Л Ь С К О М Ъ  З А - 
В О Д Ъ , П ерм ск . гу б .

б л . с т . „М ІА С С Ъ “ , О ренб. губ .

В Ъ  С Р Е Д Н Е К  С И Б И Р И :
бл. г .  И Р К У Т С К А .

В Ъ  В 0 С Т 0 Ч Н 0 Й  С И Б И Р И .
бл. г. В Л А Д И В О С Т О К А , П рим . 
О бласти . I

З а в ѣ д . П р едстави тел ь  д л я К а в к а з а  
А . Г .  С н ѣ ж к о в ъ ,  Тиф лисъ , Ф рей- 
л и н с к а я , 3.

З а в ѣ д .  А. И. Л и п с к ій ,  П очт. К онт. 
„Д еб ал ьц ево " , Екатеринославск. губ.

З а в ѣ д . П р е д с та в и тел ь  д л я  Ю го- 
З а п а д н о й  Россіи  В .  Л е в е н с о н ъ ,  
г . Енатеринославъ, П р о сп ек тъ , № 115.

З а в ѣ д . М .А . Д м и т р і е в ъ ,  г.Ека-
теринбургъ, К о робковская , 38, соб. д.

З а в ѣ д .  А. В .  И в а н о в ъ ,  г . Ир-
кутснъ, 6-я  С о л д а тс к ая , соб. д о м ъ .

З а в ѣ д . Т о р го вы й  Д о м ъ  К ун ст-ь  
и А л ь б е р с ъ ,  г . Владивостонъ.

Съ заказами на нинный порохъ спѳціально для соляныхъ копѳй
просятъ обращаться въ Правленіе Общества. —4
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П о л ю е т р о в е к а я  н а б ., 19. 
Т е л е Ф о н ъ  № . 361.

С.-ПЕТЕРБУРГСКЙГО ІЁШПЕЕИГІЗПВОДЙ.
С .- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

(В ы б . сто р .).

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
пѳрѳмѣннаго и постояннаго тока.

Т У Р Б О Н А С О С Ы
высокаго давленія.

Т У Р Б О К О М П Р Е С С О Р Ы
высокаго и низкаго давлѳнія для 
утилизаціи отработаннаго пара па- 

ровыхъ мѳханизмовъ.

ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ
для приведенія въ дѣйствіе бы- 

строходныхъ судовъ.
П Р Е І Ш У Щ Е С Т В А :

меиьшгг чксяо деталей, гольшіе зазоры между 
подвкжнок к неподвижнок частямк, удовство и 
Безоаастность сьоркк к ра^воркк, самык незначк- 
тельнык уходь, автоматкческая смазка подшкп- 
тіковь, конденсатьсвоводнык оть масла, высокік 

коэффкціенть полезнаго дькствія, малык ввсь.

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЭЛ ЕК ТРИ ЧЕС КИ ХЪ  СТАНЦІЙ.
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РАЗНЫХЪ СИСТЕМЪ.

ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ с и с т е м ы  БАБКОКЪ и ВИЛЬКОКСЪ
съ выключающимиея паропѳрѳгрѣватѳлями.

ПОЛНОЕ ОБОРУДОІШІІЕ КОТЕЛЫІЫХЪ.
Ц Ѣ Н Ы  и Ч Е Р Т Е Ж Н  п о  З Д П Р О С Д М Ъ .

—11
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V

А К Ц .  О Б Щ .

А Р Т У Р Ъ  КОППЕЛЬ
Собетвенные заводы въ С.-Петербургѣ и Варшавѣ. 

Правленіе: С -П етербургъ , Невскій пр. 116.
О тдѣленіа: Моснва, Варшава, Харьковъ, К іеиь, Одесса, Рвга, Гельсингфорсъ,

Владивостокъ.
 -№-----------

ГДНВНѢЙШ ІЯ СПЕЦІЙДЬНОСТИ:

Полевыя и подъѣздныя желѣзныя дороги. 
Автоматическіе откатки, нодъемники и спуски. 
Проволочно-канатныя дороги.
Сооруженія для добыванія торфа,

Складъ вагонетокъ, рельсъ, стрѣлокъ, 
паровозовъ и проч. ----

Паровыя мапіины и котлы.
Насосы.
Локомобили промышлен. и 

сельско-хозяйственные.
Двигатели нефтяные и газо- 

генераторные.
Конденсаціон. и водоохла- 

дительныя сооруженія.
Воздушные компрессоры и перфораторы
Лѣсообдѣлочныя машины.

 -Ф - -----

Несгораемые шкафы и двери.
Бронированныя кассы и кладовыя.

Подъемные краны всѣхъ 
системъ, ,

Шахтные подъемники. 
Элеваторы. Зернохранилища. 
Желѣзн. конструкціи. 
Землечерпательныя машины 

и экскавторы.

Каталоги и смѣты безплатно.

щ
т
№81Щ
I
Iт
щш
ГЙ1т
№
кйш
ІЙш
Ій

ІЙІт
ш

— 5
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І»Ы сіъ I I с»ъ Іс»Ы<«Ы(лЫ(*̂ хб̂ І с»ъ I I6ЪІ <><бІс»оІбЪІ<»̂>І(»?>І̂ ъІ I <»Ы <» ■ч> I

Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С Ш Е  З А В О Д Ы  

Акціонернаго Обіцества

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

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ 
И н ж ѳ н е р ъ  Р .  Э. Э Р И Х С О Н Ъ .

І Ѵ І А В Н А Я  К О Н Т О Р А ;
М О С К В А , М я с н и ц к а я ,  д . 2 0 .  Т ѳ л ѳ ф о н ъ  №  1 3 2 2 .  

О ТД Ъ Л ЕН ІЁ: С .-П Е Т В Р В У Р Г Ъ , Н евск ій  проси., 92. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Л1» 2151.
М о е к в а  I т  ,

Трпеграммы: > ТурОО.
П е т е р о у р г ъ  )

П аровьія т у р б м н ы  с и с т е м ы  Броунъ-Бовери-ГІарсонсъ.

П аровы я т у р б и н ы  н и з к а г о  л а в л е н ія ,  д л я  р а б о т ы  м я -  

т ы м ъ  п а р о м ъ .

Т у р б о -г е н е р а т о р ы  п о с т о я н н а г о  и  п е р е м ѣ н н а г о  т о к а .

Т у р б о -н а с о с ы  в ы с о к а г о  д а в л е н ія  ( д о  6 0  а т м .) .

Т у р б о » н о м п р е ссо ры  в ы с о к а г о  д а в л е н ія .

Т у р б о -в о з д у х о д у в к и  д л я  д о м е н н ы х ъ  п е ч е й .

Э лектрѵіческая п ер едач а  силы н а  р а зс т о я н іе . «8»Э лектрп ческое р а сп р ед ьл ен іе  сѵілы.
Э л ектркческое о св ѣ щ ен іе . «8» Э л ек тр п ч еск ая  т я г а . іо

При запросахъ просятъ указывать на ткурналъ.
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РУССКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЕВЕСТИНГАУЗЪЕ
Акціокерное ІіОщество съ  основнымъ капиталомъ въ 9 . 5 0 0 . 0 0 0  руб.

м о с к в а  11 Электвомеіашеше звводы въ Іосквѣ, 11 с . - п е т е р б у р г ъ
М ясницкій пр. 2. 11 по Камеръ-Коллежскомѵ валу, у Оимонова Мон. 11 Г ороховая, 61.

Т е п е г р а ф н ы й  ад р есъ  для М осквы  и С П Б .: „ Р У С Е Д Е К Ъ Ь

П р е д с т а в и т е л и  в ъ  г.г. Баку, Варшавѣ, Владивостокѣ. Екатеринославѣ, Иваиово-Воз- 
несенскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Ригѣ, Вильнѣ, Ростовѣ н/Д. Рязани, Самарѣ, Саратовѣ, Сызрани,

Томскѣ и Харьковѣ.

г ю л н о е  у с т р о и с т в о  электриче-
СЕНХЪ желЪзнЬіхЪ доротъ, городскихЪ и 
междугороднихЪ электрическихЪ трам- 
ваевъ, эл ек тр и 1 іескаго ОСвЪщЕНІЯ го- 
родовЪ; электрическое ОООрУДОВА- 
НІЕ фабрикъ, заводовъ, рудниновъ и вся- 
каго рода ГОрнЬіхЪ предпріятій.

ШАХТнЬіЕ подЪемники с и с п і е и Ь і  
ВЕСТИНГАузЪ.

ИСКЛЮЧІІТЕЛЬНОЕ =
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

и п раво п родаж и

Ое н з и н о в Ь іе  э  дектровагонЬі, однофаз- 
ная электр . ТЯГЭ сист. ВЕСТИНГАѴЗ Ь.

ПАрОВОІЯ турбинЬі, паровЬія маШННЫ 
и газовые двигатели сист. ВЕСТИГІ-
ГАузЪ.

м а с с о в о е  п р о и з в о д с т в о  гене-
ратеровъ и шоторовъ пост. и перем. тока, 
конверторовъ, трансформаторовъ, электр. 
крановъ, лебедокъ, насосовъ и пр.

РОССІИСКОИ ИІШРИІ 

ВРУ Б О В Ы Х Ъ
элентрич. машинъ

СІІСТ.

ВЕСТИНГ А У  ВЪ - ГУДМЭНЪ

для механической 
подколкн

к а м е н н а г о  у гл я , 
а н тр ац и та , к ам ен - 
ной со ли ,ж ел ѣ зн о й  

р у д ы  и пр.
Электрцческап врубовап м аш ина сист. ВЕСТИНГАУЗЪ-ГУДМ ЭНЪ 

дѣпного типа „8 I а п і! а г (1—Е“ іга авто.чатич. тѳяѣжкѣ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТР. ВРУВОВЫХЪ МАШИНЪ ВЕСТІІНГАУЗЪ - ГУДМЭНЬ
В РУ Б О В А Я  М АШ ИНА у сп ѣ ш н о  ра- 
бо таетъ  въ  самыхъ тверды хъ породахъ
к ам е н н а го  у гл я і а н тр ац и та , н есч ан и - 
к а , ж ел ѣ зн о й  р у д ы , кам енной  соли 
и пр. и пр.

2) В РУ Б О В А Я  М А Ш И Н А вп олн ѣ усп ѣ ш - 
но р аб о та е тъ  в ъ  низкнхъ пластахъ  
отъ  22  дюйм.

3) В Ы С О ТА  В Р У Б А  отъ 3 до 4 дю йм,

4) В Р У Б Ъ  мож но д ѣ л а т ь  вполнѣ  на 
уровнѣ пола, а такж е подъ угломъ па-
д ен ія  до 22 гр ад у со въ .

5) В Ъ  10 Ч А С О В Ъ  в р у б о в ая  м аш и н а  
п о д к а л ы в ае тъ  до 80 нв. саж енъ ка- 
м ен н аго  у гл я .

6) СТОИМ ОСТЬ ІІО Д РУ Б К И  одного  пу- 
д а  к ам е н н а го  у г л я — ОТЪ 0,15 до 0,5нОН.

СОЕТАВЛЕНІЕ НРОЕКТОНЪ И СМЪТЪ, — КАТАЛОГП—ПО ВОСТРЕБОВАНІЮ.
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Ь--—I г І \  ̂ і \  / І \  / І \  г і \ /* Ч  /І \Л Ч /Г Ѵ /Г ч /Т Ч /Г Ч /Т Ч Л Ч /Г Ч Л Ч /ІЧ /Г Ѵ /Г Ч /ІЧ /Л /ІЧ /Г Ч /Г Ч /Г Ь /Г Ч /Г Ч І— I
МОСКВА.

1883.

Исполненныя оборудованія ва Всемірной 
—  Парижской Выставкѣ 1900 года. —

бгапА Ргіх. Большая золотая иедаль.

АКЦШНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

М Е Х А Н И Ч Е С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ

Н. НОВГОРОДЪ

1 8 0 в .

Б О Р М А Н Ъ , Ш В Е Д Е  и К-Щ
   В Ъ  В А Р Т Т Т А В ѣ .  --------

Паровые котлы в с ѣ х ъ  систем ъ . В одотрубн ы е с п ец іал ьн о  д л я  в ы со к а го  д а в л е н ія . [Щ] 
Гидравлическая клепка. С в ар н ы я  р аб о ты  и Г и д р ав л и ч еск и  п р ессо в ан н ы я  и зд ѣ л ія . >2? 
Желѣзныя конструкціи, колонны , о к н а . Подогрѣватели, Пароперегрѣватели и Экономейэеры. Ж

Вполнѣ оборудую тъ согласно нввЪйш имъ требован іям ъ  техники: Ж
Сахарные, РаФинадные, Винокуренные, РентиФикаціонные, Дрожжевые, Коньячные, Крахмаль Ж  
ные, Крахмально-Паточные, Пивоваренные. Сушильные для картоФеля, хлѣба и барды Заводы. Ж  
Аппараты системы «БАРБЕ», п р о и зв о д ящ іе  в ъ  о д и н ъ  д р іе м ъ  и зъ  б р а ж к и  и л и  сы р ц а  
до  98°/о р екти ф и к ата  сам а го  вы со к аго  к ач ес т в а . Аппараты для очистки и опрѣсненія Я ч  
питательныхъ водъ и дп я д р у г и х ъ  п р о м ы ш л ен н ы х ъ  ц ѣ л ей . Бронзовыя нлейменыя Ж  
мѣры д л я  ж идкости . В ся к ія  работы , вх о д я щ ія  в ъ  с б л ас ть  Ж е л ѣ зн а г о  и  М ѣ дн аго  ф

к о те л ьн аго  д ѣ л а . Желѣзныя герметичеснія бочки. Ж

т  п  ,  въ  ВаршавЪ, Сребрная ул., №  10. ж
^  ЬООСТВбННЫ Я КОНТОрЫ. въ КіевЪ, Музыкаоьный пер., д  Росс. Страх. Общ.
8  въ М осквЪ, М ясницкая ул., №  61. ж
ж  Адрееъ для телѳграммъ: , В а р ш а в а  В о р м а н ш в е д е * .  ^

Ш ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж  « М ж ж ж ж ж М ж ж ж ж ж ж і
ГОДОВ. ПРОИЗВ. 2000 ЛОКОМОБИЛЕЙ.

Ж
ж
ж
ж
жж
ж

Г Е Н Р И Х Ъ ЛАНЦЪ, м о с  к  в  А,
Мясницная, №  1.

ЗАВОДЪ в5 ЬАНГЕЙМѢ—Германіл. 

ПАТЕНТОВА ННЫ Е СЪ П А РО П ЕРЕГРѢ В А ТЕЛ Я М И

Л О К О М О Б И Л И
и клвпаннымъ ларораспредЪле іем ъ  си стем ы  Л е н т ц ъ .

НАДЕЖНѢЙШІЙ, УДОБНѢЙШІИ И ПРОСТѢЙШІИ 
МОТОРЪ СОВРЕМЕННОСТИ.

1 3 =  МОЩНОСТЫО о т ъ  ІО- ІООО Д. Л. С. =~Ч§

ОВЩЕЕ ІІРОИЗВОДСТВО 26000 ЛОК. И
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Н азань 1909: Болы дая золот. медаль; единствен. высш. награда за  двигатели.

Р .  В О Л Ь Ф Ъ . " " ?  ‘
О Т Д Ь Л Е Н І Я :

М О С К В А, Мясницкая, домъ Мишина. 
С -ПЕТЕРБУРГЪ. Николаевская ул., №  9- 
К І Е В Ъ .  Пушкинская, №  6.
РОСТОВЪ н,ДОНУ, Больш.Садовая.МоЮ. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ,Вознесенск.пр..№25.

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Е

Л 0 К 0 М 0 Б И Л И
СЬ ПЕРЕГРЫЫНІЪ ПйРОМЪ

С 'Ь  Б Б З К Л А П А І І Н Ы М Ь

вп о л н ѣ  п р о ч н ы м ъ  п ар о р а сп р ед ѣ л ен іем ъ . ""

О ри гн н ал ьн ая к о н ст р у к ц ія  В о л ь ф ъ  о тъ  1 0 — 8 0 0  д ѣ й ст в . лош . си лъ.

Двигатш бысш. соверюемстба и наабодьюеб эКоноілпчности.
Л игаь въ  го р н о заво д ск о п  п р ом ы ш л ен  

н о сти  н ахо д я тся  в ъ  н а сто я щ е е  врем я 823 локом обиля В о л ь ф ъ  

=  въ  дѣ й ствіи .

П остроено локоиобилеи н а б о л ѣ е  700,000 лош адиныхъ силъ.

ИНЖЕНЕР Ъ-М ЕТАЛЛУ РГЪ
съ  1 2 -лѣ тней  п р а к ти к о й  у  и е р в о к л а с с н ы х ъ  ф ирм ъ и щ етъ  м ѣсто  к а к ъ  С опвпіііп^- 
Е пд іп еег , и л и  зав ѣ д у ю щ ій  тех н и ческо й  частью  го р н о п р о м ы ш л ен н аго  п р ед и р іят ія .
С пец іальность: С п л ав ы  ж е л ѣ за  н стал и  (эл ек тр . способом ъ). Д о б ы ван іѳ  м ѣ д и  и зо-
л о та . О тл и чн ы я  реф еренціи . Э н ер ги ч н ы й , п р ед у см о тр и тельн ы й , больш ія  о р г а н и за -  
то р ск ія  способности. П р ед л о ж ен ія  п о д ъ  №  5 4 8 7 5  адресовать : А. боісівсіітісіі, Вегііп-

ѴіІтегвсІогГ, Ргадег РІаіг, 6 (Г ер м ан ія ). — 2

□ □

1
1.(1ч

^  ежедиеБнаг0 заработка для каждаго. 
1V  11 Подробности безплатно отъ: Еізпег & Со. 

і  * Наа  ̂ (Голландія) М  92.

□ □
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