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ГОРКЫІ ЖУГНАЛЪ
И З Д А В А Е М Ы Й

ГОРНЫМЪ УЧЕН Ы М Ъ КОМИТЕТОМЪ.

Томъ второй. М А Й .  1914 годъ.

С О Д Е Р  А Н І Е :

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ
«

Узаконенія и распоряженія Прави- 
тельства.

СТР.
0 понижѳніи нарицательной стои- 

мости акц ій  нефтепромышленнаго 
и торговаго Общества И. Н. Теръ-
А к о п о в а .............................................  41

Объ увеличеніи основиого капитала 
Ю жно-Уральскаго горнопромыш- 
леннаго акціонернаго Общества . —

Объ увелпченіи основного капитала 
Товаршцества механическнхъ н 
чугунолитейныхъ заводовъ „Мо-
лотъ“ .....................................................  —

Объ увеличеніи основного капитала 
нефтепромышленнаго и торговаго 
Общества, иодъ фирмою „Касп ій -
ское Товаршцество-1 ......................... —

0 размѣрѣ преміи по акціямъ второй 
серіи дополнительнаго выпуска 
акціонернаго Обіцества Эрастов- 
сы іхъ  каменноугольныхъ копей . —

0 цѣнѣ акц ій первой серіи доиолнн- 
тельнаго выиуска Нижне-Ураль- 
скаго горнопромышленнаго акціо-
нернаго О бщ ества............................. —

Объ измѣненіи устава Алексѣевскаго 
горнонромышленнаго Общества . —

Объ увеличеніи основного каиитала 
Товарищества на паяхъ Возне-

С Т Р

сенскаго каменноугольнаго руд- 
ниіса наслѣдницъ дѣйствитель- 
наго статскаго совѣтника Петра 
Александровича Кариова . . . .  —

Объ измѣненіи устава акціонернаго 
Общества Эрастовскихъ каменно- 
угольныхъ к о п е й ............................. —

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

I. Горное и заводское дѣло.
Спасательное дѣло на руднпкахъ.

Горн. Инж. Н. Н. Черницына. (Ье 
заиѵеѣа&е (Іапя Іез шіпез. раг М-г 
N. Т8с1іепііІ2Іпе, іп^ . сіеэ шіиез) . 109 

0 точкахъ А г, Ь и В. Горн. ІІнж .
Г. Э. Бушмана. (Г)ев роіпія А-л, Ь 
н В, раг М-г С Воисііпіапп, іи^.
(Іев ш іп е з ) ................................................. 176

Угольныя мѣсторожденія Южной 
Японіи. Гори. Инж. Н. Л. Сіѵіир- 
нова. (Ьез ^іаешепѣз (Іе Ііои іііе  аи 
ви(1 сіи ^ароп, раг М-г N. З п іігпо іі 
іп^. (Іев іпіпез) .....................................187

II. Смѣсь./

0 рудничномъ газѣ. Горн. Инж. Б. Д- 
Рабчевскаго..........................................197

/
Объявленія.

Т и п о г р а ф і я  п . П . С О Й К И Н А  Щ Щ  С п б . ,  С т р е м я н н а я  УЛ., 12

1914.



*



ІЦ0
0Ѳ
00
ѲѲ
Ѳ0
0Ѳ
ѲѲ
О0
0О
Ѳ0
ѲѲ
Ѳ0
ѲѲ
ОѲ
00
00
ѲО
ѲѲ
ѲѲ
0Ѳ
С0
ѲѲ
ѲѲ
00
ОѲ
0Ѳ
ѲѲ
Ѳ0
Ѳ0
0Ѳ
00
ОѲ
00
00
ѲѲ
ѲѲ
О0
&Э
ѲѲ
0Ѳ
00
О0
ѲѲ
00
Ѳ0
ОѲ
00
0-,

ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА 5 —  1 9 1 4  г.

ооооѳооооооооооооооооооѳѳѳѳѳооѳѳѳѳѳѳоѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳоооооооѳ^оое

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

Г О Р Н А Г О  У Ч Е Н А Г О  К О М И Т Е Т А .
Въ текущемъ году вышелъ изъ печати и поступилъ въ иродажу

У Н А З А Т Е Л Ь  С Т А Т Е Й  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А
съ 1902 по 1911 годъ ввлючительно.

Указатель этотъ составленъ, по порученію Горнаго Ученаго Коми- 
те та ,  по новой программѣ, членомъ Комитета, Горнымъ Инженеромъ 
Н. Я. Нестеровскимъ.

Помянутый Указатель состоитъ изъ двухъ частей: офиціальной и 
неофиціальной, кои, въ свою очередь, распадаются нанѣсколько отдѣловъ.

Такъ, офиціальная часть подраздѣлена на шесть слѣдуюіцихъ 
отдѣловъ:

I. Списокъ узаконеній и распоряженій Правительства.
II. Списокъ уставовъ различныхъ горнопромышленныхъ предпрія- 

тій, дѣпствующихъ въ Россійской,Имперіи и послѣдующія измѣ- 
ненія и дополненія въ нихъ.

III. Циркуляры, правила и инструкціи.
IV. Высочайшіе манифесты, назначенія, пожалованія и награды, а 

равно и приказы по горному вѣдомству.
V. Отчеты и другія офиціальныя сообщенія.

VI. Журналы Горнаго Совѣта и Горнаго Комитета, протоколы 
Комиссій, состоящихъ при Горномъ Ученомъ Комитетѣ и жур- 
налы присутствій по горнозаводскимъ дѣламъ.

Неофиціальная часть подраздѣлена на шестнадцать отдѣловъ, 
а именно:

I. Физика, химія и минералогія.
II. Геологія.

III. Горное дѣло съ двумя ^подъотдѣлами —  Горное и Маркшей- 
дерское Искусства.

IV. Заводское дѣло, съ тремя подъотдѣлами —  Металлургія, Гал- 
лургія и Пробирное Искусство.

V. Механика. съ двумя подъотдѣлами— Строительная и Прикладная 
механика.

VI. Выставки и съѣзды по горнозаводскому дѣлу.
VII. Горное образованіе.

VIII. Санитарное дѣло на рудникахъ и горныхъ заводахъ.
IX. Горное законодательство.
X. Горное и лѣсное хозяйство.

X I.  Рабочій вопросъ.
X II.  Горная статистика.

X III .  Горная исторія.
X IV . Біографіи и некрологи.

X V . Библіографія.
XVI. Смѣсь.

Цѣна Уназателя 2 рубля.
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Кідаег СезеІІзсііаИ:

■!ііг Оесопошіе йег Оатр^еггеидипдзкозіеп 
ипгі Реиептдзсопігоііе 

„ К І С Н А К Б  К А В Ы Т 2 “ ;
ТеІерЬоп №  6 3 5 .  й іда, А ІЬ е гІз іга ззе  Э.

РИЖСКОЕ ОБІДЕСТВО
Удеш евленія Пацопроязвод- 

ства и Контроля Топокъ

тт коблицъ
РИГА, Стрѣлновая, 4.

І

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  < о К О Н Т О Р Дѵ /
ПО ПРОИЗВОДСТВУ С / Ѵ )  БУРОВЫХЪ РАБОТЪ

Горнаго ІЛнженера А . ІУІ. ЗАВАДЗКАГО
Принимаетъ на себя проведеніе 6уро8ых-ь с к в а ж и н ъ  для устройства Артезіанскихъ 

к о л о д ц е в ъ ,  добыванія н е Ф т и  и развѣдокъ полезныхъ ископаемыхъ съ извлеченіемъ 
к о л о н о к ъ  всѣхъ нробуриваемыхъ горныхъ нородъ.

Работы производятся буровыми инструментами новѣйшихъ системъ.
Гарантія точнаго и быстраго выполненія работъ.
Отзывы о выполненныхъ работахъ высылаются по востребованію.

йдрееъ ддя запроеовъ: й. ]ѴІ. Завадзкомѵ, БЙДЙЩІЙВД (^рымъ), еобетв. дача.ю

Э К О Н О М  Е Й З Е Р Ы
изъ рѳбристыхъ трубъ для подогрѣ- 
ван ія  питательной воды отходя- 
щими дымовыми газам и.

Одинъ элемѳнтъ экономейзѳра 
вѣсомъ оя. 250 пуд. имѣѳтъ поверх- 
ность н агр ѣ ва  950 кв. ф утовъ. По- 
требноѳ мѣсто 1800X 930X 2400  мм. 
глубины. Равносиленъ около 90 
трубамъ экономейзѳра „Г р и н ъ “, 
нѳ около 3 разъ дѳшѳвлѳ.

1 шилліонъ
и 873184 квадр. ф утовъ повѳрхности 
н агр ѣ ва  (1.873.184 кв. фут.) рѳбри- 
стаго энономейзера систѳмы и 

патѳнта „КАБЛИЦЪ“ .

Д оставлѳнъ 390 заводам ъ в ъ  Р о ссіп , 
Гѳрманіи, Франціи, А встріп, Гол- 
ландіи, Б ѳл ьгіи , Румыніи и Италіи, 
общимъ числомъ въ  3 505 элемѳнта.

д ѣ й с т в і и  уже 9 л б г ь .

Вентиляторныя топки
и Автоматы для вторичнаго 
воздуха для эконом. работы 
при слабомъ дымѣ (дымо- 

сожигатели).

П О Д О Г Р Ѣ В А Т Е Л И .

Контроль в е д е т с я :
Анализаторами топочныхъ 
газо въ , сдвоенными тяго- 
мѣрами, водомѣрами, пиро- 

метрами и пр.

А н а л и з ы  у г л я .  
Проппвкты  безплатно. і

ОСЭОѲѲООООООО ѲОООООООООООѲОѲѲѲОООООѲО оОООѲѲѲОѲѲѲѲѲѲѲѲООООО

8  ОЧИСТКА и С М Я ГЧ ЕН ІЕ ВОДЪ.
§ §  Ф И Л Ь Т Р А Ц І Я ,  О Б Е З В Р Е Ж Е Н І Е ,  О Б Е З Ж Е Л Ъ З Ы -
Щ  В А Н ІЕ  Д Л Я  П И Т Ь Я  и К О Т Л О В Ъ .

|| б ш л і э г и ч е с н а я  а ч и с т к А  СТОЧНЫХЪ в о д ъ
|| Инш.-технологъ Гр. ФАЙНБЕРГЪ.
о §  С .-П етер б у р гъ , Загородны й пр., 40. Т ел. 77 —  47.

ѲО ИСПОЛМЕМЫ СРІ/АЫЯ БОЛЬШ ІЯ УСТРіМОВКИ В Ъ  РОССІИ. 
^ ѳ  Проспекты и смѣты по требованію безплатно. з
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 г.

Н А

„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ“
Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я  хс.

«ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ» выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь и болѣе 
печатныхъ листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цѣна за годовое изданіе въ годъ съ пересылкою и доставкою: Для горныхъ 
инженеровъ —  ШЕСТЬ рублей. Для остальныхъ подписчиковъ —  ДЕВЯТЬ рублей.

Подписка на «Горный Журналъ» принимается въ С.-Петербургѣ, въ Горномъ 
Ученомъ Комитетѣ, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

За напечатаніѳ объявленій в ъ  „Горномъ Журналѣ“ взимается  сл ѣд ую ща я плата 

по м ѣст у ,  занимаемому объявленіемъ.

На сколько
Н А 0 Б Л 0 Ж К Ѣ. ВПЕРЕДИ ТЕКСТА. ПОЗАДИ ТЕКСТА.

1 стр. 1 /2 стр. V4 стр. Чь стр. 1 стр. ‘ /2 СТр. ’ /4 стр. 4/в стр. 1 стр. */г стр.|г/4 стр. */« стр.
разъ.

Р. К. р. К. К. р. К. Р. К. Р. К. р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р- К. Р- К.

і  . . . 17 — 10 — 6 — 3 35 13 40 8 — 4 10 2 70 10 6 — 3 50 2 —

2 . . .  . 30 — 18 — 10 50 6 — 24 — 13 75 8 40 4 80 18 — 10 30 6 30 3 60

3 . . . . 40 — 24 — 14 — 8 - 32 — 19 20 11 20 6 40 24 — 14 40 8 40 4 80

4 . . . . 50 — 30 — 17 50 10 — 40 — 24 - 14 — 8 — 30 — 19 — 10 50 6 —

Ь . . .  . 60 — 36 — 21 — 12 — 48 — 28 80 16 80 9 60 36 — 21 60 12 60 7 20

6 . . . . 70 — 42 — 24 50 14 — 56 — 33 60 19 60 11 20 42 — 25 20 14 70 8 40

7 . . . . 77 — 46 — 26 9 0 1 5 3 5 6 2 — 3 6 8 0 2 1 5 0 1 2 2 5 4 6 — 2 7 6 0 1 6 1 0 9 2 0

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

9 . . .  . 9 0 — 5 4 — 31 5 0 1 8 — 7 2 — 4 3 2 0 2 5 2 0 1 4 4 0 5 4 — 3 2 4 0 1 8 9 0 1 0 8 0

10 . . .  . 9 3 — 5 6 — 3 2 7 0 1 8 7 0 7 4 — 4 4 8 0 2 6 1 5 1 4 9 5 5 6 — 3 3 6 0 1 9 6 0 1 1 2 0

1 1  . . . 97 - 58 — 33 82 19 35 78 — 46 40 27 — 15 50 58 — 34 80 20 30 11 60

12 . 100 — 60 — 35 — 20 — 80 — 48 — 28 — 16 60 — 36 — 21 — 12 —

За вкладныя объявленія,  взимается  10 руб. за  иаждый лотъ вѣса,  при раз- 
сылкѣ 1000 экземпляровъ.
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Объявленіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ продаются слѣдующія изданія:

1) Геологическія изслЬдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибир-
Ской ж. д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3, 4, б, 8 и 16— по2руб. ,вып.  5— 1 р. 30 к., 
вып. 7 и 10— по 2 р. 40 к., вып. 9 и 13 по 1 р. 50 к., вып. 11 и 2 0 — по 1 р.,
выіі. 12— 1 р. 70 к., вын. 14— 1 р. 35 к., вып. 15 и 18— по 2 р. 50 к., вып. 17—

2 р. 70 к., вып. 19— 3 р., вып. 21 —4 р., вып. 22,  ч. 2— 5 р., вып. 24 — 75 к., вып. 
25 — 6 р., вып. 26 — 3 р. 50  к., вып. 2 8 — 1 р. 50 к., вып. 2 7 — 4 р., вып. 23,  ч I I —
5 р. и вып. 30— 2 р. 30 к ., вып. 29— 3 р.).

2) Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышлен-  
ности картЫ зол от ы хъ  пріисковъ Сибири и Урала. Цѣна картъ съ описаніемъ 
по 60 коп. за листъ.

3) Геолбгическая карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго 
бассейна,  составленная на 12 лист., Горнымъ Инженеромъ С т р у в е .  Ц. 15 р.

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

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

6) Золотопромышленность въ  Томской Горной области.  Ш о с т а к ъ .  Ц. 50 к.
7)  „Горное дЪло и Металлургія на Всероссійской В ы с т а в к ѣ  въ Ниж- 

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

Выпускъ 1. Группа IV . Соль, ст. Горн. Инж. Г а р к е м ы .  Цѣна 36 к. заэкземпляръ.
Выпускъ 2. Груітпа V II. Прочія полезныя ископаемыя,  ст. Горн. Ннж. П. В о к -  

л е в с  к  а г о .  Ц. 65 к.
Выпускъ 3. Группа X I. Артиллерійскія орудія и снаряды,  ст. Горныхъ Инже- 

неровъ А. А ф р о с и м о в а  и П. Т р о я н а .  Ц. 40 к.
Выпускъ 4. Группа V II. Ископаемые угли, ст. Горныхъ Инженеровъ 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. Группа V II. Огнеупорные матеріалы,  ст. Горнаго Инженера В. А ле к- 

сѣева .  Ц. 1 р.
Выпускъ 6. Группа II .  ЖелЪзо (описаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
8) О горнохимическихъ пробахъ (за исключ. желѣза, желѣзн. рудъ и горючихъ 

матеріаловъ), проф. Эггерца. Перев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
9) Горнозаводская  промышленность Россіи и в ъ  особенности ея желЬз-  

ное производство.  П. Фонъ-Туннера,  перев. съ нѣмецкаго Н. К у  л и б и  н ы м ъ .  Ц. 1 р.
10) Горнозаводская  промышленкость Россіи,  соч. Кеппена (Нсторія горнагѳ

дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свинецъ, цинкъ, олово,
ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо каменный уголь, нефть, сѣра, графитъ, фос- 
фориты, драгоцѣнные минералы, строительные матеріалы и минеральные источники). Изда- 
ніе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.

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

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

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

и 1897 гг. IIо  2 р. за годъ. 1898, 1899; 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 и
1906 гг. по 3 р. за годъ.

15) Геологичѳскія и топограФическія карты шести уральскихъ горныхъ окру- 
говъ, составл. Л. Г о ф м а н о м ъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.

16) Исторія Химіи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
17) ГраФическія статистическія таблицы по горной промышленности 

Россіи,  сост. А. К е п п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
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18) Металлы,  металлическія издѣлія и минералы в ъ  древней Россіи,
соч. М. М. Х м ы р о в а ,  исправлено и дополнено К. А. С к  а л ь к о в с к и м  ъ. Цѣна 2 р.

19) В сп ом ога те ль ны я таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ ме- 
талловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, передѣланной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсѵ, и 
обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе рас- 
ходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ монету 
и для опредѣленія взимаемоіі съ золота, серебра и илатины натурою горной подати. Со- 
ставлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.

20) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бас- 
сѳйна на 4 л., сост. Л е м п и ц к и м ъ .  Цѣна 5 р.

21) Пояснительная записка къ  этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
22) Т а - ж е карта отдѣльными листами въ увелич. масштабѣ нродается по 1 р. за листъ.
23) Р ук ов о дс тв о  къ химическому изслѣдованію га з о в ъ  при техническихъ 

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

24) С во д ъ  д ѣ й с тв у ю щ и хъ  узаконеній и правилъ о соляпномъ промыслѣ въ 
Россіи съразъясненіями и распоряженіямиправительств. учрежд., сост. III о ш и  н ъ. Ц. 1 р. 50 к.

25) Сосіе Міпіег Виззе.  Ц. 3 р. въ переплетѣ.
26) Р у к о в о д с т в о  къ металлургіи.  Д. Перси. ІІереводъ съ дополненіями Горн. Инж.

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

сост. Горн. Инж. С. К у л и б и н ъ .  Ц. 1 руб.
28) Горно-заводская  м е хани ка . Ю . Р. Ф о н ъ -Г а уе р а . съ атласомъ изъ 27 таб- 

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

каждои гр упп ы . ,
30) Металлургія чугуна,  соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В. К о в -

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

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

Инж. П о п о в ы м ъ. Ц. 2 р.
33) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. 

Извлеченія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго ІІнженера Сабанѣева и 
Оберъ-Штейгера К. Шмидта, издапнои подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а  го . Съ 12-ю 
таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 50 к.

34) Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Те хни ко въ по Горной 
части.  і ів . Т и м е .  Ц. 10 р. съ атласомъ.

35) Отчетъ по статистическо-зкономическому и техническому изслѣдо- 
ванію золотопромышленности южной части Енисейскаго округа.  Т о в е  и Г о р б а -  
ч е в а ,  въ 3-хъ книгахъ. Ц. 5 р. Тоже, сѣверноіі части Енисейскаго округа, Горн. ІІнж . 
В н у к о в с к а г о ,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб.

36) Отчетъ по статистико-экономическому и техническому изслѣдованію зо- 
лотопромышленности в ъ  Амурско-Приморскомъ районЬ: Т. I. Приморская область,  
Горн. Инж. Т о в е  и Р я з а п о в а ,  цѣна 5 р. Т. И. Амурская область.  ч. I. Горн. Инж. 
Т о в е  и Агроном. І І 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 Сѳмипалатинсномъ въ Семирѣченскомъ округѣ, ч. I. Горн. Пнж. 
К о ц о в с к а г о ,  ц. 1 руб. Ленскаго округа Г о р б а ч е в а ,  цѣна 6 руб.

37) Отчетъ по статистико-экономическому и техническому изслѣдова-  
нію золотопромышленности Алтайскаго  горнаго округа.  Ф р е и м а н а ,  ц. 3 р.

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

39) Указатель  с т а те й  «Горнаго Журнала» 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., 1902— 191 1 г .— 2 р.



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  5. 1 9 1 4  г. 7

40) «Горный Журналъ» съ 1826 г. но настоящій годъ отд. <№№ продаются по 
1 р. 50 коп., а полный годъ по 9 руб.

4 1 ) Полезныя ископаемыя Сибири, Р е у т о в с к а г о ,  съ геологической картой. 
Цѣва 10 руб.

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

43) Описаніе тор ж е ст ве нн а го  празднованія д в у х с о т л ѣ т і я  существо ван ія  
Горнаго В ѣ д о м с т в а .  Сост. С. Н. Д е н и с о в ъ. Цѣна 1 р. 25 к.

44 ) Геологическія изслѣдованія въ  зо л от он ос ны хъ  об л а ст я хъ  Сибири:
1) Отдѣльные выпуски: Енисейскій районъ— вып. I  (80  коп .), I I  (65 коп.),

I I I  (50  к .) , ІТ  (90  к .) ,  Т  (80  к .) ,  Г І І  (90  к .) ,  Г ІП  (40  к .) , IX  (5 р.) и X (2 р. 50 к .). 
Амурско-Приморскій районъ— вып. I (55 коп .), I I  (65 коп.), I I I  (1 р. 40 коп .), IV, 
(1 р. 30 коп .), V (2 руб.), Т І (1 р. 40 коп .), V II (1 руб.), V I I I  (1 руб.) и IX  (90 коп.), 
X (2 р. 30 коп.), X I (80 к .) , X I I  (1 р .), Х ІТ  (1 р.), Х Т  (2 р. 40 к .) ; Ленскій 
районъ— вып. I  (55  коп .), I I  (90 коп .), I I I  (1 р. 30 коп .), ІТ  (1 р. 20 коп .), Т  (1 р. 
50 коп .), Т І (1 руб.), Т І І  (1 руб. 30 коп .) и Т І І І  (1 руб. 15 коп.).

2) Геологическія карты с ъ  описаніями: а) Енисейскаго золотоноснаго 
района.— ж — 7 (1 р.), 3— 7 (1 р.). Листы 1— 7 (1 р.), 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.; 
описапіе маршрутовъ ю.-з. части того-же округа (1 р. 50 коп .); (1 р. 50 коп.) и— 9 (80 к .) , 
з— 8 (90  к .) , ж̂ — 8 (90 к .) ;  б) Амурско-Приморскаго района: Зейскій районъ— листы 
0— 4, 1— 5 (по 1 руб.), л. I I — 1 (1 р. 60 коп .), л. I I I — 2 (2 р. 20 коп.), I I I — 3 
(1 р. 70 к .) ,  I I I — 4 (1 р. 50 к .) ; Селемджинскій 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.), ІТ — 1, 2 (3 р. 60 к .),
V— 1 (3 р. 50 коп .), Т— 2 (3 р. 50 коп.).

45) Планы ос т р о в а  Челекена.
46) Геологическая карта  Закаспійской области.  М у ш к е т о в а .  Цѣна 7 р.
47) Начала маркшейдерскаго искусства.  Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
48) Карта Киргизской степи с ъ  опипаніемъ,  проф. Романовскаго. Ц. 1 р. 50 к.
49) Современное положеніе вопроса о хрупкости углеродистой стали,  составл. 

С а в и н ы м ъ. Ц. 3 р.
50) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ Р ус ска го  Сахалина.  Составл. Т у л ь ч и н -  

с к и  мъ.  Ц. 1 р. 75 к .
51) Правила по предупрежденію не с ч а с т н ы х ъ  случаевъ  при работахъ на 

горныхъ з а в о д а х ъ .  Ц. 35 к.
52) Указатель русской литературы о золотомъ промыслѣ.  Сост. Бѣлоз оро-  

вы м ъ . Ц. 3 р.
53) Нарта Камчатки.  Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
54)  Карта лобережья Охотскаго  моря. Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
55)  Механическая обработка каменнаго угля.  Л а м п р е х т а .  Ц. 3 р.
56)  Горноразвѣдочное дѣло. И. К о р з у х и н а .  Ц. 7 р.
57) Мемуаръ о строеніи металловъ,  сост. Тиме. Ц. 70 к.
58) Теоретическая  химія.  ІІроф. Н е р н ста . Пер. съ нѣм. В. Я. Бу рдак ов а .  Ц. 4 р .
59)  Нѣмецко-русскій горнптехническій словарь.  ІІроф. В. В. Бека . Ц. 6 р.
60) Металлургія чѵгуна,  стали и желѣза.  Т. I. Л и п и н а .  Ц. 7 р.
61) ,  „  „  „  „  Т П. „  Ц. 9 р.
62)  Донецкіе каменные угли. ІІроф. И. Ф. Ш р е д е р а .  Ц. 1 р. 10 к.
63) Практическій курсъ Горнаго Искуства.  Проф. Б. И. Бокія. Ц. 14 р.
64) Правила для веденія гор ны хъ работъ въ  в и д а х ъ  ихъ безопасности.

Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ ^магазинахъ 
Риккера (Иевскій, 14) и Эггерса (Невскій, 8).
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ФРИД. КРУППЪ, Акц. Общ. Грузонверкъ,
Магдебургъ— Букиау (Германія).

(Р гіегі. К ги р р  А . 6 . б т а п ѵ е г к  М а § й е Ь щ — Вискаи).
П е ч и  и  п р и н а д л е ж н о е т и  д л я  г о р н о з а в о д е к о й  

п р о м ы ш л е н н о е т и .  

П е ч и  е ъ  в о д я н о й  р у б а ш к о й  д л я  м ѣ д н ы х ъ  и  
е в и н ц о в ы х ъ  р у д ъ .

Обжигатепьныя 
печи.

Отражательныя 
(пламенныя) 

печи.

К О Н В Е Р Т Е Р Ь І .

О т б ѣ л  и в а т е л ь н ы е  

горны.

Р а з д ѣ л и т е л ь н ы е  

горн ы
(трейбофены).

Передніе горны.

В а г о н ы  для уборни  

ш ла ков ъ-

Л и т е й н ы я  т е л ѣ ж к и .

В р а щ а ю щ і я с я  Печь съ водяной рубашной дла іѣдныхъ и свинцовыхъ рудъ. 
тарелочныя печи.

Проекты и иеполненіе горнозаводекихъ уетановокъ.

Установки  для обработки металлическихъ отбросовъ, 
металлическихъ золъ и металлическихъ соровъ.

Установки  фабрикъ для обогащенія и разработки
всякаго рода рудъ. 8



Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
М а й .  №  5 .  1 9 1 4  г .

0«Ф>иціальная насть.

УЗ А К О Н ЕН ІЯ И РА СП О РЯЖ Е Н ІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВА х),

№  5 6 , ст. 4 6 7 . 0 п о н и ж е н і и  нарицательной с т о и і ѵ і о с т и  акц ій  нефтепроіѵіышленнаго 

и торговаго Общества И. Н. Теръ-Акопова.

№  5 6 , ст. 470 . Объ увеличеніи основного капитала Ю жно-Уральскаго горнопромыш- 

леннаго акціонернаго Общества.

№ 56 , ст. 474 . Объ увеличеніи основного капитала Товариіцества механическихъ и 

чугунолитейныхъ заводовъ «Молотъ».

№ 56 , ст. 478 . Объ увеличеніи основного капитала нефтепромышленнаго и торго-

ваго Общества. подъ фирмою «Каспійское Товарищество».

№ 6 8 , ст. 584. 0 размѣрѣ преміи по акціямъ зторой серіи дополнителькаго выпуска

акціонернаго Общества Эрастовскихъ каменноугольныхъ копей.

№ 6 8 , ст. 585. 0 цѣнѣ  акц ій  первой серіи дополнительнаго выпуска Нижне-Ураль- 

скаго горнопромышленнаго акціонернаго Общества.

№ 6 8 , ст. 591. Объ измѣненіи устава Алексѣевскаго горнопромышленнаго Общества.

№  68 , ст. 593. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества на паяхъ Возне-

сенскаго каменноугольнаго рудника наслѣдницъ дѣйствительнаго  

статскаго совѣтника Петра Александровича Карпова.

№  6 9 , ст. 604. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Эрастовскихъ камен- 

ноугольныхъ копей.

3) Раепубликовано въ Собр. узак. н расп. Прав. за 1913 г., отдѣлъ II.
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НеоФ>иціальная ч а с т ь .

ГОРНОЕ I Ш О Д Ш Е  | У 0 .

С п а е а т е л ь н о е  д ѣ л о  н а  р у д н и к а х ъ .

Горн. Инж. Н. Н. Ч е р н и ц ы н а .

Спасательное д ѣ л о  на р у д н и к а х ъ  въ  теченіе  ряда  м н н у вш и хъ  деояти- 
лѣтій , хотя и медленно, но неуклонно развивалось. В ъ  настоящ ее время 
оно уже достигло того состоянія , к о гд а  основные вопросы его к а к ъ  будтО' 
бы м огутъ  счи таться  рѣш енны ми и на очереди стоитъ только рядъ,. 
хотя и важ н ы хъ , но уж е не столь общ ихъ задачъ.

Подъ понятіем ъ спасательнаго  д ѣ л а  обычно объединяю тъ три его 
гл а в н ы х ъ  отрасли: I) необычайно разросш ійся, въ  ви д у  обилія конструкцій, 
о тдѣ л ъ  о сп а са т е л ьн ы х ъ  ап п аратахъ ; II) типь; организацій его на рудни- 
к а х ъ  и и х ъ  гр у п п о вы х ъ  единицахъ и III) описаніе способовъ борьбы съ  
рудничными несчастіями и, главны м ъ образомъ, съ  и х ъ  послѣдствіям и, 
такъ  ка.къ вопросы п р едупр еж денія , не м огутъ  непосредственно входить 
въ  область спасател ьн аго  дѣла , к а к ъ  такового.

Точно также отдѣльно должны разрабаты ваться вопросы о подачѣ 
первой помощи, п оскольку  по крайней м ѣрѣ они не касаю тся 
п ервон ачальны хъ  м ѣръ к ъ  возстановленію ды хател ьн аго  п р о ц есса ;— по- 
сл ѣ д н ія  въ  силу особой и х ъ  экстренности должны непосредственно с л ѣ -  
довать за спасательными работами и поэтому должны быть извѣстны 
членамъ сп асател ьн ы хъ  командъ.

Эта программа подраздѣленій  буд етъ  сохранена при послѣдую щ емъ 
изложеніи. При этомъ авторъ не стави тъ  пр едъ  собой задачи — отвѣтить 
на поставленный вопросъ исчерпываю щ имъ описаніемъ в с ѣ х ъ  когда- 
либо п р едл агавш и хся  способовъ борьбы с ъ  возникшими уж е рудничными 
несчастіями, а также в с ѣ х ъ  конструкцій  сп асател ьн ы хъ  апиаратовъ, тѣмъ 
болѣе что большинство и х ъ  относится уж е к ъ  безвозвратному прошлому.

горн. ж.ѵрн. 1 9 1 4  г . ,  Т  I I ,  к н . 5 .  8
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Прямой цѣлью своей авторъ, наоборотъ, считаетъ  ли ш ь описаніе того, 
что въ  настоящ ее время находи тъ  себѣ  примѣнеяіе на п р акти кѣ  и т ѣ х ъ  
ул у ч ш ен ій , введ ен іе  которы хъ желательно в ъ  ближайшемъ будущ ем ъ. 
Законодательная регламентація вопроса буд етъ  затронута лиш ь постольку, 
п оскол ьк у  она входи тъ  въ  рамки настоящ ей статьи.

I. Спасательные аппараты.

Громадпая часть р уд н и чн ы хъ  катастрофъ имѣетъ своимъ неиосред- 
ственным ъ сл ѣ д ств іе м ъ  наполненіе подземныхъ выработокъ газами, или 
ядовитыми, к а к ъ  окись углер ода , или негодными длл ды ханія  как ъ  
у гл ек и сл о та  и метанъ. ГІри этомъ, к ак ъ  это имѣетъ мѣсто ири взр ы вахъ  
га за  или угольной пыли, почти весъ кислородъ во зд уха  расходуется  
на хим ическіе  процессы взрыва, или же, как ъ  это наблюдается при по- 
ж ар ахъ  и внезап ны хъ  проры вахъ въ  р удн и къ  метана или угл ек и сл о ты , 
его  процентное содержаніе сильно понижается. В ъ  томъ и другом ъ сл у ч а ѣ , 
на р я д у  с ъ  опасностью отравленія ядовитыми газами, я вл я ется  возмож- 
ность простого зады ханія  (асф и ксіи ) отъ слиш комъ большого пониженія 
въ  содержаніи кислорода ').

Само собой понятно, что в с ѣ  работы въ  м ѣ стахъ  с ъ  такимъ возду- 
хомъ должны производиться въ  си ец іал ьн ы х ъ  приборахъ, м огущ и хъ  
изолировать ды хательны е органы чел о вѣк а  отъ окружающей атмосферы. 
Но, отдѣ л яя  ч е л о вѣ к а  отъ наружнаго во зд уха ,  спасательны й аппаратъ 
долж енъ кромѣ того доставлять въ  его распоряж еніе достаточное колп- 
чество свѣ ж аго  возд уха . Е сл и  первая цѣль во в с ѣ х ъ  ти и ахъ  аппаратовъ 
дости гается  болѣе или менѣе одинаково, то вторая изъ н и хъ  разрѣ- 
ш ается  разными конструкторами различнымъ образомъ. П ослѣднее обстоя- 
т ел ьство  и служ и тъ  основаніемъ для подраздѣленія в с ѣ х ъ  сп асател ьн ы хъ  
апп аратовъ— респираторовъ на регенеративные (Д регера, Вестф алія , Тиссо, 
Ф л е с с а ,  В е г а  и пневматогены), на резервуарные (аппараты съ  жидкимъ воз- 
духом ъ: Зю сса, Б л акета , М акѣевка) и на шлатовые ( съ  насосомъ Кёнига, 
Вестф аліи). В с ѣ  непоименованные выш е, вы ш едш іе изъ употребленія 
аппараты, также легко  м огутъ  быть распредѣлены  между указанными 
тремя группами 2).

При изготовленіи современны хъ сп асател ьн ы хъ  приборовъ обыкно- 
венно и сходятъ  изъ  сл ѣ д у ю щ и хъ  ф и зіологи чески хъ  основаній, обезпечи- 
ваю щ и хъ  правильное протеканіе процесса ды хан ія .

') Анализы воздуха иослѣ взрывовъ ииогда обнаружнвали иониженіе кислорода до 
10%. При опытахъ ео взрывами пыли въ искусственноіі штольнѣ, Тайапеі получалъ по- 
ниженіе кислорода до 1-4%. Т го ізіёте аёгіе й’е88аІ8, 1910, 44.

2) 1 группа: аппараты Шамрокъ. Гирсберга, Ш вана, пневиатофоръ Валхера-Гертнера, 
Майера-П илара.

II группа: аппаратъ инж. Ванда, аппаратъ для жидкаго кислорода Клода.
III группа: аппараты Вга8ае’а, 2оеЪ’а, В гет е п ’а. 81;оІ2’а и д|).
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1. В о зд ух ъ , поступаю щ ій в ъ  л е г к ія  работающаго в ъ  аппаратѣ, дол- 
ж е н ъ  имѣть нормальный со ставъ , т. е. содерж ать

79%  азота 
21%  кислорода;

ловы ш еніе  процентпаго содерж анія  кислорода не можетъ сч и таться  
вреднымъ и даж е ж елательно ') .

2. У гл е ки сл ота ,  содер ж ащ аяся  в ъ  выдыхаемом ъ в о з д у х ѣ ,  со ста в ъ  
котораго обычно своди тся  къ

7 9 °/0 азота,
1 7°/о кислорода, 

и 4 ° /о  угл ек и сл о ты  (и еіце водяные пары), 
н е  должна во звр ащ аться  обратно в ъ  л е г к ія ,  К а к ъ  крайній п р ед ѣ л ъ , до-
иустимый въ  видѣ исклю чеиія на непродолжительное время, для у гл е -  
кислоты во вды хаемомъ в о зд у х ѣ  можно нризнать 3 ° /о 2 ).

3. Количество кислорода, растворю щ ееся в ъ  крови чел овѣк а , колеблется 
въ  п р ед ѣ л а х ъ  отъ 0 ,3  литра в ъ  состояніи покоя до 2 литровъ и даж е, въ  
исклю чи тельны хъ  с л у ч а я х ъ ,  до 3 -х ъ  литровъ въ  минуту при усиленной 
работѣ. ГІослѣдній п р е д ѣ л ъ  можетъ пмѣть мѣсто то л ь к о у л ю д е й  кр упнаго  
тѣлослож енія 3).

х) За неключеніемъ 8. Наг§ег’а (Соаіатій ѢЬе Ргеѵепйоп оі’ Ехріозіопа аікі Рігеа іп
Міпез Ьопііоп 1913—38), всѣ извѣстные мнѣ авторы статей по этому вопроеу не ечитаютъ
вреднымъ для дыханія воздухъ, богатый кислородомъ.

2) ІІодробнѣе объ этомъ говорится въ  моей статьѣ: „Испытаніе аппаратовъ Р1еиз8’а— 
Огае^ег’а  и Рпеитаѣо^еп, см. Горнозаводское Дѣло 1912, № 38—ЗЭ.Кромѣ приводимыхъ мною 
тамъ ссылокъ на В госктап п ’а, НаЫап’а, ЕиЬпег’а, ТайапеГа—могу указать още на слѣдующія 
два  сочиненія, гд ѣ  3%  углекислоты не считаются превышеніемъ нормы: Міпегз’ Сігсиіаг 4. 
Вигеаи оі Міпея 'ѴѴазІііп^Іоп, 1911, 5; (ііііскаи і 1913 № 39. 1620— протоколы 2-го интернац. 
іконгресса по спасательному дѣлу.

3) Количество необходимаго для дыханія кислорода, въ зависимости отъ ироизводимой 
работы, усматривается изъ слѣдующей таблицы Вг. На1<1ап’а.

Состояніе человѣка.
Потребленіе
кислорода

Со2
иолучается

Воздуха
вдыхается ОбщШ оОьемъ 

воздуха одного
Количество
вдыханій

При нахожденіи тѣла въ  гори-
въ мпнуту. 

въ лптрахъ.
въ минуту, 

въ литрагь.
въ мииуту, 
въ литрахъ. вдыханія. въ минуту

зонтальномъ положеніи
(въ постели) . . . . 0,237 0.197 7,7 0,457 16.8

вертикальномъ положеніи
тѣла............................... .... 0,328 0,264 10,4 0,612 17,1

„ движеніи со скоростыо
2 миль въ часъ . . . . 0,780 0,682 18,6 1,27 14,7

„  движеніи со скоростью
3 миль въ  часъ . 1,065 0,922 24,8 1,53 16,2

„ движеніи со скороетыо
4 миль въ  чаісъ . . . . 1,595 1,395 37,3 2,06 18,2

„ движеніи со скоростыо
миль въ  часъ . . . 2,005 1,788 46,5 2,52 18.5

„ движеніи со скоростыо
5 миль въ часъ . . . . 2,543 2,386 60,9 3,14 19.5
Если принять вѣ съ  аппарата равнымъ 25°/» вѣ са  человѣческаго тѣла, то для случая 

работы въ спасательномъ аппаратѣ, всѣ цифры таблицы должньі быть увеличены также 
на 25%. Наличность углекислоты во вдыхаемомъ воздухѣ вызываетъ болѣе глубокіе н 
частые вздохи, ч го неразрывно связано съ увеличеніемъ общаго колнчества воздуха необхо- 
димаго для дыханія.

8 *
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4. Д л я  свободнаго наполненія л е г к и х ъ ,  необходимо имѣть притокъ 
свѣ ж а го  в о зд у х а  въ  размѣрѣ не меныпемъ 30 литровъ в ъ  минуту. В ъ  
наиболѣе со вер ш ен н ы хъ  ап нар атахъ  за норму иринято 5 0 — 60 литровъ.

При настоящ ем ъ состояніи техни ки , вы полненіе в с ѣ х ъ  перечислен- 
н ы х ъ  з д ѣ с ь  условій  вполнѣ достижимо, поэтому в с ѣ  аппараты, имъ 
неудовлетворяю щ іе, не м огутъ  претендовать на распространеніе.

П ереходя к ъ  описанію регенеративныхъ аппаратовъ, я прежде в с е г а
у к а ж у  на основное отличіе и х ъ  отъ д р у ги х ъ :  при пользованіи ими, р а з ъ
вы д ох н уты й  изъ л е г к и х ъ  в о зд у х ъ ,  послѣ очистки его  отъ углекислоты  

и во д я н ы х ъ  паровъ и добавленія к ъ  нему кислорода, 
вновь поступ аетъ  въ  распоряж еніе работающаго в ъ  
аппаратѣ. П оглощ еніе у гл ек и сл о ты  производится с ъ  
помощью ѣ д к а г о  кали или натра, или смѣси того и 
д р уго го , взя ты х ъ  въ  твердомъ ви д ѣ  или въ  жидкомъ 
растворѣ. Кислородъ, необходимый для возмѣщ енія 
той его  части, которая растворяется  въ  крови при
ды ханіи , хранится в ъ  эти хъ  аппаратахъ или въ  спе-
ц іал ьн ы хъ  б уты л я хъ  подъ давленіем ъ въ  1 2 0 — 150  ат- 
мосферъ въ  ко л и чествѣ  2 5 0 — 3 3 8  литровъ, или ж е - в ъ  
связанномъ состояніи в ъ  особыхъ хи м и ческ и хъ  препа- 
р атахъ  (главны м ъ образомъ въ  к у с о ч к а х ъ  перекиси 
кали-натра).

Н аиболѣе распространеннымъ и техни чески  совер- 
ш енны м ъ регенеративным ъ аппаратомъ я в л я ется  аипа- 
ратъ Д регер а. Ниже онъ будетъ  описанъ съ  большой 
подробностью.

Ш л е м о в ы й  а п п а р а т ъ  Д р е г е р а  (модель 1 9 0 4 — 1909  г. 
п новѣйш ія 1911  г .) .  Онъ состоитъ изъ д в у х ъ  частей: передней и задней; 
п осл ѣ дн яя  носится на спинѣ (ф и г. 1 а и 1 Ь) и содерж итъ регенера- 
торъ, состоящ ій изъ 2 патроновъ Л Л ,  холодильникъ, д в ѣ  бутыли для 
кислороца С, и С2, манометръ Е ,  редукціонны й и предохранительный 
клапаны М  и инжекторъ.

Патроны (фиг. 2) наполняются смѣсью изъ 1 части ѣ д к аго  кали и
2 частей ѣ д к а го  натра. Д л я  л учш аго  соприкосновенія съ вещ еством ъ 
патрона в о зд у х ъ  иаправляется въ  немъ зигзагами при помощи чере- 
д у ю щ и хся  пластинокъ (тарелокъ), изъ которыхъ однѣ имѣютъ отверстіе 
въ  ср ед инѣ, но илотно прилегаю тъ к ъ  стѣнкам ъ патрона, а д р у г і я — 
снлош ны я, но за то имѣютъ зазоръ у стѣнокъ. Вещ ество  помѣщается на 
п л астинкахъ  и св е р х у  прикрывается сѣткой.

П роцессъ поглощеиія углекислоты  и водяны хъ  паровъ идетъ съ  
вы д ѣленіем ъ тепла, что вл ечетъ  за собою значительное н агр ѣваніе  очи- 
щ еннаго во зд уха . Д ля устр аненія  этого недостатка на дал ы іѣй ш ем ъ пути 
сл ѣ д о ва н ія  в о зд уха  помѣщается холодильникъ— полый д ву стѣ н н ы й

и у; ?ч<чу«ллч->: -и .Ѵі

'.Ч V-3
ѵ'- ГѴ Г Г ̂  / і V Ѵ.У.'V

1  I  ^

Фиг. 2.
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ж ѣдный цилиндръ, меж ду внутренней и наружной стѣнкой  котораго 
'ямѣется въ 6 т т .  зазоръ дл я  прохода возд уха .

Еислородныя бутмли имѣютъ емкость по 1 литру каждая. Съ по- 
мощью насоса въ  нихъ пом ѣщ ается 2 5 0  литровъ кислорода при давленіи 
в ъ  125 атмосферъ. Д авл ен іе  въ  б уты л я хъ  опредѣляется  посредствомъ 
манометра, снабженнаго двум я рядами цыфръ: верхній  изъ н и хъ  показы- 
ваетъ  давленіе въ  атмосферахъ, а нижній р я д ъ — количество минутъ, въ  
теченіе которы хъ содерж ащ ійся в ъ  одной бутыли кислородъ можетъ 
питать агіпаратъ. Т а к ъ  к а к ъ  исправный аппаратъ долж енъ расходовать 
въ каждую минуту по 2 литра, то время д ѣ й с т в ія  его л егко  также по- 
лучить, зная общій зап асъ  кислорода. Н ахожденіе манометра на спинной 
части аппарата, впрочемъ, не позволяетъ дѣ л ать  отсчеты на немъ во 
время работы безъ посторонней помощи. Чтобы ослабить это неудобство, 
иногда прибѣгаю тъ к ъ  сл ѣ д ую щ ем у пріему: та к ъ  к а к ъ  каждая бутыль 
имѣетъ свой отдѣльный венти ль, то я в л я е т с я  возможнымъ пользоваться 
въ любой данный моментъ только верхнею  бутылью , п ер еп уская  въ  нее 
по мѣрѣ истощ енія в ъ  ней запаса — кислородъ изъ нижней бутыли и 
закрывая вентиль послѣдней при наступленіи  равн овѣ сія  давл ен ія  въ  
обѣи хъ  буты л яхъ . Таким ъ образомъ л егко  установи ть ирохожденіе съ  
начала работы 1 часа, 1 ч. 30 м., 1 ч. 45 м. и т. д. по первому, второму 
и третьему истощенію запаса въ  верхней бутыли, что в ъ  свою очередь 
узнается по затруднительности ды ханія  и значительному повышенію 
температуры вды хаем аго  в о зд у х а  ’ ).

На пути движ енія  сжатаго кислорода отъ бутыли к ъ  инжектору 
находится редукціонны й клапанъ (р егул я то р ъ  давл ен ія ) .  Назначеніе 
п о сл ѣ д н я го — проп ускать  к ъ  инжектору кислородъ в с е г д а  подъ однимъ 
и тѣмъ же давленіем ъ (около 5 атм осф еръ), чтобы тѣм ъ самымъ обезне- 
чить прохожденіе черезъ  отверстіе  инжектора (0 ,1 5  т т 2) только 2 -х ъ  лит- 
ровъ въ  минуту. Способъ д ѣ й с т в ія  редукціоннаго  клапана своди тся  къ  
сл ѣ д у ю щ е м у  (ф и г. 3).

Нижняя половииа его камеры с в е р х у  прикрыта сплош ны мъ резино- 
вым ъ кр уго м ъ  (діафрагмой) А, поверхъ  котораго н аходи тся  свободо- 
леж аіцій металлическій д и ск ъ  С и надъ нимъ пружина, вы держ иваю щ ая 
безъ  сж атія вн ѣ ш н ее давленіе до 5 атмосферъ. Сокращ еніе пружины 
начинается только съ  того момента, к о гд а  давленіе  пр евы ситъ указанны й 
п р ед ѣ л ъ ; при этомъ эластичная діафрагма прогибается в в е р х ъ ,  у в л е к а я  
за собой прикрѣпленный к ъ  ней р ы ч а гъ  3. Р ы ч а гъ  этотъ продѣтъ черезъ

')  ІІадо, впрочемъ, и.мѣть въ виду, что еохраненіе вѳнгиля ннжней бутыли закрытымъ 
связано съ возможностыо, вслѣдствіе забывчивости при усиленной работѣ или растерян- 
ности, потерять сознаніе отъ продолжительнаго неоткрыванія вентиля нижней бутыли 
послѣ иетощенія запаса въ  верхней. Этимъ обстоятельствомъ объясняется отчасти не- 
счастный елучай въ  аппаратѣ Дрегера, происшедшій на ш ахтѣ Моііег при тушеніи пожара 

-См. ШискаиІ, 1913, № 14, 519.
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скво зн ое  о твер стіе  вер тн к алы ю й  пластинки X  и свободнымъ концомъ 
наж имаетъ на р ы ч а гъ  2 с ъ  шарниромъ въ  то ч к ѣ  [4. Р ы ч а г ъ  2 имѣетъ 
форму пластинки с ъ  большимъ прорѣзомъ на ср ед инѣ. В нутри этого 
п р ор ѣ за  и пом ѣщ ается упомянутая вы ш е пластинка X. Р ы ч а г ъ  2 въ  свою 
о ч е р е д ь  соп ри касается  съ  рычагомъ 1, в ъ  который ввинчивается  болтъ

Фиг. 3.

II  с ъ  каучуковой пробкой на концѣ. Пробка эта въ  моментъ сж атія 
пружины плотно закры ваетъ  отверстіе <5, черезъ которое въ  камеру п о- 
ступ аетъ  кислородъ изъ бутыли.

Д ѣ й с т в іе  редукціониаго клаиана сводится к ъ  слѣдую щ ем у: ири 
открытіи вентиля бутыли, кислородъ устр ем ляется въ  камеру р е д у к -  
ціоннаго клапана, и з д ѣ сь  иачинается быстрое повышеніе давленія ; но 
уж е при 5 атмосферахъ пружина начинаетъ сжиматься, резиновая діаф-
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рагма А прогибаться в в е р х ъ ,  приводя в ъ  движ еніе рычаги. В ъ  р езуль- 
татѣ отверстіе *ЬГ буд етъ  закрыто пробкой и ^ іл ь н ѣ й ш е е  поступленіе 
кислорода прекратится до т ѣ х ъ  поръ, пока, благодаря у х о д у  его черезъ 
каналъ Р  к ъ  инж ектору IV ,  въ  камерѣ давлен іе  вновь не донизится до 
5 атмосферъ и выпрямивш аяся 
пружина не освободитъ рычаги.
Діафрагма, к а к ъ  и гіружина, сл ѣ -  
довательно, безпрерывно коле- 
блются въ  ту  и д р у гу ю  сторону, 
обусловливая тѣмъ самымъ по- 
етоянство давленія  в ъ  клапанѣ.
Если, однако, почему - нибудь 
давленіе въ немъ буд етъ  выш е 
или ниже нормальнаго, то его 
можно вновь привести к ъ  нор- 
мальному, ввинчивая или вывин- ^  
чивая колпачекъ і  надъ пружи- ^  
ной, измѣняя тѣм ъ самымъ в з а -1 |  
имное положеніе пружины и 
діафрагмы и разстояніе, на ко- 
торое п ослѣдняя должна про- 
гн у ться  в в е р х ъ ,  чтобы привести 
въ  движеніе ры чаги.

0  производствѣ контроля за 
дѣ й ств іем ъ  редукціоннаго  кла- 
пана будетъ  сказано ниже. З д ѣ с ь  
же необходимо ли ш ь отмѣтить. 
что обычно порча клапана вызы - 
ва ется ,  кромѣ случай наго  пере- 
мѣщ енія  колгіачка Ь, продавли- 
ваніемъ и р астр ескиваніем ъ ре- 
зиновой діафрагмы или, что зна- 
чительно рѣж е, неравномѣрнымъ 
истираніемъ каучуковой пробки, 
налегающ ей на острыя края от- 
вер стія  8. В ъ  томъ и др угом ъ 
с л у ч а ѣ  эти части  должны быть замѣнены новыми.

Меж ду редукціонны м ъ клапаномъ и инжекторомъ помѣщается 
предохранительный клапанъ V. К аналъ, отводящій кп слородъ къ инжек- 
тору, имѣетъ з д ѣ с ь  свободное сообщ еніе съ  наруж нымъ воздухом ъ, при- 
крытое только колпачкомъ, на который наж имаетъ пружина съ  силою -  
9 атмосферъ. Е сл и , благодаря порчѣ ред ук ц іон н аго  клапана, давленіе 
в ъ  немъ, а слѣдовательно  и въ  каналѣ 1і повы сится до у казан н аго  пре-

Фиг. 4.
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д ѣ л а ,  то пружина иачиетъ сжиматься и и зъ-подъ колпачка б уд етъ  вы- 
ходить со свистомъ к&слородъ, предупреж дая работающаго въ  аппаратѣ 
о необходимости у х о д а  изъ душ ной  атмосферы.

П ередъ инжекторомъ вставлена с ѣ т к а  III для улавли ванія  пыли. 
Самъ инж екторъ состоитъ изъ д в у х ъ  кон и ческ и хъ  насадокъ. Е го  в са сы - 
ваю щ ая сила достаточна д л я  того, чтобы при нормальномъ соиротивленіи 
аш іарата создать въ  немъ непрерывный кр уго во р отъ  въ  разм ѣрѣ 50 лит- 
ровъ в ъ  минуту.

В о зд у х ъ  отъ инжектора по резиновой тр убк ѣ  направляется к ъ  пе- 
редней части аппарата въ  ш лемъ, г д ѣ  онъ в стр ѣ ч а етъ  слюдяной кла- 
панъ, открываю щ ійся в в е р х ъ  (фиг. 4). Д р у го й  слюдяной клапанъ, откры- 
ваю щ ійся внизъ, имѣется въ  приливѣ, по которому вы ход и тъ  изъ-подъ 
шлема в о зд у х ъ .  У стройство клапановъ таково, что въ  каждый данный 
моментъ можетъ быть открытымъ только одинъ изъ нихъ; к ъ  приливамъ 
сн и зу  присоединяются ды хательны е мѣшки изъ прорезиненной матеріи. 
Непроницаемость соединенія, к а к ъ  и во в с ѣ х ъ  д р у г и х ъ  ч а с т я х ъ  аппа- 
рата, д о сти гается  резиновыми прокладками. Оба ды хател ьн ы е  мѣш ка 
соединяю тся между собою небольшимъ отверстіем ъ, что даетъ  возмож- 
ность при усиленной н у ж д ѣ  въ  в о зд у х ѣ  пользоваться дл я  д ы хан ія  возду- 
хом ъ обоихъ м ѣш ковъ. Кромѣ того, мѣшки исполняютъ роль эластич- 
наго резервуара, облегчаю щ аго скорое разімѣщеніе быстро вы д охнутаго  
во зд уха .

На лѣвом ъ приливѣ имѣется вы п ускной клапанъ. При повышеніи 
вн утр ен н я го  давленія  в ъ  аппаратѣ на 0 ,0 5 6  атмосферы, клап анъ  откры- 
вается  и вы п у ск а е т ъ  избытокъ во зд уха  наруж у, что можетъ имѣть мѣсто 
гіри малонапряженной работѣ, когда  поглощ еніе кислорода легкими зна- 
чительно понижается. В ъ  связи с ъ  такимъ удаленіем ъ избытка в о зд уха  
изъ аппарата, находнтся увеличеніе процентнаго содерж анія кислорода 
в ъ  в о зд у х ѣ ,  циркулирую щ ем ъ в ъ  немъ (азотъ, имѣющій одинаковые съ  
другим и газами ш ансы на удаленіе черезъ  выпускной клапанъ, не 
можетъ возобновляться, та к ъ  как ъ  наружный в о зд у х ъ  не имѣетъ достуи а 
в ъ  аппаратъ). К ъ  концу второго часа содерж аніе кислорода можетъ 
дс/стигать 90  процентовъ.

Шлемъ о хваты ваетъ  всю переднюю часть лица и темя головы, при- 
к р ѣ п л я я сь  къ ней ремнями. Д ля изоляціи лица отъ наружнаго воздуха 
к ъ  металлической части шлема изнѵтри придѣлано полое резиновое 
кольцо, надуваю щ ееся при помоіци особой груш и . Избытокъ накаченнаго 
въ  кольцо во зд уха  можетъ в ы п у ск а ться  черезъ спеціальное отверстіе 
нарѵж у и, такимъ образомъ, можно ослаблять неизбѣжное при примѣненіи 
шлема сжатіе кр овеносны хъ  со судо въ  головы. Снизу въ шлемѣ имѣется 
о тдуш н и к ъ  с ъ  бугольнымъ затворомъ и неболыпимъ мѣшочкомъ для 
губк и , съ  помощью которой окно освобождается отъ водяны хъ  паровъ и 
ч е р езъ  о тдуш н икъ  долженъ поступать къ лицу в о зд у х ъ .п о к а  не открыта
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ещ е кислородная б уты ль. П ередъ его закры тіем ъ л е г к ія  необходимо на- 
полнить воздухомъ, с д ѣ л а в ъ  глубокій  вздохъ .

В ся  передняя часть  шлема занята слю дянымъ окномъ. Непрони- 
цаемость его задѣлки  также обезпечивается резиновымъ кр угом ъ.

Общее направленіе с т р у н  в о зд уха  въ  аппаратѣ во время его дѣй- 
ств ія  видно на схем ѣ  ф иг. 4. В ы ды хаем ы й  во зд ухъ , обѣдненный кисло- 
родомъ и обогащенный угл екислотой  и водяными парами, идетъ в ъ  лѣвы й 
м ѣш окъ и оттуда силою инжектора и росасы вается  въ  патроны, г д ѣ ,  
освобождаясь отъ угл ек и сл о ты  и паровъ, н а гр ѣ ва ется .  Затѣмъ, охладив- 
ш ись въ холоди льни кѣ , онъ у  инжектора, п ерем ѣш иваясь съ  идущ имъ 
изъ бутылей свѣ ж и м ъ  кислородомъ, обогащ ается имъ. О ставш ійся въ  
крови кислородъ з д ѣ с ь  зам ѣняется новымъ, и во зд у х ъ , сд ѣ л авш и сь  
вновь пригоднымъ для д ы х а н ія ,  напр авляется  к ъ  ш лему. Такой кр уго - 
воротъ продолжается до т ѣ х ъ  поръ, пока въ  б уты ляхъ  не и зсякнетъ  ки- 
слородъ, а вещ ество  патрона не буд етъ  способно к ъ  поглощенію у гл е -  
кислоты, т. е. в ъ  аипаратѣ Д р егер а  2 часа.

М у н д ш т у ч н ы й  а п п а р а т ъ  Д р е г е р а  1 9 0 4 — 1909  г .г .  Примѣ- 
неніе шлема сопряжено с ъ  цѣлымъ рядомъ неудобствъ : ш лемъ сильно 
ст ѣ с н я е тъ  поле зрѣнія , а л егко  запотѣвающ ее окно вообще затрудняетъ  
осмотръ выработокъ. Это д ѣ л а е тся  особенно чувствительны м ъ, когда  въ 
выработкахъ н ѣ тъ  дыма и, слѣдовательно, глаза  не требуютъ защиты. 
В ъ  шлемѣ им ѣется значительное вредное пространство, г д ѣ  можетъ за- 
держ иваться богатый углекислотой выдыхаемый во зд ухъ ; полое кольцо 
можетъ лопнуть, а тогда ядовитые газы безпрепятственно б уд утъ  пронп- 
кать в ъ  л егк ія ; даже появленіе незначительнаго отверстія въ  внутренней 
части кольца уж е небезопасно, черезъ  него б у д у т ъ  проходить в ъ  шлемъ 
ядовитые газы , попадая въ  кольцо черезъ г р у ш у  при подкачиваніи; 
сильно надутое кольцо вы зы ваетъ  головную боль, между тѣм ъ, если 
формѣ головы не вполнѣ соотвѣ тствуетъ  форма шлема, такое сильное 
накачиваніе необходимо.

В ъ  виду в с ѣ х ъ  этихъ соображеній, фирма на р я д у  съ  шлемовымъ 
приспособленіемъ изготовляетъ и мундш тучное, при этомъ спинная часть 
аппарата не п р етерпѣваетъ  н и каки хъ  измѣненій.

При пользованіи м ундш тукомъ (фиг. 5 а и 5 Ь) носъ работающаго въ 
аппаратѣ зажимается особымъ приспособленіемъ, а на глаза  могутъ, въ  сл у - 
чаѣ надобности, н ад ѣ ваться  очки для защиты отъ дыма. Резиновы й мунд- 
ш ту к ъ  вставл яется  в ъ  ротъ и при работѣ долж енъ быть плотно зажатъ 
губами, кромѣ того при помощи особы хъ сосочковъ его можно удерж и- 
вать и зубами. Резиновый м ун дш тукъ  натяги вается  на металлическую ко- 
робку, соединенную двум я резиновыми трубками съ  иодвѣш енной на грѵди 
расиредѣлительной коробкой (разрѣзъ на схем ѣ  фиг. 5 Ь), въ  которой 
расположены два  д ы хател ьн ы хъ  слю дяны хъ  клапана. Устройство ихъ  
такое же, какъ и в ъ  шлемѣ. Расп редѣли тельная  коробка перегородкой
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раздѣ л ен а  на д в ѣ  несоеднняю щ іяся  меж ду собой иолбвины для чи стаго  
и испорченнаго во зд уха . Каж дая изъ н и хъ  соединяется с ъ  со отвѣ ствую - 
щимъ мѣш комъ и съ  резиновой трубкой, и дущ ей къ спинной части аппарата.

М ундш тучное приспособленіе не имѣетъ ни одного изъ перечислен- 
ны хъ  выш е педостатковъ шлема, поэтому большинство лицъ, практи- 
чески знаком ы хъ с ъ  спасательными аппаратами, предпочитаетъ его ш лему,

к а к ъ  это п одтверж даетъ  и практика Д онец- 
каго  бассейна.

Но все  же не надо забывать, что и мунд- 
ш тучное нриспособленіе не свободно отъ не- 
достатковъ. ГІри его примѣненіи, напримѣръ, 
надо внимательно слѣди ть за состояніемъ 
зажима, закрываю щ аго носъ, очень трудно 
говорить и приходится прибѣгать къ  помощи 
знаковъ и сигналовъ; ды ш ать приходится 
только черезъ ротъ, причемъ отъ резиноваго 
м ун дш тука  у  неопытныхъ замѣчается силь- 
ное вы д ѣленіе  слюны. ГІри потерѣ сознанія 
во время работы въ  аппаратѣ м ундш тукъ 
можетъ выпасть изо рта и аппаратъ сд ѣ л аться  
безполезнымъ, что не можетъ сл учп ться  такъ  
легко ири примѣненіи шлема. Наконецъ, 
шлемъ, заш ищ ая лицо отъ лучистой теплоты 
нламени, облегчаетъ работу при туш еніи  
пожаровъ. Послѣднее обстоятельство побу- 
ж даетъ иногда даже сторонниковъ м ундш тука, 
при необходимости близко соирикасаться с ъ  
открытымъ огнемъ, прибѣгать к ъ  помощи 
шлема. Тоже происходитъ и при пользова- 
ніи телефономъ, о чемъ будетъ  говориться. 
впослѣдстіи.

А п и а р а т ъ  Д р е г е р а  1 9 1 1  г. уже вош елъ въ  употребленіе, хогя 
еще и не в ы т ѣ сн и л ъ  своего предш ественника 1 9 0 9  г. 0  тииѣ 1 9 1 3  г . ,  
который также уж е сконстрѵированъ, буд етъ  дал ѣе  сказано болѣе 
подробно. Аппаратъ 1911 г. въ  основѣ повторяетъ в сѣ  сущ ественны я 
особенности старой модели, отличаясь отъ нея, главны мъ образомъ, 
слѣдую щ им ъ (фиг. 6 а. и 6 Ь, муидш тучный типъ сзади, шлемовый сиереди):

1. Вмѣсто д в у х ъ  бутылей съ  кислородомъ имѣется одна С въ  2 литра 
вмѣстимости; при 1 5 0  атмосферахъ давленія  въ  ней содержится 3 0 0  лит- 
ровъ ки слор ода— запасъ  на 2 ' / а часа.

2. Манометръ V  соединенъ с ъ  бутылью металлической эластпчной 
трубкой и помѣщ енъ спереди, что даетъ  возможность производить отсчетъ 
на немъ безъ посторонней помощи.
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3. Патронъ только одинъ, той же конструкціи, но ббльш ихъ раз- 
мѣровъ.

4. Прн помощи особаго ры чага въ дыму можно замѣнять изр асхо- 
дованный патронъ новымъ. При этомъ освобождающіяся въ  соединитель- 
ны хъ  тр убк ахъ  отверстія немедленно автоматически закрываются спе- 
ціальными клапанамп. Съ помощью прикрѣпленнаго къ  аппарату ключа 
можно также замѣнять и кислородную 
бутыль. Вся операція требуетъ  не болѣе 
1 минуты.

5. Ш лемъ сд ѣ л ан ъ  изъ толстой кожи, 
что придаетъ ему бблыную гибкость.
Одна и та же пара д ы хател ьн ы хъ  мѣ- 
ш ковъ  можетъ присоединяться к ъ  шле- 
мовому и мундштучному приспособле- 
ніямъ. В о зд у х ъ  проходитъ черезъ нихъ 
цѣликомъ, такъ  к ак ъ  распредѣлитель- 
ной коробки не имѣется, и ды хательны е 
клапаны перенесены въ  металлическую 
часть м ундш тука (или вдѣланы  въ  
стѣнки шлема). Послѣднее обстоятель- 
ство ум еньш аетъ вредное пространство 
до минимума.

При введеніи  ук а за н н ы х ъ  измѣне- 
ній фирма Д р егер а  стремилась, главнымъ 
образомъ, къ  двум ъ  ц ѣ л я м ъ — уменьш е- 
нію вреднаго пространства вблизи мунд- 
ш т у к а  и увеличенію срока пользованія 
апиаратомъ. ІІервая ц ѣл ь достп гнута 
остроумнымъ видоизмѣненіемъ мунд- 
ш тука, достиженіе же второй цѣли по- 
влекло за собою увеличеніе в ѣ с а  шле- 
моваго анпарата на 5 ' / 2 фунтовъ и мунд- 
ш тучнаго  на 4 фунта.

А п п а р а т ъ  „ В е с т ф а л і я "  въ 
настоящ ем ъ своемъ ви дѣ  очень мало отличается отъ описаннаго в ы ш е  
аппарата Д р егер а . Способъ его  дѣй ствія  показанъ на сх е м ѣ  (ф иг. 7).

Вы ды хаем ы й в о зд у х ъ  изъ м ундш тука  по трубкамъ 16 — 17 —  20 отво- 
дится в ъ  патронъ, потомъ, охлади вш и сь в ъ  длинной изогнутой металли- 
ческой тр у бк ѣ  (2 5 ) ,  онъ у  инжектора (7 )  см ѣ ш н вается  с ъ  чистымъ кисло- 
родомъ, вы ходящ п м ъ изъ бутыли (1) п во звращ ается  в ъ  м ун д ш тукъ  или 
ш лемъ по тр у бк ѣ  (8 ) .  Ц иркуляц ія  воздуха, благодаря присутствію  инж ек- 
тора, автоматическая; для п у с к а  аппарата въ  хо д ъ  достаточно откры ть 
вентиль (2) кислородной бутыли. Плоскій патронъ (23 ) ,  с л е гк а  изогнуты й



1 2 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

по формЬ, наполненъ 1 килограммомъ смѣси изъ 1 части ѣ д к а го  кали и 
з - х ъ  частей ѣ д к аго  натра. Эта см ѣсь  р асп редѣляется  въ  м ѣш очкахъ  изъ 
м еталл ически хъ  сѣ го к ъ , р а зд ѣ л е н н ы хъ  посредйнѣ непроницаемой для 
в о зд у х а  перегородкой изъ восковой бумаги. Благодаря этимъ перегород- 
камъ, а также попарно чередую щ ем уся  плотному прилеганію м ѣш очковъ, 
то к ъ  той, то к ъ  др угой  с т ѣ н к ѣ  патрона, создается токъ воздуха, пока- 
занный на схем ѣ  стрѣлками. Патроны имѣются въ  продажѣ въ  д в у х ъ  
ви д ахъ : въ  одномъ сл у ч а ѣ  они состоятъ изъ постояннаго наружнаго
ф утл яр а с ъ  отъемной боковой стѣнкой, черезъ которую передъ  употреб- 
лен іем ъ аппарата можно вставить свѣ ж ую  массу. Клиновой затворъ и 
резиновая прокладка гарантирую тъ непроницаемость соединенія '). В ъ  др у- 
гомъ сл у ч а ѣ  патронъ закрытый, вставл я ется  въ  аппаратъ безъ освидѣ- 
тельствованія  свѣ ж ести  ѣ д к а го  кали и натра и послѣ употребленія вы- 
ки ды вается .

У стройство редукціоннаго клапана за ничтожными измѣненіями то же 
самое, к а к ъ  и въ  аппаратѣ Д регер а. Предохранительный клапанъ начи- 
наетъ  д ѣ й ствовать  при 10 атмосферахъ, та к ъ  какъ  вентиль ѵ обѣихъ 
буты лей одинъ, то стр ѣ л ка  манометра одновременно показы ваетъ, как ъ  
д авл ен іе , такъ  и время дѣ й ств ія  в ъ  минутахъ.

В с ѣ  тяж елы я части аппарата присоединены къ  аллюминіевой рамѣ 
и носятся на сп и н ѣ  нри помощи п ереки н уты хъ  черезъ  плечи ремней. 
П ередняя часть состоитъ только изъ ды хательны хъ  м ѣш ковъ и шлема 
или м ундш тука. На фиг. _8 а и 8 Ь изображена задняя часть аппарата мунд- 
ш тучнаго  типа, и передняя часть шлемоваго.

Ш лем ъ состоитъ изъ аллюминіеваго футляра. Больш ое откиды- 
ваю щ ееся  окно можетъ служ ить дл я  сообщенія с ъ  наружнымъ воздѵхомъ 
до открытія кислороднаго вентиля. Резиновы я прокладки гарантируютъ 
плотное присоединеніе его къ оиравѣ; для нажатія и х ъ  служ итъ кли- 
новой затворъ. Очистка стекла отъ воцяны хъ паровъ производится вра- 
щ еніемъ колесика, прикрѣпленнаго снаружи къ  ду гам ъ , охраняющимъ 
стекл о окна отъ ударовъ.

Д л я  плотнаго прилеганія  шлема къ  лицу иользуются сплошной 
резиновой прокладкой; впрочемъ, при желаніи ее можно замѣнять та- 
кимъ же, как ъ  у Д р егер а , иолымъ кольцомъ съ  груш ей  для накачпванія 
в ъ  него воздуха.

Д ы хате л ьн ы е  мѣшки разобщены между собою. В о зд у х ъ  въ нихъ 
проникаетъ черезъ металлическія трубки 9 и 17 (смотри схем у фиг. 7), въ  
ко то р ы хъ  имѣются для этой цѣли спеціальные прорѣзы. Внизу трубки 1 7 
им ѣется отвиичивающ аяся смолособирательница 18 и кожаныіі клапанъ 
19 для в ы п у ск а  излишняго возд уха , открывающ ійся уже при повышеніи 
давленія  на 0 ,0 1 4  атмосферы. Д ы х а т е л ь н ы х ъ  клапановъ, устр аняю щ ихъ

4) Прн работѣ возможно выпадѳніѳ боковой стѣнки отъ удара.
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см ѣш еніе вы ды хаем аго  в о зд у х а  съ  очищеннымъ, в ъ  аппаратѣ В естф ал ія  
нѣтъ, что отчасти можетъ быть оправдано наличностыо дѣятельнаго  
круговорота в о зд уха ,  благодаря значительной всасы ваю щ ей  си л ѣ  инжек- 
тора и сравнительно малому сопротивленію апиарата. Однако, все-таки  
анализы возд у^а, взятаго  вблизи шлема или м ундш тука, вообще даю тъ 
больше угл екислоты , возвращ аю щ ейся обратно в ъ  л е гк ія ,  чѣмъ наблю- 
дается  ея при т ѣ х ъ  же у с л о в ія х ъ  в ъ  аппаратѣ Д р егер а .

В ъ  металлической коробкѣ м ун дш тука  им ѣется горизонтальиая пере- 
городка; назначеніе ея нѣсколько  напоминаетъ роль клапановъ. Носъ при 
примѣненіи м ун дш тука  заполняется ватой, пропитанной парафиномъ, и 
св е р х у  покрывается кожанымъ мѣшочкомъ на р ем няхъ, предохраняю щ имъ 
вату  и м у н д ш ту к ъ  отъ выпаданія.

В ъ  1912 г. фирмой былъ вы п ущ ен ъ  новый аппаратъ, нѣсколько 
отличающійся отъ прежняго. Кромѣ введенія  м я гк и х ъ  и болѣе удобн ы хъ  
соединительныхъ трубокъ, аппаратъ снабженъ ещ е приспособленіемъ для 
вклю ченія  одночасоваго патрона. Обѣ ш ланги  и дутъ  назадъ с ъ  лѣвой 
стороны для предоставленія  болыпей свободы правой р у к ѣ .  В ъ  осталь- 
номъ онъ повторяетъ предш ествую щ ую  модель.

Повѣрка аппаратовъ.

Передъ каждымъ употребленіемъ аппарата необходимо:
1. У б ѣд и ться  въ  непроницаемости резиновы хъ трубокъ (ш лангъ).- 

Д л я  этого достаточно зажать пальцемъ одинъ конецъ трубки и вд у в а т ь  
ртомъ в о зд у х ъ  в ъ  др угой . Потеря в о зд уха  черезъ трещ ины в ъ  резинѣ 
тотчасъ обнаружится но характерному сви сту  въ  этихъ м ѣстахъ .

2. Провѣрить пригодность патрона— продуваніемъ на непроницаемость 
и сотрясеніемъ на с вѣ ж есть  заключениаго въ  немъ вещ ества . Ш орохъ 
отъ тренія ку со чк о въ  респиратора д р у г ъ  о д р у г а  буд етъ  сви дѣ тел ьство- 
вать о томъ, что оии не слиплись между собою, т. е. не поглотили ещ е 
угл ек и сл оты  и во д я н ы хъ  паровъ. Эту же п о вѣ р ку  можно произвести 
взвѣш и ваніем ъ, такъ к а к ъ  первоначальный в ѣ с ъ  патрона ук азы вается  
фирмой. Мелочь, образовавш аяся в ъ  патронѣ прн перевозкѣ , должна 
быть удалена, иначе она можетъ закупорить отверстія.

3. В ст а в и в ъ  патроны и прпвинтивъ ш ланги , необходимо, вд у вая  воз- 
д у х ъ  въ  свободный конецъ всасываю щ ей ш ланги при зажатомъ кон ц ѣ 
нагнетающей, уб ѣ д и ться  въ  непроницаемости для во зд у х а  в с ѣ х ъ  соеди- 
неній снинной части аппарата (фиг. 9). Эту н о вѣ р к у  на нѣ котор ы хъ  
нѣм ецкихъ стан ц іяхъ  производятъ погруж еніем ъ собраннаго аппарата 
въ  воду; при этомъ в ъ  м ѣ ста х ъ  съ  свободными отверстіями должны по- 
казаться  пузырьки воздуха.

4. В с ѣ  ш ланги на св о и х ъ  концахъ должны имѣть резиновыя про- 
кладки.
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5. Д л я  опредѣленія  количества  в о зд уха ,  ц иркулир ую щ аго въ  аппа- 
р а тѣ , пользую тся контрольнымъ мѣш комъ изъ ш елковой прорезиненной 
матеріи (или газовыми часами) съ  дѣленіям и въ  литрахъ. М ѣш окъ при- 
соединяется  к ъ  свободному концу нагнетающей ш лан ги , послѣ открытія 
вентиля кислородной буты лн. В ъ  ‘/ г минуты исправный аппаратъ дол- 
ж енъ  д ать  около 25 литровъ. Т у  же самую п о вѣ р к у  можно произвести 
при помощи водяного манометра, присоединяя его к ъ  ш лангѣ , подво- 
дящ ей  обычно к ъ  патронамъ вы дыхаем ы й во зд у х ъ . Разрѣж аю щ ая сила 
инжектора въ  аппаратѣ Д р е ге р а  8 — 9 мм. водяного столба, въ  аппа- 
ратѣ В естф ал ія  8 — 11 мм. Обѣ повѣрки  производятся при вставл ен н ы хъ  
патр онахъ. При первой п о вѣ р кѣ  отверстіе подводящ ей трубки должно 
быть свободнымъ. Е сл и  аппаратъ послѣ этого долженъ нѣкоторое время 
н ахо д и ться  в ъ  бездѣйствіи , то дл я  устр ан ен ія  до стуи а во зд у х а  к ъ  патро- 
намъ свободные концы ш л а к гъ  надо присоединить к ъ  загл уш кам ъ , при- 
кр ѣп ленны м ъ къ  ремнямъ. Е сл и  аппаратъ буд етъ  д авать  количество 
в о зд у х а  меныпе нормальнаго, то долж енъ быть опущ енъ внизъ колпа- 
ч е к ъ  надъ пружиной редукціоннаго  клапана въ  аппаратѣ Д р егер а , а въ 
аппаратѣ В естф ал іи — соотвѣтствую щ ій  ему винтъ. П ослѣ этого должна 
сл ѣ д о вать  новая повѣрка. При противоположныхъ р езул ьтатахъ  посту- 
паютъ наоборотъ.

6. Д ы хате л ы іы е  м ѣш ки провѣряю тся также продуваніемъ.

7. В ъ  исправности д ы х а т е л ь н ы х ъ  клапановъ можно удостовѣри ться, 
п р од увая  черезъ  н и хъ  впередъ  и назадъ во зд у х ъ ; при этомъ долженъ 
с л ы ш аться  отчетливый с т у к ъ .

8. В озд уш ное кольцо въ  ш лемѣ должно быть оставлено на нѣко- 
.торое время надуты м ъ. Кольцо, сп ускаю щ ее в о зд у х ъ ,  необходимо снять.

9. Кромѣ того полезно время отъ времени производить п о вѣ р ку  
д ѣ й с т в ія  редукціоннаго  и предохранительнаго клаиана при помощи вклю- 
ченія  п ер едъ  инжекторомъ спеціалыіаго  манометра. Среднее давленіе 
кислорода в ъ  аппаратѣ Д р егер а  никогда не должно превыш ать 6 атмо- 
сф е р ъ , а въ  аппаратѣ Вестф аліи  7 атмосферъ. П редохранительный кла- 
панъ не долж енъ откры ваться при давленіи , менынемъ 9 — 10 атмосферъ, 
въ противномъ сл у ч а ѣ  необходимо замѣнить пруж ину новой. Діафрагма 
должна п одвергаться періодическому осмотру и см ѣнѣ.

10. Инжекторъ полезно иногда промывать теплой водой; нослѣ этого 
необходима тщ ательная пр осуш ка его.

11. В с ѣ  манометры отъ времени портятся. По словамъ г. В о ск ’а ’ ), 
неточность и хъ  показаній в ъ  нѣкоторыхъ сл у ч а я х ъ  достигаетъ  2 0 — 30°/0; 
въ  ви ду  этого періодическая повѣрка пхъ  имѣетъ значеніе, такъ  к а к ъ

') X. йег 2еп1т. ѴегЬ. 1909. АЬ
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только вѣрный манометръ можетъ дать точное представленіе о запасѣ 
кислорода и времени д ѣ й с т в ія  аппарата ’ ).

А п а р а т ъ  Т и с с о  (фиг. 10). Докторъ Тиссо , имя котораго носитъ 
аипаратъ, воспользовался при его изготовленіи, с ъ  ги гіен ической  точки 
зрѣнія не вызывающ имъ особы хъ возраженій, положеніемъ, что ды ханіе 
черезъ носъ при закрытомъ р т ѣ  не можетъ быть признано ненормаль- 
нымъ. Поэтому вмѣсто м уя д ш тук а  онъ примѣнилъ для движ енія возд уха  
д в ѣ  м еталлическія трубочки, вставл яю щ іяся  въ  ноздри. Р отъ  при этомъ 
закр ы вается  особой пластинкой, вставляемой можду деснами и щекой. 
Трубки, замѣняю щ ія м ун дш тукъ , подвѣш иваю тся на рем няхъ в ъ  кожаной 
ш апочкѣ; ды хательны е клапаны помѣщены вблизи въ  особой трубкѣ , 
соединенной со спинной частью аппарата двум я резиновыми рукавами. 
На сп н н ѣ  въ  неуклю ж емъ деревянном ъ я щ и к ѣ  имѣется металлическій 
с о с у д ъ  съ  2 продольнымя перегородками для концентрированнаго раствора 
ѣ д к аго  кали въ  во д ѣ  и одинъ ды хательны й м ѣш окъ. Снизу к ъ  ящ и к у  
присоединена стальная бутыль въ  2 литра съ  запасомъ при 150 атмо- 
сф е р а х ъ  въ  300 литровъ кислорода. Чтобы ж идкій поглотитель для 
углекислоты  не проникъ черезъ  трубки къ  носу, металлическій  ящ икъ, 
кромѣ перегородокъ, снабж енъ цѣлой системой трубокъ  и щ итковъ, 
обезпечиваю щ ихь невы ли ваніе  жидкости даже при опрокидываніи аппа- 
рата. Впрочемъ, опасность все же нельзя считать со всѣ м ъ  устраненной 
Д ы хательны й  м ѣш окъ снабж енъ оригинальнымъ вы п ускны м ъ клапаномъ, 
.который приводится въ  движ еніе самимъ мѣш комъ при сильномъ его 
наполненіи.

Аппаратъ Т и ссо  имѣетъ редукціонны й клапанъ, но не имѣетъ 
инжектора; послѣднее обстоятельство находитъ себѣ  оправданіе въ 
сравнительно незначительномъ сопротивленіи аппарата въ  ви д у  примѣненія 
ж идкаго поглотителя для угл ек и сл о ты . Кромѣ того, онъ снабж енъ осо- 
бымъ приспособленіемъ, при помощи котораго давлен іе  в ъ  редукціонномъ 
клагіанѣ можетъ изм ѣняться, а в ъ  связи  съ  нимъ и р а сх о д ъ  кислорода. 
Д ля контроля за этимъ устройствомъ служ и тъ  отдѣльный манометръ, 
стр ѣ л к а  котораго можетъ занимать четыре положенія, соотвѣтствую щ ія  
расходу  кислорода въ  1 — 1,35 —  2 и 2,5 литра въ  м инуту: В ъ  соотвѣт-

г) Резиновыя части должны храниться въ влажномъ и свѣжемъ воздухѣ. Чтобы 
предохранить ихъ отъ растрескиванія, рекомендуютъ промывать ихъ въ  амміачной водѣ 
или погружать въ  1’еаи рііёпі^иёе (карболовая вода), съ прибавленіемъ въ нее 5°/о глице- 
рина. Нсобходимо избѣгать соприкосновенія резииы съ органическими жирами. Если каучу- 
ковые предметы должны оставаться долгое время безъ употребленія, ихъ полезно смазы- 
вать вазелиномъ или хранить въ  закрытыхъ яіцикахъ, натертыхъ парафиномъ. Для воз- 
вращенія резинѣ гибкости и эластичности, кромѣ промывки указанными выше растворами. 
можно опускать такіе предметы въ  водяной растворъ квасдовъ (Виііеііп е і сотргеа 
геіі(1и8... 1913. «Іиіп, 348).

Мундштуки должны всегда дезинфецнроваться растворомъ борной или карболовой 
кислоты, или же храниться въ особомъ дезинфекціонномъ сосудѣ съ порошкообразнымъ 
антисептиісомъ.
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ствіи  с ъ  этиімъ носитель аппарата долж енъ отдыхать, д в и га т ь с я  по̂  
ш тр ек у  или выполнять болѣе напряж енную работу. Такое экономное 
расходованіе  кислорода в ъ  соотвѣтствіи  съ  дѣйствительною  потребностью 
с ъ  немъ можетъ удлинить ср о къ  работы аппарата до 3 ' / 2 часовъ  и 
болѣе. Р аство р ъ  же ѣ д к а го  кали (1 к1§. КОН  -[- 100 ^г . ІѴ« ОН на 1 5 0 0  спг1 
воды) можетъ поглощ ать всю у гл е к и сл о т у , которую ч е л о в ѣ к ъ  въ  состояніи 
вы д ѣ л и ть  в ъ  теченіе 6 часовъ .

К ъ  достоинствамъ этого аппарата принадлеж итъ, кромѣ продолжи- 
тельнаго  срока работы въ  немъ, сравнительная л е гк о ст ь  его. Недостат- 
ками его я вл яю тся : опасность проникновенія ѣ д к а г о  раствора в ъ  мѣш окъ 
и д а л ѣ е — полная невозможность говорить и возможностьпораненія носа при 
то л чк ахъ  и у д а р а х ъ  о резиновыя трубки. Б олы ное распространеніе этотъ 
аппаратъ наш елъ только во Ф ран ціи , г д ѣ  имъ оборудованы цѣлы я станціи. 
Г .  ТайапеІ на II международномъ к о н гр е ссѣ  по спасательному д ѣ л у ,  
охарактеризовалъ его, к а к ъ  аппаратъ прекрасно выполняющій физіоло- 
ги ч е ск ія  требованія ды хан ія ; онъ считаетъ  его очень практичнымъ по 
его кон стр укц іи  и при незначительномъ в ѣ с ѣ ,  обладающнмъ болыпой 
продолжптельностью работы. Недостатки носовы хъ  трубокъ удалось  устра- 
нить замѣной ихъ мундш тукомъ ').

А п п а р а т ъ  П е и 8 з ’а. А нглійск ій  аппаратъ Кіеиез въ  п р едп ослѣд - 
немъ своемъ видоизмѣненіи появился въ  190 7 г . ; потомъ онъ былъ усо- 
вер ш енствованъ  г. НіІГомъ и и зсл ѣд ован ъ  проф. Са<Ітап’омъ в ъ  Бирмпн- 
гемскомъ ун ивер ситетѣ . На основаніи этихъ опытовъ въ  ію нѣ 1911 г. 
н агр аж д ен ъ  золотой медалью КоуаІ босіеіу  оі Агій в ъ  Л ондонѣ. Распро- 
стр аненіе  имѣетъ, главны м ъ образомъ, в ъ  А нгліи  и отчасти в ъ  Америкѣ. 
Б у д у ч и ,  к ак ъ  апнараты Д р егер а  и В естф ал ія , регенеративнымъ, онъ въ  
основѣ  очень схо ден ъ  съ  ними, хотя и им ѣетъ  р ядъ  су щ е ств е н н ы х ъ  
ко н стр укти вн ы хъ  отличій. Спинная часть апиарата (фиг. 11) состоитъ 
в с е г о  лиш ь изъ 2 бутылей В, В  съ  кислородомъ, п р икр ѣп лен н ы хъ  к ъ  
широкому поясу, что чрезвычайно облегчаетъ  передвиж еніе по выработ- 
камъ; спередп носится большой резиновый ды хательны й  м ѣш окъ 1), который 
в м ѣ ст ѣ  с ъ  тѣмъ и исполняетъ роль патрона: въ  нижней его части 
расп олагается  ѣ д к ій  натръ (въ  п ал очкахъ) для иоглощенія угл ек и сл оты  
и во д я н ы хъ  паровъ. Наполненіе м ѣш ка производится св е р х у ; послѣ этого 
прорѣзь в ъ  м ѣ ш кѣ  плотно зажимается металлической пластинкой съ  2 
винтами. Соприкосновеніе во зд уха  с ъ  щелочью дости гается  посредствомъ 
средней резиновой перегородки, плотно прилегающей к ъ  бокамъ, но 
недоходящ ей до дна мѣш ка. В о зд ух ъ , постуиая в ъ  верхнюю его частьг 
опускается  внизъ и, огибая з д ѣ с ь  упомянутую перегородку, встуи а етъ  
в ъ  соприкосновеніе съ ѣд ки м ъ  натромъ. Резиновы я ребра, которыми сна- 
бжена перегородка, иредохраняю тъ мѣш окъ отъ сплющиванія и тѣм ъ обез- 
печиваютъ непрерывность тока во зд уха  при прижиманіи мѣш ка къ  землѣ.

') Оеві. 2 . 1913 Л» 41—11 Іпѣегп. Коп^гевз Шг КеМип^вѵгевег...
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Аппаратъ снабж енъ особой обходной трубкой, по которой въ  сл у ч а ѣ  
надобностн, откры вая отдѣльный вентиль, можно направить кислородъ 
непосредственно въ  м ѣш окъ, минуя редукціонны й кл ап ан ъ  С. Это приспо- 
собленіе я в л я ется  очень цѣнны мъ средством ъ обезопасить себя отъ порчи 
р едукціоннаго  клапана. В ъ  аппаратѣ Пеи88’а н ѣ т ъ  автоматически д ѣ й -

Фиг. 11.

ствую щ аго выпускного клапана и вы п у ск ъ  избытка во зд уха  производится 
нажатіемъ руки на пр уж инку, помѣщенную в ъ  верхней части мѣшка (&). 
В ъ  виду отсутствія  инжектора, движ еніе в о зд у х а  вы зы вается  силою л ег-  
к и хъ . Время д ѣ й ств ія  2 часа; ежеминутный р асхо д ъ  кислорода 2 лнтра. 
Манометръ помѣщается спереди (р) и ©тсчеты на немъ производитъ ра- 
ботающій въ  аппаратѣ самостоятельно. Аппаратъ вѣ си тъ  36 фунтовъ и 
стоитъ 240  р. въ  Л о н до н ѣ — фирма 8іеЪе Оогшап С °.

г о р н  ж .ѵ р н . 1914 г. Т. II, кн. 5. У

В. Кислородныя 

буты ли.

'Ь д к ій  натръ  

рблмзи перегородки 

(въ разрѣзѣ).

В ентиль для 

вклю ченія 

манометра.

Редукц іонны й 
клапанъ .

Вентиль для 

обходнаго  канала.

Главный вентиль.

б ка , подводящая

кислородъ.

О чки .

Н осовой за ж и ѵ ъ . 

М ун д ш тукъ .

Клапанъ , 

откры ваю щ ійся  

вверхъ.

Дыхательный

м ѣ ш окъ .

Гибкая тр у б ка

к ъ  манометру

Клапанъ ,

внизъ.

Слюнособи 
р&тельни



1 2 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВЛО.

В ъ  Англіи не наш елъ себѣ распространенія а п п а р а т ъ  'ѴѴе§, скон- 
струированный Оагіог1;’омъ. Онъ изображенъ на фиг. 12 а и 12 Ь. В с ѣ  
части аппарата присоедииены к ъ  спеціальному сю ртуку; ды хательны й 
мѣш окъ Ъ н еп оср едственносъ  нимъ связанъ. Поглотителемъ служ и тъ  одинъ 
ѣ д к ій  кали, расположенный на полочкахъ  въ  патронѣ д. Вблизи р ед ук - 
ціоннаго клапана также имѣется обходный каналъ съ  вентилемъ. Одна 
станція въ  Ш отландіи оборудована исключительно этимъ аппаратомъ.

При лабораторіи р удн и ковъ  ѴѴііікоѵѵііге въ  Австріи былъ недавно
сконструированъ новыіі аппа- 
ратъ, представленный на 2-й 
интернаціональный конгр ессъ  
по спасательному д ѣ л у  '). 
Авторы этого аипарата, сохра- 
няя общую схем у су щ е ству -  
ющаго въ  данное время аппа- 
рата Д р е г е р а ,  стремились 
у л учш и ть  п о сл ѣ дн ій — умень- 
шеніемъ его в ѣ с а ,  ббльшимъ 

е охлажденіемъ вды хаем аго  воз- 
д у х а  и увеличеніем ъ срока 
пользованія имъ.

Аппаратъ изображенъ на 
фиг. 12 с. В ъ  ш лем ѣ— обычное 
воздуш ное полое кольцо замѣ- 
нено каучуковой трубкой, на- 
полненной внутри особой губ- 
кообразнойрезиной. Этимъспо- 
собомъ устр аняется  опасность 

ф и г . і 2 с .  отъ порчи пневматическаго
кольца. Патроны 1г видоизмѣ- 

нены химикомъ лаборагоріи г. ІМошскГмъ. В ъ  н и х ъ  надъ отверстіями гори- 
зон тал ьн ы хъ  перегородокъ помѣщены особые колпачки, окруж енные ще- 
лочыо. Колпачки со сѣ д н и х ъ  иерегородокъ расположены въ  шахматномъ 
порядкѣ. Б л агод ар я  такому устр ой ству  в о зд у х ъ  принуж денъ проходить не 
поверхъ веіцества, к а к ъ  это имѣетъ м ѣсто въ  апп аратахъ  Д р е ге р а  и Вестф алія , 
а внутри его. Обрѣзкн фильтровальнойбумаги, перемѣш анные съ  вещ ествомъ, 
поглощ аютъ пары воды и расп лы ваю щ ую ся щ елочь. Очищеніе во зд уха  отъ 
угл е к н сл о т ы  въ  иатронахъ производится иастолько совершенно, что черезъ
2 часа работы при опы тахъ въ  названной лабораторіи у гл ек и сл о ты  въ  
вы ходяіцем ъ изъ н и хъ  в о з д у х ѣ  со всѣ м ъ  не наблюдалось, а черезъ
3 —  4 часа ея содерж алось только в ъ  ко л н ч ествѣ  0 ,2 — 0 ,6 % .

’) Соаі А^е, 1013, МоѵетЪег 1.



Фиг. 1 2  а Фиг. 12 Ъ.

Фнг. 12 (]. Фпг. 12 е.



Ф и г. 13 Ь.
(1'нг. 13 а.

Фиг. 15.

Ф и г .  1 4 Ъ . Ф и г .  2 0 .
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Д ля у вел и чен ія  охлаждающей силы холодильника снаружи онъ 
покрытъ азбестовой матеріей, пропитываемой передъ употребленіемъ аи- 
парата— эфиромъ нли алкоголем ъ, отпимающими при испареніи теплоту 
отъ  циркулирую щ аго в ъ  аппаратѣ во зд уха . Мѣшки находятся  сзади подъ 
бутылью и патрономъ. А ппаратъ снабж енъ инжекторомъ, проиускающимъ
2 литра кислорода въ  минуту и редукціонны мъ клапаномъ. Запасъ ки- 
слорода в ъ  б у т ы л я х ъ — 3 9 0  литровъ. Время д ѣ й ств ія  аппарата отъ
3 до з 7 2 часовъ . В ѣ с ъ  его только около 30 фунтовъ.

А п п а р а т ъ  „ Е в з е і Т "  ЗаиегйіоіТаѣпк въ  Берлинѣ, 1 9 1 3 — 191 4  г .г . ,  
п р едставляетъ  изъ себя значительно улучш ен н ую  модель стараго аппарата 
Ги р сбер га  1901 г .  Б у д у ч и  в ъ  принципѣ и даже д е та л я х ъ  очень сходенъ  
с ъ  аппаратомъ Д р егер а , „Еззей" отличается отъ перваго слѣдую щ им ъ: 
патроны (уж е тегіерь см ѣняю щ іеся) содерж атъ ѣ д к ій  кали въ  длинны хъ 
п ал очкахъ  и имѣютъ к и з е л ь гу р ъ  для впиты ванія  ж идкости п воды; 
ш ланги  при желаніи м огутъ  проводиться не подъ руками, а на плечахъ; 
продолжительность работы д о сти гаетъ  почти 3 часовъ  при 2 литрахъ 
кислорода въ минуту; м ѣш ки защ ищ ены отъ разры ва неболыпой рѣшоткой. 
В ѣ с ъ  м ундш тучнаго аппарата съ  двум я бутылями р авен ъ  1 5 ,5  к ! § — 
шлемового 1 6 ,5  кІ§. Общій видъ м ундш тучнаго  аппарата показанъ на 
ф иг. 12 (1 и 12 е.

П н е в м а т о г е н ъ .  С р авн и те л ьн о о б о со б л ен н ы м ъ о тъ д р уги хъ сп асател ь-  
н ы хъ  анпаратовъ стоитъ пневматогенъ. В ъ  его основу  положенъ совер- 
шенно своеобразный принципъ получеиія нуж наго для д ы хан ія  газо- 
образнаго кислорода изъ т ве р д ы х ъ  в е щ еетвъ  путемъ химическаго разло- 
ж енія ихъ  при поглощеніи ими углекислоты  и во д я н ы хъ  паровъ. В ъ  
наибольшей степени требуемыми для этого свойствами обладаетъ пере- 
ки сь  кали-натра (ІГ ІУа03). Видоизмѣненія КШі03, происходящ ія въ  ап- 
паратѣ, протекаютъ согласно уравненіямъ:

кт оа +  н2о =  т  он +  кон  + о,
КОН +  Ж О Я  4 -  СОг =  КЛгаС03 +  НъО
КК20, +  С02 =  КНС03 4 - 0,,

при этомъ теоретически каждые 110 фунтовъ перекиси м огутъ вы дѣлнть 
45  литровъ кислорода при 0 й и 760  іп т. давленія . Практически, однако, 
только 80% этого количества м огутъ быть использованы при фабричномъ 
изготовленіи препарата.

Внесеніе въ  область техники сп асател ьн ы хъ  аппаратовъ этого 
новаго принципа повлекло за собою значительныя несоверш енства пер- 
в ы х ъ  типовъ пневматогена и ихъ частую замѣну новыми болѣе соверш ен- 
ными. Въ настоящ ее время уже получила распространеніе новая модель 
1 9 1 0  — 1911 гг .  Изъ стар ы хъ  нанболѣе извѣстны  в ъ  Р оссіи  такъ  назы- 
ваемый „рабочій" трехпатронный пневматогенъ, затѣмъ болѣе старое его 
видоизмѣненіе „корзиночный“ типъ (агш аратъ Нейперта) и наконецъ

9*
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Самоспасатель. Т а к ъ  к ак ъ  эти аппараты уж е неоднократно о п и сы ва л и сь  
въ  Р осс іп  и к ъ  тому же в ъ  данное время не имѣютъ з д ѣ сь  никакого 
п р а к ти ч еск а го  значеиія, то въ  дал ьнѣііш ем ъ я остановлю сь только на 
новой модели пневматогена. Впрочемъ, з д ѣ с ь  не можетъ пройти не отмѣ- 
ченной интересная идея, вложен.ная въ  аппаратъ „С ам осп асатель“ ').

Онъ предназначенъ для лицъ, непосредственно за хвачен н ы хъ  ядо - 
витымп продѵктами взрыва или пожара въ  рудни кѣ . Д ля выполненія

указанной задачи, аппаратъ долж енъ обла- 
дать сравнительно иростой копструкціей, л ег -  
костыо и деш евизной, не долж енъ портиться 
при храненіи въ  вы р аботкахъ  н не предста- 
влять самъ по себѣ опасности въ  пожарномъ 
отношеніи.

Самоспасатель-пневматогенъ, к ъ  сояса- 
лѣнію, не вполнѣ удовлетворяетъ  поставлен- 
нымъ требованіямъ: онъ достаточно слож енъ 
для того, чтобы неопытный рабочій могъ имъ 
пользоваться, тѣмъ болѣе, что въ  теченіе  
п ер вы хъ  2 — 3 минутъ онъ не можетъ д ать  
достаточнаго количества кислорода и тре- 
б уетъ , чтобы лицо, взявш ее его, это время 
находилось въ покоѣ и подогрѣвало натронъ 
теплотой собствениаго ды хан ія . Время д ѣ і і -  
ств ія  аппарата неопредѣленно и можетъ 
упасть до получаса, если спасаю щемуся при- 
дется соверш ать значительную работу илц 

идти быстро. Впрочемъ, не смотря на указанные недостатки, за аппара- 
томъ можпо признать извѣстное значеніе и въ  настоящіи моменгъ. Аппа- 
ратъ изготовляется фирмой Меирегі МасЫоІ&ег-ѴѴіеи.

П и е в м а т о г е н ъ  1910 — 1911 гл\ изображенъ на фиг. 1 4 а  и 14 Ь. 
А ппаратъ только мундш тучный.

По сравненію с ъ  стары.ми конструкціями зд ѣ сь  прежде всеги под-

Фиг. 14 а.

а) Верлинской горной академіей назначена юбилейная премія въ 2000 марокъ ;іа 
пзготовленіе удобнаго еамоспасателя. Раздача премій будетъ производиться въ копдѣ 
1914 года. В ъ  настояіцее время фирмой Дрегера выпущенъ на рыпокъ аппаратъ самоспа- 
сатель, представляющій изъ себя уменьшенную модель большаго дрегеровсісаго аппарата. 
Самоспаеатель вѣситъ около 8 фунтовъ (Вга^ег-НеНе 17—Мо\ѵегаЪег 1913 ЬііЬеек), носигсл 
на груди и въ свернутомъ виДѣ занимаетъ очень мало мѣста (фиг. 13 а и 13 Ь). ІТродоляш- 
тельность работы въ немъ—30 минутъ; при этомъ во время опытовъ па заводѣ Дрегера, даже 
иеопытиые люди могли по даннымъ фирмы производить въ полчаса работу въ 5000 к і^ -т іг . 
Аппаратъ муидштучный. Выдыхаемый воздухъ по трубкѣ Я идетъ въ патроиь Р ; здѣсь опъ 
освобождается отъ углекислоты и, проходя въ мѣшокъ А, соединяется тамъ съ  кислородомъ. 
идущимъ изъ маленькой бутыли /8. Тѣмъ же путемъ воздухъ возвращается въ легкія. Такое 
упрощеніѳ аппэрата повело къ увеличенію количества углекислоты во вдыхаемомъ воз- 
духѣ, ио оно, по увѣренію фирмы, все же не переходитъ допуска.емаго предѣла.



Фиг. 23.
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Фиг. 24.
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в е р г л и с ь  измѣнёнію патроны р х—р і,  они получили тенер ь плоскую  форму; 
при этомъ для ум еньш енія  сопротивленія толщина сЛіэя перекисй въ  
н и хъ  поиижена до 18 миллиметровъ. В ещ ество  патрона дл я  л у ч ш а го  его 
использованія прпмѣняется вт  ̂ порошкѣ.

При п еревозкѣ  послѣдній  можетъ гіроникнуть въ  наружную тр убк у  
патрона;— въ  этомъ с л у ч а ѣ  передъ прнсоединеніем ъ его к ъ  аппарату не- 
•обходимо осторожно вы трясти всю мелочь надъ тарелкой съ  водой. К ъ  
перекисп кали-натра для ум ены ненія  н агр ѣ ван ія  патроновъ присоединена 
натронная пзвесть съ  незначительной примѣсью кварц еваго  песку . ІІо 
даннымъ фирмы этимъ способомъ удалось  понизить температурѵ реакціи 
с ъ  прежнихъ 300° до ~|- 1 2 6 ° С. ІІроизведенные мною на М акѣевской 
•спасательной станціи опыты отчасти подтвердили это> обстоятельство.

Ч е р е з ъ  
О п ы тъ  № 1. 1 '/2 ч. 2  ч.

т ем п е р ат у р а  вн у т р и  п атр о н а.

II патронъ . . . - ( -  142° С. +  140° С.

О пы тъ № 2 .

I I  патронъ . . . +  17 3° С. -}- 156° С.

Данная температура въ отношеніи къ  находящ имся въ  р удн и кахъ  
взрывчатымъ газамъ можетъ считаться достаточно безопасной; точно также 
д ѣ л а е т ся  маловѣроятнымъ предположеніе о воспламенеиіи грем учей смѣси 
при случайномъ проникновеніи ея внутрь иатрона, хотя на этотъ случай 
патроны все-таки, как ъ  и в ъ  стар ы хъ  моделяхъ, снабжены предохранитель- 
ными сѣтками для задержанія пламени.

В о зд у х ъ  при очищеніи в ъ  патронахъ отъ углекислоты  и обогащеніи 
з д ѣ с ь  же кислородомъ, какъ  само собой понятно, долженъ сильно нагр ѣ- 
ваться. Послѣднее обстоятельство в с е гд а  было однимъ изъ сущ ествен - 
н ы хъ  недостатковъ иневматогеновъ, таісъ какъ  ды ш ать воздухом ъ нагрѣ- 
тымъ до 56° С., как ъ  это было въ  „рабочемъ" пневматогенѣ, крайне
затрудни телы ю . Но и въ  настоящее время наблюдающ ееся въ  ш лангѣ
передъ слюнособирательницей температура слишкомъ вы сока  для того, 
чтобы не отражаться на самочувствіи  работающаго: при моихъ опытахъ 
она равна была:

Т ем п е р ат у р а  в ъ  ш тр екѣ :

При опытѣ №  2 . . .  +  26" С.
„ №  3 . . .  +  28" „

Ч е р е з ъ: О пы тъ № 2. О пы тъ № 3

1 ч. 15 м. . . 4 -  48° С. +  38° С.
1 99 20 99 * • +  46° „ +  43° „
1 99 30 99 * ■ +  46° „ +  40» „
1 99 45 » • 99 +  44° „
2

99
—

99 * • +  44° „ +  44° „

М ѣшокъ вм ѣ стѣ  съ  патронами расположенъ на . спинѣ, ' откуда к ъ  
м ундш туку  идутъ д в ѣ  шланги. Каждая изъ нихъ соединена съ  однимъ 
изъ патроновъ и послѣ использованія послѣдняго  выклю чается изъ воз-
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д у ш н аго  п утн , что п р онсходнтъ  прпблпзительно черезъ 1 чаеъ  поелѣ 
начала работы въ  аппаратѣ. При этомъ путь , по которому движ ется воз- 
д у х ъ ,  соверш енно обновляется и 1° его на время быстро пониж ается. 
П ереклю ченіе патроновъ пронзводится съ  помоіцью ры чага , прикрѣплен- 
наго сн п зу  к ъ  слю нособирательницѣ зр . Д в и га я  имъ вправо или в л ѣ во , 
можно, закры вая особой пластинкой отверстія ш лангъ , разъединять м унд- 
ш т у к ъ ,  то съ  однимъ, то съ  др угим ъ патрономъ. На концѣ ш л ан гъ  имѣется 
коническая  с ѣ т к а  для задерж анія ѣдкой  пылп перекиси, могущ ей вы звать  
при проникновеніи в ъ  горло сильный каш ель. Слюнособирательница въ  
ви ду  сво и хъ  больш ихъ размѣровъ устр ан яе тъ  всякую  возможность для 
доступ а слюны въ  патроны, г д ѣ  она могла бы вы звать сплавленіе пере- 
киси. Чтобы своимъ вѣсом ъ м ундш тучное приспособленіе не затрудняло 
работающаго в ъ  аппаратѣ, его п одвѣш и ваю тъ  къ  спеціальной к а с к ѣ  
ремнями и тѣм ъ всю н а гр у зк у  передаютъ верхней части головы. Д ля этой же 
цѣли подъ подбородкомъ пом ѣщ ается чаш ечка  съ  резинэвымъ кольцомъ.

Способъ д ѣ й ств ія  аппарата— крайне простъ. Выдыхаем ы й во зд у х ъ  
по ш л а н гѣ  с п у ск а е т ся  в ъ  патронъ и оттуда проходитъ въ  мѣш окъ. ІІри 
вды ханіи  онъ тѣмъ же путемъ направляется обратно. В ъ  патронѣ вм ѣ стѣ  
съ  поглощ еніемъ углекислоты  происходитъ и обогащеніе во зд уха  кислоро- 
домъ. Впрочемъ, реакція  протекаетъ нормально только послѣ нѣкотораго 
н агр ѣ ван ія  патроновъ. Чтобы обезпечить свободное ды ханіе  за этотъ на- 
чальный періодъ работы въ  аппаратѣ, когда  патронъ еще достаточно не 
нагрѣтъ , передъ вклю ченіемъ его черезъ  особый клапанъ в ъ  слюно- 
собирательницѣ, въ  аппаратъ вводится 12 литровъ кислорода изъ спе- 
ціальной бутыли. Этой операціи обычно п р едш ествуетъ  повѣрка аппарата 
на непроницаемость, производимая съ  номоіцыо прибора, показаннаго на. 
фиг. 14 Ь.

Присоединяя его к ъ  аппарату, производятъ разрѣженіе до 2 0 0  т т  
водяного столба и только въ  томъ с л у ч а ѣ  непроницаемость его признается 
достаточной, если черезъ  1 минуту столбъ жндкости въ  манометрѣ упа- 
детъ  не болѣе к а к ъ  на 40 миллиметровъ. Б у ты л ь  Л  содержптъ кислородъ 
для наполненія имъ аппарата.

П овѣрка на непроницаемоеть в ъ  пневматогенѣ имѣетъ особенное 
значеніе, та к ъ  к а к ъ  при отсутствіи  инжектора и большомъ сопротивленіи 
иатроновъ, при создапіи циркуляціи  неизбѣжно получается болыное 
разрѣженіе, угрож аю щ ее проникновеніемъ въ  аппаратъ извнѣ ядовиты хъ  
газовъ.

В ъ  произведенныхъ мною опытахъ разрѣженіе и сжатіе в ъ  ш л ан гѣ  
около м ун дш тука  было равно черезъ:

Ѵз ч а с а . 1 ч а с ъ . І 1/^ ч а с а . 2  ч а с а .

'Опытъ Л“ 1 . —  —  ±  120 шт іпІбО— 180 шт водян. столба.
» № 2 . ±  80— 100 ± 1 0 0 — 120 ± 1 0 0 — 150 » ± 1 0 0 — 150 »
» № 3 . 100— 120 —  _  ,  8 0 — 120 » »
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Помимо утомительности для л е г к и х ъ ,  такое болыное разрѣженіе 
несомнѣнно я вл я ется  угрозой засасы ванія  ядови ты хъ  газо въ  снаружи. 
Кромѣ этого недостатка, пневматогенъ имѣетъ еще р я д ъ  д р у г и х ъ ,  какъ-то: 
высокая тем п ературавды хаем аго  в о зд уха ,  большое количество углекислоты , 
возвращ аю щ ейся обратно въ  л е г к ія ,  въ  ви д у  о тсутств ія  ды хател ьн ы хъ  
кланановъ и перемѣціиванія чистаго в о зд уха  с ъ  выды хаем ым ъ, и отсут- 
ствіе  возможности п о сл ѣ  вклю ченія  второго патрона, опредѣлять время 
окончательнаго его использованія. П ослѣднее обстоятельство заставляетъ  
прекраіцать работу и у д а л я ться  изъ душ ной атмосферы немедленно 
послѣ израсходованія перваго патрона, что происходитъ приблизительно 
черезъ часъ при средней напряженности работы.

К ъ  достоинствамъ пневматогена обычно относятъ его легкій  
в ѣ с ъ  ( 2 8  ф унтовъ), чрезвычайную  простоту устр ой ства  и полное отсут- 
ств іе  тонкихъ м ехан и чески хъ  частей, к а к ъ  инжекторъ, редукціонный 
клапанъ и д р уг ія .

Гіо принципу иневматогена въ  Соединенныхъ Ш т а т а х ъ  изготовля- 
ются фирмой Зегѵиз Кезеие Е^иіршеиі; С° — Ке\ѵага N. У . аппараты д в у х ъ  
родовъ: а іш аратъ Самоспасатель въ  2 кІ§  вѣсом ъ: „Епег§-енсу“ и ра- 
бочій аппаратъ въ 19 к і^ — „ОгеасІпаи§ѣ1;-Аррага1“ (фиг. 15). Кислородъ 
при смачиваніи получается вещ ества  „Охос1оп“ водой изъ особаго сосуда. 
При этомъ одновременно поглощ ается углекислота  ‘).

Сравнѳніе аппаратовъ регенеративнаго типа между собою.

Очень болыное раопространеніе аппаратовъ съ  регенераціей заста- 
вл яетъ  обратить на н и хъ  особое вниманіе. Почти в с ѣ  спасательныя станціи 
Европы и Соединенныхъ Ш татовъ Америки оборудованы ими, и только 
лиш ь ничтожное сравнительно количество ихъ начинаетъ переходить къ 
аппаратамъ съ  жидкимъ воздухомъ.

Сравненіе только что описанныхъ аппаратовъ можетъ производиться 
въ  д в у х ъ  напр авленіяхъ : могутъ сравнпваться пневматогены и аппараты 
съ  сжатымъ кислородомъ и послѣдніе между собою.

Защ итниковъ пневматогеновъ больше всего  въ  А встр іи — родинѣ 
этого аппарата, при чемъ даже и они не м огутъ отрицать нревосходства 
аппаратовъ с ъ  сжатымъ кислородомъ. Цѣнность и х ъ  критики поэтому 
сводится лиш ь къ  подготовкѣ почвы для возможныхъ въ  буд ущ ем ъ  новыхъ 
усовер ш енствованій  въ  конструкціи иневматогеновъ, а также, что, пожалуй, 
важнѣе, къ уясненію су щ е ству ю щ и х ъ  недостатковъ въ  аппаратахъ съ  сжа- 
тымъ воздухомъ. Авторами такой критики до си х ъ  поръ указы вали сь два  
су щ е стве н н ы хъ  недостатка аппаратовъ съ  сжатымъ кислородомъ, имеино:
1) опасность, проистекающая отъ примѣненія кислорода подъ большимъ

2) 0 .  Риіх. Баз КеМип^влѵезеп і т  Вег^Ъаи.
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давленіем ъ н 2) возможность несчастнаго случая  отъ засоренія инже- 
ктора или іторчи редукціоннаго клапана.

Опасность перваго рода въ  настояіцее время, при легкости изгото- 
зл ен ія  хорош ей стали, значительно ум еньш илась, хотя въ  и ракти кѣ  и 
теп ерь наблюдаются несчастны е случаи  отъ восп лахененія  ки слорода— 
разры ва бутылей и, въ  особенности, и х ъ  вентилей ') .  Несчастія происхо- 
д я тъ  главны м ъ образомъ прн перекачиваніи кислорода. К акъ  мѣра нредо- 
сторожности в ъ  этомъ сл у ч а ѣ  реком ендуется защита в с ѣ х ъ  буты лей при 
и хъ  храненіи и перекачиваніи  особыми металлическими щитами. На фиг. 16 
показано приспособленіе для этой цѣли фирмы К еи регі’а. В ъ  бо- 
ковой с т ѣ н к ѣ  им ѣется ирорѣзъ для щипцовъ, съ  помощью которы хъ откры- 
ваю тся вентили бутылей.

Возможиость несчастнаго с л у ч а я  отъ второй причины также достаточно 
реальна, хотя и н ѣ тъ  основанія ее преувеличивать. По даннымъ М е у е га ,  
в ъ  одной австрійской спасательной станціи ири 2 .1 5 6  опытахъ было только 
9 с л у ч а е в ъ  ( 0 ,4 1 % )  порчи редукціоннаго клапана. Т ак іе  случаи  имѣлп 
мѣсто и при упраж неніяхъ  на М акѣевской сиасательной станціи.

ѴѴ. Р окогиу 2) въ  докл адѣ  на II интернаціональномъ ко н гр е ссѣ  
нрнводитъ сл ѣ д у ю щ у ю  таблицу, указываю щ ую  насколько сильно колебаніе 
в ъ  прохожденіи кислорода черезъ инжекторъ. Данныя касаю тся о к р у го въ  
Овігаи-Кагѵѵіпег и Коззііг-Овіаѵѵаиег.

. Вмѣсто нормальнаго ирохожденія черезъ инжекторъ 2 литровъ ки- 
слорода на самомъ д ѣ л ѣ  имѣло мѣсто:

П ри а п п а р а т ѣ  Д р егѳ р а. При а п п а р а т ѣ  В е ст ф а л ія .

Въ 4 сл у ч а я х ъ  менѣе — 0,6 литр. В ъ 2 сл у ч а я х ъ  до — 1

99 50 99 отъ О о 00 99 99 17 „ отъ 1 ,2 — 1,4

99 71 99 99 р 00 1 ъ УУ 99 9 99 99 1,4 — 1,6

97 91 99 99

<мг—1 1о

99 99 23 У9 99 Ъ 1 00

9У 102 99 99 1 ,2 — 1.4 99 99 42 99 99 1,8 — 2,0

9У 143 9У 99 1 ,4 — 1,6 99 99 25 99 99 • 2,0 — 2,2

99 187 99 99

001<х>

99 99 9 99
о о __о 4Ь у і *  ^  , Т

9У 313 99 99 1,8 — 2,0 99 99 11 99 99 2,4  — 2,6

99 196 99 99 і43 0 1 ю 99 99
2

99 99 2,6 — 3,0

9У 156 99 99 ? 2 —  2 4 99

УУ 118 99 99 2,4 — 3,0 99

УУ 36 99 99 3,0 — 4,0 99

9У 13 99 99 Ъ ! ъ 99

УУ 1 УУ 99 5,0 99

Приведенная таблица достаточно убѣдіітельно св и д ѣ т е л ь с гв у е т ъ  о 
томъ, что редукціонны й клапанъ не можетъ быть названъ вполнѣ точ-

’ ) Н ѣ которы е и зъ  н и х ъ  п р и вед е н ы  в ъ  с т а т ь ѣ  ГСуЬа, О е зі. 2 е П . № 3 1 — 3 0 , 1 9 1 2 .
2)  О е зі. 2 е Н 8 с Ь п Н  1 9 1 3 , № 41 .
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нымъ приборомъ, не требующимъ введен ія  какихъ-либо присиособленій, 
м огущ п хъ  защитить работающаго въ  аппаратѣ отъ неожиданной порчи 
клапана, а в м ѣ стѣ  съ  тѣм ъ и полнаго или частичнаго прекращ еиія до- 
-ступа кислорода въ апнаратъ.

К акъ мы видѣли, въ  ан гл ій ск и х ъ  ап п аратахъ  РЧеизза и В е га — уже 
сд ѣ л а н а  попытка, введеніем ъ обходнаго канала съ  вентилемъ, застрахо- 
вать себя отъ порчи редукціоннаго  клапана и инжектора. Фирмой ^ е и р е і і  а 
предложено такое же у л учш ен іе  для аппарата Д р егер а , хотя оно, къ  со- 
жалѣнію, не принято послѣдней фирмой. Авторъ изобрѣтенія предложилъ 
совм ѣщ еніе д в у х ъ  р ед ук ц іон н ы хъ  клапановъ въ  одномъ приборѣ какъ 
гарантію противъ возможной иорчп одного изъ нихъ ').

Кромѣ того, такъ  к а к ъ  засореніе инжектора, главнымъ образомъ, 
можетъ пронзойтп за сч е тъ  пыли отъ ржавчины въ  буты л я хъ , фирмой 
МеирегГа предложено снабжать вентили бутылей особыми фильтрами изъ 
и скусствен н о  приготовленнаго пористаго тѣ л а  для удерж анія въ  нихъ 
пыли. Дѣлесообразность обоихъ у л учш ен ій  иодтверждена тщательными 
оиытами КуЬа, доказавшпми между прочимъ, что вставка  фильтровъ не 
вы зы ваетъ  нпкакого ослабленія в ъ  циркуляціи в о зд у х а  въ аипаратѣ и, 
у лавли вая  пыль, фильтры не закупориваю тся ею.

Такимъ образомъ, оба изъ указан н ы хъ  вы ш е недостатка аипаратовъ 
с ъ  сжатымъ кислородомъ, если и нел ьзя  еще считать окончательна 
отпавшими, то во всяком ъ сл у ч а ѣ  уже и теперь достаточно о ч е в и д ' . 
что пути къ  и хъ  устраненію уже намѣчены.

Что же касается  вопроса о сравненіи аппаратовъ съ  сжатымъ кисло- 
родомъ между собою, то з д ѣ сь  помимо части ч н ы хъ  достоинствъ  того или 
иного аппарата, на сц ен у  вы ступ аетъ , главны м ъ образомъ, уясненіе  во- 
п р сса  о пр еи м ущ ествахъ  аппаратовъ безъ пнжектора (Тиссо, Ь'1еизй) съ  
аппаратами инжекторнаго типа (Д р егер ъ , В естф ал ія).  Особенно остро 
зтотъ  вопросъ вы д ви н у л ся  послѣ несчастнаго сл у ч а я  въ  англійском ъ 
р удн и кѣ  Саесіике, происш едш емъ отъ просасыванія внутр ь аппарата 
Д р е ге р а  ядови ты хъ  газовъ  черезъ неплотности въ соеди неніяхъ  трубокъ, 
в сл ѣ д с т в іе  большой разрѣжающей сплы инжектора. Проф. С айтао , изслѣ- 
довавш ій  э т о т ъ  аппаратъ послѣ несчасг ія , на основаніи цѣлаго ряда 
п озднѣй ш ихъ опытовъ у к азал ъ , что в с ѣ  агшараты съ  инжекторомъ 
имѣютъ м ѣсга  съ  значительнымъ разрѣженіемъ около инжектора, по- 
с л ѣ д н е е  дости гаетъ  6 7 ,2  шю. водяного столба у  Д р егер а  и 8 3 ,8  въ 
аппаратѣ Вестф алія. Между тѣм ъ уже разрѣж еніе въ  12,7 ішп. водяного 
с/голба достаточно для того, чтобы черезъ отверстіе съ  діаметромъ въ 
V , юш. прошло въ  минуту 2,2 литра газа. Слѣдую іцая таблица проф. 
СасІшагГа показываетъ время, по истеченіи котораго работающій въ  аппа- 
ратѣ  долженъ потерять сознаніе, если апиаратъ безпрерьівно засасы ваетъ

*) П одробности см . О еві. йеИ зсІагіГі ) 9 1 2 , № 3 8 — 4 2 .
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окружающаго его воздуха по 1 литру в ъ  минуту и если только 3/4 всей 
поступающей въ аппаратъ окиси углерода поглощается кровью *).

С о д ер ж ан іе  оки си  у г л е -  В р ем я  раб оты  в ъ  а п п а -
р о д а  в ъ  в о з д у х ѣ . р ат ѣ  до потори со зн а н ія .

1І2% 2 часа.
1% ] часъ.
2% 30 мин.

Въ этомъ же направленіи позднѣе производилъ опыты г. Рогзітап п, 
завѣд ую щ ій  спасательной станціей въ  Е с с е н ѣ .  В ъ  своемъ докл адѣ  на 
II интернаціональномъ к о н гр е ссѣ , онъ, на основаніи своихъ  опытовъ 2), 
приш елъ к ъ  заклю ченію, что хотя проф. Сасітап п р еувеличиваетъ  опас-

ность, но она все  же можетъ ока-
заться достаточно серьезной, если
анпаратъ передъ употребленіемъ 
не былъ хорошо провѣренъ на не- 
проницаемость, а содержаніе в ъ  
в о зд у х ѣ  окиси угл ер ода  достаточно' 
высоко 3). Г .  Еогвітанп  д ал ѣ е  ука- 
зываетъ, что аипараты безъ инж ек- 
тора также не свободны отъ м ѣста 
съ  отрицательнымъ лавленіемъ, а. 
въ  частности вт> апгіаратѣ Г1еизз'а— 
передъ мундш тукомъ въ  моменты 
вд ы хан ія . Если въ этомъ м ѣ стѣ  
окажется зазоръ, то о тр авл ен іесд ѣ -  

лается  такъ-ж е возможнымъ к ак ъ  и въ  ап паратахъ съ  инжекторами.
В ъ  оживленной полемикѣ, возникш ей в ъ  печати въ  связи  с ъ  опы- 

тами проф. Сайтапн а, приняли у част іе  также и представители фирмъ 
Д р е ге р а  и Вестф аліи . При этомъ эти фирмы пошли настолько далеко 
н австр ѣ чу  своимъ критикамъ, что уясе въ  томъ же го д у  сконструировали 
новыя модели св о и х ъ  аппаратовъ, съ  устр аненіем ъ в ъ  н и хъ  м ѣ стъ  с ъ  
разрѣженіемъ.

Схема новой модели (1 9 1 3  г.) аппарата Д р егер а  показана на 
фиг. 17. Измѣненія сводятся  къ  перемѣщенію инжектора в ъ  тр убк у, 
находяіцую ся передъ патронами. Такимъ образомъ, удалось ум ены нить 
количество м ѣстъ  съ  разрѣж еніем ъ до минимума; оно имѣется только 
в ъ  тр у б к а хъ  & сі2.

В ъ  аппаратѣ Вестф алія , для той же цѣли примѣненъ другой  сио-
і-объ: передъ инжекторомъ на спинѣ помѣщ енъ спеціальный м ѣш окъ

’ )С о11іегу  б и агй іо п  1912, № 2712.
2) О іи ск а и і 1913, № 39.
3) Н а  о сн о в ан іи  д а н н ы х ъ  б о ху м ск о й  лабораторіи  г .  Р о гв ѣ т а п п  го во р и тъ , что прп 

л о ж а р а х ъ  со д ер ж а н іе  СО в ъ  в о з д у х ѣ  не н а б л ю д а л о с ь  в ъ  к о л и ч е ст вѣ , б о льш ем ъ  1°.'о.

Ф и г. 17 .
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в ъ  качествѣ  регулятора (фиг. 18) .  К а к ъ  въ  томъ, такъ  и др уго м ъ  случаѣ,. 
вы пускной клапанъ сд ѣ л а н ъ  значнтельно болѣе уп р уги м ъ, чѣмъ соб- 
ственно п устанавливается  повсемѣстный избытокъ въ аппаратѣ положи- 
тельнаго давленія. Вмѣсто преж нихъ 36 — 56 гпш. водяного столба в ъ  
аппаратѣ Д р егер а  у п р у го сть  вы п ускн ого  клапана новы ш ена до 8 0 — 90 г а т . ,  
а въ  аппаратѣ В естф ал ія  до 1 4 0 — 150 т т .  *). Д ля правильнагЪ функ- 
ціонированія этого устр ойства необходимо гіередъ началомъ работы нѣ- 
сколькими глубокимн вздохами наполнить м ѣш ки воздухом ъ. Г .  Огаііп, 
спеціально изучивш ій на спасательной станціи въ  Б о х у м ѣ  пригодность 
у к азан н ы хъ  измѣненій, приходитъ къ  заключенію, что при новой кон-

струкціи , аппараты Д р е ге р а  и В естф ал ія  со всѣ м ъ  не имѣютъ м ѣстъ с ъ  
отрицательнымъ давленіем ъ, что можно ви д ѣ ть  изъ слѣдую щ ей  таблицы:

А п п а р ат ъ  Д р е гѳ р а . А п п а р а т ъ  В е с т ф а л ія .
М ун д ш т . ІІІл ем . М ун дш т. П Ілем .

19 1 3  г .  1 9 1 3  г .  1 9 1 3  г .  1 9 1 3  г .
са н т . в о д . ст . са н т . са н т . ст а н . в о д . ст.

1. Передъ инжекторомъ . отъ 0 до —I— 4 отъ 0 до —[— 3 отъ 0 до -]- 7 отъ 0 до Ь
2. Въ трубкѣ для выды-

хаемаго воздуха . . отъ 0 до —|— 2'/» °тъ 0 до — 3 отъ 0 до —|— 8 отъ —|— 2 до —|— 10

3. Въподающеи трубкѣ . отъ 0 до +  6 отъ 0 до +  6 отъ 0 до +  5 отъ +  2 до +  12
♦

Е слп  припять въ  расчетъ то обстоятельство, что пр исутствіе  инжек- 
тора, облегчая самый процессъ д ы хан ія ,  позволяетъ вводить болѣе совер- 
шенный, но зато и съ  болыпимъ сопротивленіемъ патронъ, л у ч ш е  погло- 
щающій углек и сл оту , то не трудно придти к ъ  заключенію, что, при на- 
личности указан н ы хъ  измѣненій, аппараты съ  инжекторами б у д у т ъ  имѣть 
значительныя преим ущ ества  п ер ед ъ  своими конкурентами, хотя они и х ъ  
п покупаютъ цѣной ббльшей работы л е г к и х ъ  прн открываніи вы п ускного

’ ) О Іа с к а и І 1 9 1 3 , Л» 3 9 , 1 6 0 6 .



клапана, Н асколько сильно это неудобство буд етъ  сказы ваться , пока 
нел ьзя  ещ е сказать , за о тсутствіем ъ  д а н н ы хъ ,

Прн сравненіи  сн асател ьн ы хъ  аппаратовъ меж ду собою, громадное 
-значеніе приходится такъ  же у д ѣ л я т ь  и тѣмъ условіям ъ, при которы хъ 
протекаетъ  в ъ  каждомъ изъ н и хъ  ды хательны й  проц ессъ. Производи- 
тельность  работы въ  аппаратѣ зависи тъ  к а к ъ  отъ чистоты в о зд у х а , по- 
ступ аю щ аго  в ъ  л е гк ія ,  т а к ъ  и отъ температуры его. Большое значеніе 
имѣютъ такж е и тѣ  у си л ія ,  которыя должла преодолѣвать гр у д н а я  к л ѣ т к а  
дл я  за сасы ван ія  в ъ  л е г к ія  необходимаго количества воздуха.

Съ этой точки зрѣнія  для нравильнаго заклю ченія о д остоинствахъ  
вся к аго  аппарата приходится имѣть в ъ  ви д у  сл ѣ д у ю щ ія  данныя: коли-
чество  у гл ек и сл о ты , возвращ аю щ ееся обратно въ  л е гк ія ,  содерж аніе въ
в о з д у х ѣ  кислорода, температура п ослѣдняго  и степень повыш енія п ульса  
работаюшаго в ъ  аппаратѣ.

В с ѣ  описанные выш е спасательные приборы давно уж е и зучены  во 
в с ѣ х ъ  у к а за н н ы х ъ  отнош еніяхъ . З д ѣ с ь  я п р ивед у  только наиболѣе 
позднія данны я. касаю щ ія ся  аппаратовъ Д регера. Вестф аліи , Ф л е с с а  и 
пневматогена 1910  г. Часть изъ н и х ъ  иолучены ирп опы тахъ г. Огаіпга 1) 
и 8. ТайапеГа 2), остальныя же составл яетъ  выдержки изъ матеріаловъ, 
полученны хъ  мною въ  1 9 1 2  г. на М акѣевской станціи.

У г л е к и с л о т ы  К и сл о р о д а  'рр, т р п я т ѵ п я  П р о и зв о д и т ё л ь -
в ъ  кон ц ѣ  о п ы т а з а  в с е  вр ем я рпч / ’0 ность работы

. Т1. о тъ — до в ъ ° /о . о т ъ — д о в ъ 8/о. • въ  к і ^ — ш е іг.
А ппаратъ Р Іеііяй.

Опыты ОгаЬіГа (4 о п .) .  0 ,91 —  3,37  4 4 — 82 —  33 — 50 ты сячъ .

О пы ты ТайапеГа(5оп.) . 0 ,6  —  2,1 8 1 ,9  — 90 3 9 — 43 25 — 41 „

Мои опыты (6 оп.). 0 ,6  —  5 ,0  56 —  70 46 — 34 18 — 22 „

Апп. Д р е ге р а  1 9 0 4 — 9 г.

С г а і т  (2 ОП.). . . 0 —  6,1 25 —  37 ,9  — 2 1 — 30 „

Апп. Д р е ге р а  1911 г.

ОгаЬп (5 ОП.). . . 0 — 1,87 37 ,8  —  70,1 —  18 —  45 „

Мои огіыты (9 оп.). 0 ,4 2 —  2,6 37 ,3  —  66 —  24

Аип. Д р егер а  1913 г.

ОгаЬп (2 огі.). . . 0 — 1,76  62 —  63 ,8  —  39 —  50

Вестф алія  1907  г.

Огаіпі 12 оп.). . . 1 ,2 —  6,7 44 ,1  —  90 ,6  —  25 - 3 1

Вестфалія 1912  г.

ОгаЬп (4 оп.). . . 0 , 0 — 7,5 3 1 — 85 — 2 3 — 47

1 3 6  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

‘ ) Ѳ іііс к а и ! 1 9 1 3 , № 39 .
2) А пп. (Іез М іпев ііе Р гап д е, 1 9 1 3 , 2 -е  Ііѵ га ізо п .
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У гл е к и с л о т ы  К и сл о р о д а  Т р мпргіптѵт) П роизводвдеіль- 
в ъ  к о н ц ѣ  о п ы т а  з а  в с е  вр е м я  Р н о сть работы
отъ— до в ъ  % .  о т ъ — до в ъ  % .  в  з д Ух а  • в ъ  Ы § .— т е 1 ;г

Вестфалія 1913 г.

(іГаЬп (2 ОП.,). . . 0 ,0  — 3 ,9 2  78 — 8 3 ,8  —  31 —  50 Т Ы С Я Ч Ъ .

Пневматогенъ 19 1 0  г.

СгГаЬп (4  ОП.). . . 1 ,0 2 — 2,58  1 7 ,8 — 76,9
(в ъ  м ѣ ш к ѣ )

Мои (3 оп.) . . . 1,7 — 5,6 23 —  65 3 8 — 48 20 — 24
(У м ундш тука)

Количество у гл ек и сл о ты  во вдыхаемомъ в о зд у х ѣ  вообще не является  
чѣмъ-то постояннымъ, завися к а к ъ  отъ интенсивности производимой 
работы, такъ  и отъ того, взята ли проба немедленно послѣ работы, или 
сп устя  нѣкоторое время покоя. Этимъ обстоятелвствомъ объясняются 
болынія колебанія въ  ея содержаніи, приведенныя въ  таблицѣ. Впрочемъ, 
частны я отклоненія не затуш евы ваю тъ все-таки  того обстоятелвства, что 
в ъ  аппаратѣ Ф л ё с с а — очистка во зд уха  отъ угл екислоты , въ  ви ду  несовер- 
ш енства самаго соприкосновенія его с ъ  ѣдким ъ натромъ, происходитъ 
меиѣе совершенно. Съ этимъ согласны  в с ѣ  указанны я вы ш е лица *). 
В ъ  аппаратѣ Вестф алія  отсутствіе  д ы хател ьн ы хъ  клапановъ вы зы ваетъ
смѣш иваніе вы дыхаем аго во зд у х а  съ  чистымъ. В ъ  аппаратѣ пневмато-
генъ  возвращ еніе въ  л е г к ія  углекислоты  обусловливается еще тѣмъ 
обстоятельствомъ, что движ еніе во зд уха  отъ м ундш тука  къ  м ѣш ку и 
возвращ еніе его обратно происходитъ по одной и той же трубкѣ . Смѣ- 
ш иваніе очищеннаго во зд уха  съ  испорченнымъ д ѣ л ается  такимъ образомъ 
неизбѣжнымъ. Этимъ отчасти и объясняется такое высокое содерж аніе 
углекислоты  въ  п р ивед енны хъ  мною опытахъ.

Количество кислорода во в с ѣ х ъ  сл у ч а я х ъ ,  как ъ  видно изъ таблицы, 
выше нормальнаго. В ъ  этомъ отношеніи в с ѣ  аппараты м огутъ быть 
признаны безупречными.

Температура возвращ аю щ агося въ  л егк ія  в о зд у х а  ннтересна только 
для т ѣ х ъ  типовъ аппаратовъ, въ  которыхъ н ѣ тъ  холодильниковъ, та к ъ  
как ъ  въ  аппаратахъ Д р е ге р а  и Вестф алія  затрудненій отъ этого не 
наблюдается. Температура въ  аппаратѣ Ф л ёсса  у  м ундш тука  поднп- 
мается до 43° С и въ  пневматогенѣ до +  48° С. Процессъ ды ханія  прп 
такомъ в о зд ух ѣ  обычно сопровождается нересы ханіем ъ горла и вообще 
утомляетъ работающаго.

Повышеніе п у л ь са  наблюдается почти во в с ѣ х ъ  сл у ч а я х ъ  работы 
в ъ  аппаратѣ, особенно, если послѣдняя достаточно напряженная. Нѣко- 
торое представленіе даетъ  нижеприводнмая таблица, составленная на 
основаніи моихъ опытовъ.

1) А п п . гіез М іпез, 2 -е  Ііѵ гаіа о п , 1 9 1 3 , 9 8 . ТаіТапеІ. О іііск а и і 1913 , № 3 9 , .1 6 1 0  (іга ііп .
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№№
о п ы т о в ъ .

1
2
3
4

5
6
7

8 
9

А п п . Д р е ге р а  1 9 1 0  — 1 1 г .  А п п . Ф л е с с а  А п п . п н евм ат о ге н ъ
п у л ь с ъ  п у л ь с ъ  п у л ь с ъ

в ъ  н а ч а л ѣ — ч е р е зъ 2  ч а с а . в ъ н а ч а л ѣ — ч е р е з ъ 2 ч . в ъ н а ч а л ѣ — ч е р е зъ  2 ч. р а б о т ы ')

8 4 — 96 
8 4 — 102 
7 8 —  90 
9 0 — 120 
9 6 — 108 
8 4 —  90 
84 —  102 
9 6 —  108> 

1 2 0 — 132

ано 1 ѵоС? « 
Рн © 

Сн 03 Ен
3 3
И л
3 я

ѴО
О

7 8 — 108 
8 4 — 96 
8 4 — 114 
8 4 —  96 
7 2 — 1 2 0 — 2 2 ,0 0 0  к1§. Ш. 
9 6 — 126 —  1 8 ,0 0 0  „

И н  А  сг1 О н
5 * 3а  пО  (Ч и

90 — 132 —  1 9 ,8 4 8  к І ^ .Ш .  

9 6 — 130 —  2 0 ,0 4 0  к !§ .  ш 
9 6 — 136 —  2 4 ,0 0 0  к !§ .  П1.

-2 4 ,0 0 0  к1<*. П1. М

Среднее повы- 
ш еніе п у л ь с а — 
у д а р о въ  . . .  15 27 36

Сравнительно большое возрастаніе числа наполненія п у л ьса  въ 
пневматогенѣ и въ  апиаратѣ Ф л ё с с а  можетъ быть объяснено тѣм ъ, что 
эти аппараты не имѣютъ инжектора и циркуляція воздуха до сти гается  
усиліями грудной клѣтки. Кромѣ того сонротивленія патрона въ пневма- 
то ге н ѣ  значптельно болѣе, чѣмъ въ  аппаратѣ Флёссо 2).

3) Р а б о т а  за к л ю ч а л а с ь  в ъ  п однятіи г р у з а  н а оп редѣлен н ую  вы со т у .

2) Во время преній н а  II и н тер н ац іон альн о м ъ  к о н гр ессѣ  по сп а са те л ь н о м у  д ѣ л у б ы л и  
в ы с к а з а н ы  сл ѣ д у ю щ ія  н еб езы н тер есн ы я  су ж д е н ія  по во п р о су о сравн ен іи  су щ е ст в у ю щ и х ъ  

-теперь ап п ар ато въ  [Оезѣ. 2еіѣ е сЬ г. 191 3  № 41 и 4 7 — 4 8  ( 5 8 8 — 6 8 3 - 6 9 9 ) ] .

ОЪегЪегдгаІ ВсЫ оазег, с с ы л а я с ь  н а  оп ы ты  О га1іп’а  и Р о г в І т а п п ’а  и н а  свои  ли ч н ы я  
н аб лю д ен ія , сч и таетъ , что н о вы я м о д ели  а п п ар а т о въ  Д р е ге р а  и В ест ф а л іи  ни в ъ  чем ъ не 

у ст у п а ю т ъ  а н гл ій ск и м ъ . С у щ ест ве н н ы м ъ  очередны м ъ  у лу ч ш ен іем ъ  и хъ  б ы ло  бы , по его  
м нѣнію , о х р а н а  ш л а н гъ  отъ е л у ч а й н ы х ъ  р а зр ы в о в ъ  во  врем я работы  при за ц ѣ п л ен іи  о 
к р ѣ п ь вы р або ток ъ . К а ж д ы й  и зъ  ап п ар ато въ  и м ѣетъ сво и  н ед о ст ат к и  и д о ст о и н ст в а , и 
п редп очтеніе одного д р у го м у  ч а с го  за в и си т ъ  отъ  с л у ч а й н ы х ъ  о б ст о я те л ь ст въ . Н а  осно- 
в а н іи  с в о и х ъ  оп ы товъ  г .  В сЫ о в зе г п р и зн аетъ  за  пневмат огеном ъ  полож и тельное зн ач ен іе . 
Е г о  сл а б о е р асп ро стр ан ен іе в ъ  Г ер м ан іи  о б ъ я сн яе т ся  п реж де в с е го  дорогови зн о й  его  патро- 
н о въ  и и зв ѣ стн о й  за т р у д н и т е л ы ю ст ы о  д ы х а н ія .

ОЪегЪегдкоттізтг КуЪа, го вор я  о п н евм ат о ге н ѣ , со ж а л ѣ е т ъ , что этотъ  п р ев о сх о д - 
ный а п п а р а т ъ  с т а в и т ся  п о зади  Д р егер а. Н а  ш а х т ѣ  Лиііиз III съ  1 9 0 5  г .  ап п ар атъ  Д р е ге р а  
н П и евм ато ген ъ  уп о тр еб ляю тся п а р а л л е л ь н о  при у п р а ж н ен ія хъ  іі в ъ  се р ь е зн ы х ъ  с л у ч а я х ъ ,  
к а к ъ  р а в и ы е  а п п ар аты . О дни и зъ  ч лен о въ  сн а сат ел ь н о й  ко м ан д ы  предн очи таю тъ  а п п а р а т ъ  
Д р е г е р а  в ъ  в и д у  возм ож н ости  бо лѣ е л е г к а г о  д ы х а н ія  в ъ  нем ъ, д р у гіе  —  п н евм ат о ген ъ  
з а  его  м а л ы й  в ѣ с ъ .

Та{'ТапеІ сч и та ет ъ  ап п ар а тъ  Тіавоі; -  хорош о у д о вл е тво р я ю щ и м ъ  ф и зіо л о ги ч еск ія  тре- 
б о в а н ія  д ы х а н ія , н ад еж н ы м ъ  в ъ  работѣ при н езн ач и тельн о м ъ  его  в ѣ с ѣ  и больш ой  

п р одолж и тельн ости  д ы х а н ія . Со стороны  м н о ги хъ  п р и с у т с т в о в а в ш и х ъ  н а к о н гр е ссѣ  ли ц ъ  
б ы ло  вы р аж ен о со ж а л ѣ н іе , что ап п ар а тъ  Тізэоѣ, несм отря н а  н еодн ократн ы я нопы тки, н ел ь зя  
б ы ло  п олуч и ть в ъ  Гер м ан ін .
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Резервуарныѳ аппараты.

Группа резер вуар н ы хъ  аппаратовъ объединяетъ собою такіе сп а са -  
тельные приборы, въ  которыхъ весь  запасъ воздуха, необходимаго для 
ды ханія , содерж ится в ъ  готовомъ видѣ, и поэтому выдыхаемый возд ухъ  
можетъ безъ вреда для д ѣ л а  вы водиться непосредственно наруж у. В сѣ  
т ролит ы  въ принципѣ принадлежатъ къ  этому типу аппаратовъ. В ъ  
н и х ъ  возд ухъ  для ды ханія  хранится въ  жидкомъ состояніи и за счетъ 
продуктовъ испаренія послѣдняго производится ды ханіе . 1 литръ жид- 
каго  воздуха даетъ  800  литровъ газообразнаго. Д л я  наполненія аппарата 
<5ерутъ обычно около 5 килограммовъ (~  равно 5 литрамъ). В ъ  этомъ 
сл у ч а ѣ  получается запасъ въ  4 0 0 0  литровъ, обезпечивающій при равно- 
мѣрномъ испареніи (что, к ъ  сожалѣнію, на практикѣ не имѣетъ 
л ѣ ста)  3 3 -хъ литровое поступленіе во зд уха  для ды ханія  въ теченіе 
120  минутъ.

При перекачиваніп жидкаго во зд уха  изъ Д ю ар овски хъ  сосудовъ , 
в ъ  которыхъ онъ обычно хранится, неизбѣжна значительная потеря его 
нри испареніи отъ соприкосновенія съ  теплыми трубками и стѣнками 
аппарата. Потеря эта идетъ за счетъ , главнымъ образомъ, азота, такъ 
как ъ  точка кипѣнія е г о — 194,4° (Беѵѵаг), т. е. на 13° выш е, чѣмъ у 
кислорода (—  181,5° Веѵѵаг). Такимъ образомъ уж е к ъ  моменту пуска 
аппарата въ  дѣй ствіе , процентное содержаніе кислорода въ  п р одуктахъ 
испаренія болѣе нормальнаго (достигаетъ  обычно 60% ); к ъ  концу дѣй- 
с тв ія  аипарата это дѣлается  еще болѣе чувствителы іы м ъ. В ъ  послѣднемъ 
обстоятельствѣ можно ви дѣть одно изъ преимущ ествъ аэролитовъ.

ІІервымъ аигіаратомъ для жидкаго воздуха, достигш имъ сколько- 
нибудь большаго распространенія, былъ аппаратъ инж. Вйезв^а, изго- 
товляемый ганзейской фирмой въ  Гам бур гѣ .

Схема его представлена на фиг. 19. Спинная часть аппарата со- 
стоитъ только изъ деревяннаго ящ ика, обитаго кожей и имѣющаго изо- 
ляцію изъ шерсти между внутренними стѣнками; ящ икъ этотъ напол- 
ненъ мягкой прокаленной асбестовой ватой обладающей сильной спо- 
собностью поглощенія. Ж и дкій  в о зд ухъ  наливается черезъ трубку а, 
продолженіемъ которой служ итъ трубка Ь изъ проволочной ткани, бла- 
годаря которой жидкій во зд у х ъ  распредѣляется равномѣрно въ  иогло- 
щающемъ вещ ествѣ  и впитывается имъ *. Продукты испаренія по тонкой 
длинной трубкѣ идутъ  въ массу, н агр ѣ ваясь  по дорогѣ за сч е тъ  теплоты 
окружающаго воздуха, приблизительно до 5"— ниже нуля.

Выдыхаемый во зд ухъ  поступаетъ въ  шпрокую т р у б к у  е, проходящ ую 
внутри ящ ика; в ъ  ней черезъ стѣнки онъ отдаетъ свою теплоту жид- 
кому возд уху , а затѣмъ проходитъ въ  мѣш окъ (), а изъ него черезъ особыіі

*) См . О храна ясизни и зд о р о в ь я  раб о ч и хъ , ч. 3 (горное д ѣ л о ) вы п . 1 Р у д н и ч н о е с п а -  

с а т е л ь н о е  д ѣ л о , стр. 5 2 — 53 .
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клапанъ / ’ наруж у. Теплота выдыхаемаго в о зд у х а  исполняетъ роль р егу -  
лятора: при усиленной работѣ вы д ы хается  больше в о зд уха  и связаннаго  
съ  нимъ тепла, что, въ  свою очередь, вы зы ваетъ  усиленное испареніе 
ж и дкаго  возд уха , обезпечивающее возрастающій въ  такіе моменты спросъ 
на него. Общій ви дъ  аппарата имѣется на фиг. 20 .

Главны м ъ недостаткомъ этого аипарата я в л я ется  неравномѣрность 
нсп ар енія  ж идкаго воздуха. У ж е черезъ  часъ  работы обычно начинаетъ 
ощ ущ аться  затрудненіе въ  ды ханіи . Съ дал ьнѣй ш и м ъ уменыпеніемъ 
количества жидкаго в о зд уха  недостатокъ въ  в о з д у х ѣ  при ды ханіи  начи- 
наетъ ощ ущ аться  еще въ  болыпей степени. С лѣдую щ нм ъ недостаткомъ

Ф и г. 19.

аэролита, к ак ъ  и всякаго  аппарата съ  жидкимъ воздухомъ, является 
отсутствіе  какихъ-либо, кромѣ часовъ , способовъ для оиредѣленія вре- 
мени, въ  теченіи котораго въ  аппаратѣ можно еще гіроизводить работу, 
та к ъ  к ак ъ  скорость испаренія во зд уха  не бываетъ всегд а  одинакова. ГІри 
усиленномъ постуиленіи тепла снаруж и, что можетъ имѣть мѣсто при 
работѣ въ  сильно нагрѣтомъ м ѣстѣ, естественно исиареніе жидкаго воч- 
д у х а  будетъ  идти быстрѣе, а время дѣй ств ія  аппарата соотвѣтственно 
ум ены ш ітся. Нельзя у п у скать  изъ ви д у  также и болыной дороговизны 
содержанія аэролитовъ. Дороговизна эта обусловливается не болыпой 
стоимостыо самого аппарата, но тѣмъ, что жидкій возд ухъ  прп храненіи 
его  въ  стекл ян н ы хъ  дю аровскихъ д в у ст ѣ н н ы х ъ  со суд а х ъ  безпрерывно 
испаряется: со суд ъ  съ  5 литрами жидкости черезъ 13 дней дѣлается  
пустым ъ. Перевозка сопряжена съ  еще ббльшими нотерями, не говоря 
уж е о легко  разбивающихся дорогостоящ ихъ сосудахъ .
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Б ы л ъ  предложенъ, впрочемъ, способъ химикомъ Е .  ]^о ш ск у ’имъ въ  
Австріи хранить жидкій в о зд у х ъ  подъ неболынимъ давленіемъ. Такимъ 
сиособомъ можно увеличить время испаренія 5-литровой бутыли до
18 сутокъ.

Но этимъ способомъ вопросъ не можетъ считаться разрѣшеннымъ, 
такъ  к а к ъ  и тогда въ  теченіе года для того, чтобы имѣть постоянный запасъ 
жидкаго воздуха въ  количествѣ 10 литровъ ') ,  пришлось бы его израсходо- 
вать для одного только аппарата безполезно свы ш е 200  литровъ.

Положеніе нѣсколько улучш илось послѣ того, как ъ  стали изгото- 
влять металлическіе д ву х стѣ н н ы е  сосуды  для храненія жидкаго воздуха. 
Б у д у чи  во много разъ гірочнѣе стекл янны хъ , они могутъ изготовляться 
ббльшихъ размѣровъ, что, нонятно, должно понизить потери на испареніе. 
Но п въ  этомъ сл у ч а ѣ  нельзя отрицать того, что съ  выгодой подобные 
аппараты могутъ примѣняться только въ  такн хъ  м ѣ стахъ , г д ѣ  имѣется 
производство жидкаго возд уха  въ  большомъ масштабѣ для какихъ-либо 
д р у ги х ъ  цѣлей (холодильники для скоропортящ ихся продуктовъ, лабора- 
торныя нужды, примѣненіе жидкаго во зд уха  въ  к ач ествѣ  безопаснаго 
взрывчатаго вещ ества  и проч.).

К ъ достоинствамъ аппарата 8ііез8’а, какъ и др. аэролитовъ, отно- 
снтся  чрезвычайная простота устройства, л егко сть , чистый прохладный 
воздухъ, к ъ  тому же совершенно свободный отъ углекислоты до того 
момента, пока испареніе идетъ достаточно быстро 2).

В ъ  послѣднее время были изготовлены еще два новы хъ  аппарата 
для ж идкаго во зд уха : „М а к ѣ е вк а “ и „Аегорйог“ Блакста . Послѣдній на- 
інелъ себѣ  довольно большое распространеніе въ  Англіи, г д ѣ  есть станціи 
іЗсоівѵѵоосі-гоай), исключительно имъ оборудованныя.

Какъ видно изъ фиг, 21 , устройство „АегорЬог‘а, очень сильно на- 
номинаетъ аэролитъ З ю сса ;— тотъ же ранецъ съ  изоляціонными слоями 
изъ войлока и ки зельгура; та же азбестовая вата внутри. Едннственнымъ 
сущ ественным ъ отлачіем ъ является  устройство вентиля ѵ и патрона и  съ

‘)  Потери при п ерекач и ван іи  в ъ  а п п ар а тъ  ж и д к а го  в о з д у х а  до ет и гаю т ъ  2 0 % , с л ѣ д о -  
вательн о  з а п а с а  в ъ  10  ли т р о въ  х в а т и т ъ  то льк о  н а  3 ч а с а  раб оты  в ъ  а п п ар а т ѣ . П отери н а  
п е р ево зк у (2 4  ч а с а ) д о ст и га ю т ъ  такж е 2 0 %  (Н а ^ е т а п п . В е г ^ т .  Е еМ и п ^в-и п й  Реи егвсЬ и Ііг- 

\ѵевеп , 1 9 0 8 ) .
2) Б г . Р іііи п ^ е г  н а  к о н гр ессѣ  в ъ  В ѣ н ѣ  (се н тя б р ь 1913  г . )  п о ст а в и л ъ  во п р о съ  о томъ, 

почем у аэр о ли тъ  8 ііе 8 з ’а  н и г д ѣ  не п ри м ѣ н яется несм отря н а  свой  небольш ой в ѣ с ъ  и 

иріятны й п р о хладн ы й  в о зд у х ъ . А ззе е во г О гаЬп н ах о д и тъ , что его  примѣненію  м ѣ ш а ет ъ  
перавном крное  п о ступ лен іе в о з д у х а , т а к ъ  к а к ъ  ж и д кій  в о зд у х ъ  и сп ар я ет ся  бы стро  

при т о л ч к а х ъ  и м едленно при спокойной работѣ Точно такж е у м ен ьш ает ъ  прим ѣненіе аэр о- 
л и т а затр у д н и те л ь н о ст ь  д о б ы в ан ія  и п еревозки ж и д к а го  в о з д у х а , а  такж е н ѣ ^ото р ы я  д р у гія  
с в о й ст в а  п о сл ѣ д н я го . Что же к а с а е т с я  п р о хладн о й  тем п ературы  в о з д у х а , то м н о гія , и ао бо- 
ротъ, ж алую тся н а  это. ШПипдег, во зр аж а я , у к а з а л ъ , что аэр о ли т ъ  мож етъ най ти упот- 
р еблеяіе только со вм ѣ ст н о  съ  д р уги м и  ап п ар а та м и . В ъ  н а ч а л ѣ  до лж н ы  п р и м ѣ н яться  
ап п ар а ты  Д р егер а и В е ст ф а л ія , а  потомъ, при д л и т е л ь н ы х ъ  р аб о т а х ъ , ст ан о ви тся  о чен ь  
удобно примѣненіе л е г к и х ъ  аэр о ли товъ . К ъ  этому врсм ени и мож етъ б ы ть добьггъ в ъ  необхо- 
ди м ом ъ  к о л и ч е ст вѣ  ж и д кій  в о зд у х ъ .

горн. журн. 1 9 1 4  г. Т. II, кн. 5 . 10
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ѣ дки м ъ натромъ. Бл агод ар я  имъ, во вторую половину работы аппарата 
можно бы ваетъ  увеличить количество ноступаю щ аго въ  л е гк ія  во зд уха  
добавленіемъ къ нему выды хаем аго воздуха, освобожденнаго предвари- 
тельно отъ угл ек и сл о ты  въ  патронѣ. Т а к ъ  к а к ъ  иродукты испаренія 
ж идкаго  в о зд у х а  очень богаты кислородомъ, то и образующ аяся такимъ 
образомъ см ѣсь в с е г д а  буд етъ  содерж ать в ъ  себѣ  даже нѣкоторый 
избы токъ кислорода.

О твѣтвленіе Г  съ  мундш туком ъ предназначается для подачп по- 
мотци лицамъ, застигнуты м ъ въ  ядовитой атмосферѣ во время спасатель-

н ы х ъ  работъ. В ъ  этомъ сл у ч а ѣ  имъ можетъ быть предоставлена возмож- 
ность воспользоваться для ды ханія  изъ м ѣш ка избыткомъ воздуха, всегд а  
имѣющ агося въ  аппаратѣ.

Продолжительность работы въ  аппаратѣ 3 часа. Недостатка въ  воз- 
д у х ѣ  за все это время не ощ ущ ается  ') .

Аппаратъ М а к ѣ е в к а  сконструированъ горн. инж. Д . Г .  Л евицким ъ. 
Подробное описаніе его дано в ъ  „Горнозаводскомъ Д ѣ л ѣ “ въ 1911 г. 
№  38. Автору этого аппарата принадлежитъ оригинальная м ысль— осво- 
бождать выдыхаемый в о зд у х ъ  отъ углекислоты  путемъ не хпмической, а 
физической  регенераціи. Д ля этой цѣли во второй періодъ работы ап- 
парата выдыхаемый в о зд у х ъ  иоворотомъ особаго вентиля направляется не- 
посредственно въ  со су д ъ  съ  жидкимъ воздухомъ но трубкѣ, ногруженной

1) С оІЬегу О и а г ііа п , 1 9 1 2 — 16 А и ^и а і.

ОІАСЯЛГ-1 . 0/~ АЕЯОРНОЯ

Ф и г. 21 .
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в ъ  жидкость. При сонрикосновеніи съ  холодной жндкостью углекислота 
замерзаетъ, а отработанный в о зд ухъ , см ѣш нваясь  съ  богатыми кислоро- 
домъ иродуктами исиаренія, вновь постуиаетъ для ды ханія .

Теплота вы дыхаем аго во зд уха  является  хорошимъ возбудителемъ для 
<5олѣе быстраго испаренія жидкости; въ  моменты усиленной работы это 
обстоятельство я вл яется  хорошимъ средствомъ для регулировки посту- 
п ленія  в о зд уха  изъ аппарата въ  мѣш окъ.

Д л я  уменьш енія сопротивленія при прохожденіи возд уха  черезъ 
слой жидкости, содерж ащій ее со суд ъ  р аздѣленъ  на д в ѣ  половины 
горпзонтальной перегородкой, а трубка, подводящ ая в о зд ухъ , раздвоена,

Д ля предотвращенія выливанія ж идкаго возд уха  при опрокидываніи 
аппарата, вблизи вы водящ ихъ газы трубокъ имѣются предохранительные 
щиткп. При 5-литровомъ наполненіи аппаратъ, как ъ  показали опыты на 
М акѣевской станціи, мсжетъ успѣш но работать свыш е 2 ‘/ 2 часовъ.

Ш ланговы е аппараты.

Чрезвычайной простотой своей идеи и конструкціи, ш ланговые ап- 
параты выгодно отличаются отъ р егенер ати вны хъ  аппаратовъ: время 
пользованія ими не ограничено; в ѣ с ъ  ихъ ничтожный. Надѣвающ аяся на 
голову маска длиннымъ резиновымъ рукавомъ соединяется съ  насосомъ, 
устанавливающимся въ  районѣ чистаго во зд уха  и подающимъ въ  рас- 
поряженіе работающаго подъ неболыпимъ давленіемъ вполнѣ достаточное 
количество свѣж аго  воздуха. Продукты ды ханія  быстро удаляю тся изъ- 
і іо д ъ  шлема подъ напоромъ вновь поступающаго возд уха  черезъ щели, 
образуюшіяся въ  м ѣстахъ прилеганія къ  плечамъ кожанаго фартука, 
соединеннаго со шлемомъ.

Избытокъ давленія, всегд а  имѣющійся гіодъ шлемомъ, не позволяетъ 
дыму проникать внутрь. В ъ  Россіи  въ  настоящее время имѣютъ распро- 
•страненіе ш ланговые аппараты „В естф ал ія“ и Кёнига.

В ъ  аппаратѣ Вестф алія  (фиг. 2 2 )  в о зд ухъ  въ  шлемъ поступаетъ съ  
д в у х ъ  сторонъ, чѣмъ обезпечивается устойчивое положеніе его на головѣ. 
Подводящія в о зд у х ъ  ш ланги соединяются между собой на спинѣ въ  
мѣстѣ  прикрѣпленія ихъ къ поясу. Воздухомъ отъ одного насоса могутъ 
пользоваться 2 человѣка, для чего на неболыпомъ разстояніи отъ шлема 
имѣется тройникъ для отвода. Ш ланги сдѣланы  изъ плотной нрорезииен- 
ной матеріи, сидящей на прочномъ проволочномъ скел етѣ . Соединеніе 
ихъ  между собою имѣетъ особое устройство, носящее названіе риповаго.

Насосъ снаружи имѣетъ видъ металлическаго цилиндра. При иомощи 
ручки приводятся въ  движеніе находящ ійся внутри двудѣй ствую щ ій  
м ѣхъ. В озд ухъ  сначала постуиаетъ въ  распредѣлительную коробку, гд ѣ  
помѣщаются шаровые резиновые клапаны;— они отличаются большой 
прочностью и почти никогда не требуютъ ремонта.

ю*
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Н аеосъ К ён н га  (фиг. 23) отличается отъ только что описаннаго гл а в -  
нымъ образомъ тѣмъ, что:

1) к ъ  шлему во зд у х ъ  подводится спереди, г д ѣ  сходятся  и дущ ія 
сзади ш ланги; н авер х у  шлема располагается спускной клапанъ для 
отвода части вы дыхаем аго воздуха;

2) соединеніе ш лангъ  между собою производится с ъ  помощью про- 
сты хъ  муфтъ; ш ланги наматываются на барабанъ, откуда онѣ легко сви- 
ваются, не требуя предварительнаго соединенія отдѣльны хъ  к у ск о въ ;

3) насосъ  имѣетъ ви дъ  деревяннаго  ящ ика съ  прорѣзомъ въ  верхней 
к р ы ш к ѣ  для р учк и , приводящей въ  движеніе м ѣ хъ ; клапаны не шаровые, 
а обыкновенные плоскіе;

4) насосъ  непосредственно соединенъ съ  полымъ валомъ барабана, 
въ  который и п оступаетъ  в о зд у х ъ  изъ м ѣховъ. При вращ еніи барабана 
токъ во зд уха  не ирекрагцается, благодаря примѣненію особаго вращ а- 
ющ агося соединенія. Количество воздуха, подаваемаго насосомъ Кёнига, 
болыне, чѣм ъ в ъ  аппаратѣ Вестф алія .

Ш л анговы е аппараты нар яду  с ъ  указанными выш е достоинствами —  
легкостью , неограниченнымъ срокомъ работы, сильной струей  свѣж аго  
в о з д у х а — имѣютъ сл ѣ дую щ іе  недостатки: въ  нихъ нельзя удаляться  отъ 
насоса д ал ѣе  100 саж.; при неблагопріятныхъ же у сл о в ія х ъ ,  ч а ст ы х ъ  
иоворотахъ вы р аботки— д ал ѣе  50 саж.; ш ланги м огутъ разъединиться въ  
м ѣстахъ  соединеній, дать щ ели при треніи о почву и паденіи на нихъ 
остроконечньіхъ к у с к о в ъ  нороды; онѣ м огутъ загораться, м огутъ  засы- 
паться породой и т. д.; передвиж еніе очень затрудняется  въ  ви ду  не- 
обходимости тащ ить за собою ш лангу .

Считаясь с ъ  этими особенностями аппаратовъ, практика выр&ботала 
сл ѣ дую щ ія  у сл о вія  ихъ  примѣненія, основанныя на раздѣленіи тр у д а ; 
между аппаратами. Рабочіе, въ ш л ан го вы хъ  аппаратахъ. осгаваясь при- 
близительио на одномъ м ѣ стѣ , возводятъ перемычки при пожарахъ, раз- 
бираютъ завалы, проводятъ обходныя выработки, и вообще занимаются 
работами, не требующими бол ы п ихъ  передвиженій; переноской же мате- 
ріаловъ, охраной ш л ан гъ  и развѣдками занимаются рабочіе в ъ  пере- 
носны хъ кислородны хъ аппаратахъ.

В ъ  настоящее время изготовляется 8аиегй1;оЯ-КаЬгік въ  Берли нѣ 
комбинированный ш ланговый аппаратъ, при которомъ сзади носится 
буты ль с ъ  кислородомъ. В ъ  сл у ч а ѣ  нуж ды, можно удалить ш л а н гу  п 
откры въ вентиль бутыли, уходить, п ользуясь  для ды ханія сжатымъ ки- 
слородомъ въ теченіе по крайней мѣрѣ 20 минутъ.

Фирма іЧеирегГа въ  В ѣ н ѣ  сконструпровала ш ланговый аппаратъ съ  
регулирую щ им ъ притокъ в о зд уха  мѣшкомъ на спинѣ (Мопі. КшнІзсЪаи, 
1 9 1 4 ,  Л1» 8).
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Тѳлѳфонъ.

Д ля снош енія лицъ, заняты хъ спасательными работами, с ъ  по- 
верхностью или с ъ  какимъ-либо центральнымъ мѣстомъ рудника, омыва- 
ющагося свѣж ей струей , су щ е ству ю тъ  разныя приспособленія, но наилуч- 
шимъ изъ нихъ надо признать телефонъ.

Телефонъ присоединяется только къ  шлемовому аппарату, для чего 
в ъ  послѣднемъ, не измѣняя общей конструкціи, дѣлается  вы р ѣ зъ  въ  
боковой части щлема. ГІровода отъ шлема и д утъ  к ъ  спеціальному поясу 
со ш тепселемъ. Если внутри рудника имѣются пріемныя доски, заранѣе 
соединенныя съ  поверхностью, то переговоры можно вести отъ нихъ, 
п ользуясь упомянутымъ штепселемъ. В ъ  противномъ сл у ч а ѣ  соединеніе 
производится посредствомъ кабеля, намотаннаго на к а ту ш к у . ГІослѣдняя 
или находится въ  свѣж ей ст р у ѣ  или носится сиеціальнымъ лицомъ въ 
аппаратѣ. На пріемной станціи находится батарея изъ с у х и х ъ  элемен- 
товъ I: и пріемная трубка. На фиг. 24 показано телефониое устройство 
Д регер а.

Оживляющіе аппараты.

Въ моменты взрыва газовъ или пожара, рудникъ обыкновенно за- 
полняется ядовитыми газами, при чемъ, какъ  показалъ опытъ, большая 
часть пострадавш ихъ отъ взрыва людей задыхается, а не иогибаетъ стъ  
непосредственнаго воздѣйствія на нихъ взрыва. При оказаніи помощи 
пострадавшимъ въ  высшей степени поэтому важно возобновить процессъ 
дыхаиія, очистивъ предварительио л егк ія  отъ ядовитыхъ газовъ  и затѣмъ 
наполнивъ и хъ  кислородомъ. Указанная цѣль пр есл ѣ дуется  цѣлымъ рядомъ 
аппаратовъ; при этомъ одни изъ нихъ могутъ вызы вать искусственное 
ды ханіе , д р у г іе  же только предоставляютъ въ  распоряженіе пострадавшаго 
чистый кислородъ или возд ухъ , богатый имъ.

Послѣдніе носятъ общее названіе ингаляціонныхъ  аппаратовъ; они 
м огутъ  находиться въ  спеціальны хъ ящ икахъ  или прикрѣпляться к ъ  но- 
силкамъ для того, чтобы пострадавшій могъ воспользоваться кислородомъ 
при переноскѣ его по выработкамъ, наполненнымъ ядовитыми газами.

Наиболѣе простой видъ ингаляціоннаго аппарата состоитъ изъ рези- 
новаго мѣшка съ  двумя трубками съ  кранами. М аленькая бутыль съ  
редукціоннымъ клапаномъ содержитъ извѣстный запасъ  кислорода; съ  
помощью ея наполняется кислородомъ мѣш окъ, а изъ послѣдняго онъ 
вы давливается руками непосредственно въ  ротъ потерпѣвш аго.

На фиг. 25 изображены носилки „В естф ал ія ",  съ  кислородной бу- 
тылыо, съ  240  литрами кислорода при 120 атмосферахъ. При открытіи 
вентиля кислородъ черезъ редукціонный клапанъ поступаетъ въ мѣшокъ, 
а, оттуда уж е идетъ въ  маску, надѣваю щ ую ся налицо. Выдыхаемый воз- 
д у х ъ  выходитъ наружу черезъ клапанъ в ъ  маскѣ. Процессъ ды ханія
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долж енъ производиться силою л е гк и х ъ . Носилки нмѣютъ сѣтчаты й щ и тъ  
надъ  головой пострадавш аго и ремни для его прикрѣпленія. Колесо при- 
способлено для откатки по рельсамъ."

Т акое же уотройство имѣютъ ингаляціонны е аппараты, прикрѣпленные 
к ъ  ящ икам ъ. Они изготовляются кислородной фабрикой в ъ  Б ер ли нѣ, а 

;такж е заводомъ Д регер а.
ІІуяъмопюръ  в ъ т о м ъ  ви дѣ , въ какомъ онъ теперь изготовляется фирмою 

Д р егер а , состоитъ изъ д в у х ъ  отд ѣ л ьн ы х ъ  аппаратовъ, соединенны хъ в ъ  
одномъ я щ и к ѣ  и питающ ихся одной бутылыо съ кислородомъ. Собственно 
пульмоторъ, предназначаю щ ійся для и ск у сствен н аго  ды ханія , монтированъ

на д н ѣ  яіцика, къ  кр ы ш кѣ же прикрѣпленъ простой ингаляціонный ап- 
паратъ (фиг. 26) .  Д ѣ й ству ю тъ  оба аппарата за счетъ  одной и той же 
бутыли С, при этомъ для направленія кислорода в ъ  верхній или нижній 
аппаратъ служ и тъ  вращающаяся пластинка съ  надписями: „ Р и Іт о іо г “— съ  
одной стороны и „1иЬа1а(;іоп“— съ другой. Достаточно повернуть эту пла- 
сти н ку  такимъ образомъ, чтобы св е р х у  была надпись „Раіш оіог", как ъ  
при открытіи вентиля бутыли кислородъ, пройдя редукціонный клапанъ, 
направится въ  апнаратъ для искусственнаго  ды ханія въ инжекторъ & 
(см. схема фиг. 27) .  При томъ положеніи клапановъ въ  распредѣлительной 
коробкѣ, которое показано на схемѣ А , струя  кислорода, проходя черезъ 
инжекторъ, засасы ваетъ  снаружи чистый возд ухъ  и гоннтъ его по гибкой 
металлической трубкѣ Е  въ  маску (на схем ѣ показанъ вмѣсто маски 
м ѣш окъ, обозначающій при демонстраціи л егк ія ) ,  Одновременно съ  на- 
полненіемъ л е гк и х ъ  часть воздуха, не попадая въ нихъ, возвращается по
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второй тр убкѣ  А  к ъ  распредѣлительной коробкѣ и наполняетъ зд ѣ сь  
гармонпку В .

'Коіда внутреннее давленіе въ  л е г к и х ъ  и гармоникѣ достигнетъ 
110 мм. водяного столба, расш иривш аяся гармоника передвинетъ ры чагъ  
съ  клапанами, и они займутъ положеніе, обозначенное на схем ѣ В .  Не 
трудно ви дѣ ть , что при такомъ положеніи клапановъ тотъ же самый 
инжекторъ <9 буд етъ  засасы вать во зд ухъ  уж е изъ гармоники В  и маски, 
направляя его къ  вы ход у  изъ аппарата по пути, означенному стрѣлками. 
Такимъ образомъ пульмоторъ можетъ безъ посторонней помощи то осво- 
бождать л егк ія  отъ имѣющ ихся тамъ газовъ , то наполнять ихъ  воздухомъ, 
богатымъ кислородомъ. Е сл и  почему-нибудь гармоника не будетъ  пере- 
крывать кланановъ, то того же результата можно достичь, передвигая 
ры чагъ  рукой.

В ъ  бутыли С— имѣется запасъ кислорода въ  330  литровъ, количе- 
ство, достаточное для безпрерывной работы пульмотора въ  теченіе 40 ми- 
нутъ , или ингаляціоннаго аппарата въ  теченіе 80 минутъ.

Передъ употребленіемъ необходимо осмотрѣть ды хательные пути 
пострадавшаго (очистить ротъ, осмотрѣть дыхательное горло и, если оно 
прикрыто язычкомъ, то освободить его, вытягивая большой язы къ). В ъ  
послѣднее время фирма изготовляетъ спеціалы іы я маски с ъ  мѣшочками, 
позволяющими производить всѣ  дѣй ств ія  съ  языкомъ, не наруш ая изоляціи 
рта и носа отъ наружнаго воздуха. ІІо увѣр еніям ъ фирмы аппаратъ 
пульмоторъ много разъ с ъ  успѣхом ъ примѣнялся для оживленія лицъ, 
отравленныхъ свѣтильны м ъ газомъ, а также утопленниковъ, даже не 
обнаруж ивавш ихъ признаковъ жизни.

А п п а р а т ъ  д о к т о р а  Б р а т а  (фирма Вестф алія) предназначенъ для 
той же, какъ  и пульмоторъ, цѣли. На фиг. 28 онъ показанъ в ъ  развер- 
нутомъ видѣ. К ъ откидной боковой стѣ н к ѣ  ящ ика прикрѣплена бутыль 
съ  2 манометрами. Одинъ изъ нихъ (5 )  соединенъ с ъ  каналомъ для 
сжатаго кислорода между редукціоннымъ клапаномъ и бутылью, и по- 
казы ваетъ  давленіе въ  послѣдней, а другой (3) помѣщенъ между редук- 
ціоннымъ клапаномъ и распредѣлительной коробкой и контролируетъ 
давленіе послѣ редукціоннаго клапана; оно должно быть около 1 атмо-

Іу
сферы. Р егу л и р о вк а  клапана производится съ  помощью лаичатаго винта (6), 
точно также, какъ это д ѣ л ается  и въ регенеративномъ аппаратѣ Весгф алія .

В ъ  распредѣлительной коробкѣ расположена цѣлая система каналовъ, 
которые могутъ по очереди вводиться в ъ  путь для движенія кислорода, 
направляя его или прямо в ъ  маску, или въ мѣшокъ, или на свободу 
черезъ трубку (11).  Д ля перемѣны направленія имѣется д ва  рычага: одинъ 
маленькій лапчатый ры чагъ  (7) располагается въ центрѣ диска и можетъ 
занимать два  положенія: когда онъ повернутъ налѣво и находится про- 
тивъ слова „паШг1ісЬ“ , тогда кислородъ идетъ въ  мѣш окъ (13) и оттуда 
только при засасываю щ емъ усиліи л е гк и х ъ  можетъ поступить въ рас-
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поряженіе пострадавш аго; наоборотъ, нри правомъ положеніи маленькаго 
ры чага  противъ слова „кйпзШсЬ“ аппаратъ приспособленъ для и ск у с-  
ственнаго ды ханія . Наружный большой р ы ч а гъ  (8 )  можетъ занимать три 
положенія, которымъ соотвѣтствую тъ  надписи „еіпаіпшп^" (вды ханіе).  
„ІиЙ" (в о зд у х ъ ) ,  „аиза1;тип§“ (вы д ы хан іе) .

К огда р у ч к а  ры чага  (8 )  б уд етъ  повернута налѣво остріемъ нротивъ 
сл о ва  „ а и за іти п ^ " ,  то кислородъ направляется прямо въ  инжекторъ, рас- 
положенный въ  верхней части трубки (11), и вы сасы вая  в о зд у х ъ  изъ маски 
и л е г к и х ъ ,  гонитъ его черезъ  отверстіе трубки (1 1 )  изъ аппарата.

При обратномъ положеніи (еіпаітип^ противъ острія ры чага) кислородъ 
непосредственно направляется въ  м аску. В ъ  обоихъ сл у ч а я х ъ  маленькій 
р ы ч а гъ  долж енъ стоять противъ слова „кііп8Шс1і“.

Д ви га я  такимъ образомъ болыпой ры чагъ  между его крайними 
положеніями, можно поперемѣнно то наполнять л егк ія  воздухомъ, то 
освобождать и х ъ  отъ него. Тем нъ д ы хан ія  находится въ зависимости отъ 
лица, управляю щ аго аппаратомъ; его можно согласовать съ  и ск у сст в е н -

нымъ расш иреніемъ грудной кл ѣтки  потерпѣв- 
ш аго, вызываемымъ при помощи качанія его р укъ  
по методу Сильвестра. К огд а производится есте- 
ственное ды ханіе , большои ры чагъ  долженъ оста- 
ваться неподвижнымъ претивъ слова „еіпаІтип$'“ . 
При постановкѣ ры чага  на „ІиЙ" маска соединена 

ч ер езъ  ш л а н гу  (1) и тр убк у  (1 1 )  съ  наружнымъ воздухомъ. Благодаря 
такому устр ой ству  аппарата, при пользованіи имъ можно время отъ вре- 
мени, прибѣгая къ  естественном у „ды хан ію “, контролировать состояніе 
ды хан ія  потерпѣвш аго. Е сли  мѣш окъ (1 3 ) ,  к у д а  ири естественномъ ды ханіи  
и оступаетъ  кислородъ, колы ш ется, это служ и тъ  доказательствомъ на- 
личности у  потерпѣвш аго самостоятельнаго ды ханія .

В ъ  м аскѣ  есть вып ускной к л а п а н ъ (Ю ) ;  при и скусственном ъ дыханіи 
онъ долж енъ быть опущ енъ, при еетественномъ, наоборотъ, приподнятъ.

О ж и в л я ю щ і й  а п п а р а т ъ  І )г .  К. Е і к е п  і п е п ^ е г ^ а  (фиг. 29) вызы- 
в а е гъ  искусственное ды хан іе  д ѣ й ств іем ъ  на ж ивотъ пострадавш аго. Для 
этой цѣли животъ покрываютъ особой маской, соединенной с ъ  мѣхомъ. 
П одъ маской періодически создается сжатіе и р азр ѣ ж ен іе ,— одновременно 
с ъ  этимъ грудобрюш ная п р егр ада  то вд авл и вается  внутр ь л е гк и х ъ , то 
о п ускается  внизъ. Колебанія ея ноказаны на схем ѣ  фиг. 3 0 ,  г д ѣ  различ- 
ныя ея положенія обозначены линіями сісі, сг/, сдЛ. Особымъ иреимущ е- 
ством ъ этого апнарата явл яется  возможность, вызывая и скусственное 
д ы хан іе , одновременно вл іять  и на возстановленіе кровообращенія: при 
вдавли ваніи  в ъ  полость л е г к и х ъ  грудобрюшной нреграды  сердце под- 
вер гается  сж атію ,— при опусканіи  ея оно расш и ряется; кромѣ того, при 
быстромъ опусканіи  грудобрюшной преграды  въ  л е г к и х ъ  создается  раз- 
р ѣ ж ен іе  и н ар яд у  съ  засасы ваніем ъ снаружи возд уха , происходитъ осво-
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божденіе со судо въ  отъ крови. Этого не можетъ произойти при иримѣненіи 
анпарата пульмоторъ и доктора Брата, та к ъ  как ъ  тамъ к а к ъ  разъ на- 
полненіе л е гк и х ъ  кислородомъ связано съ  повышеніемъ в ъ  нихъ давленія. 
ГІри примѣненіи этого аппарата надо заботиться, чтобы насколько воз- 
можно во зд ухъ , окружающій пострадавш аго, былъ богатъ кислородомъ.

О ж и в л я ю щ ій  а п п а р а т ъ  Б г .  К г іе з ,  Стокгольмъ,— основанъ на томъ 
же принцнпѣ, только зд ѣ сь  расширеніе и сжатіе л е гк и х ъ  вызывается 
воздѣйствіемъ не на животъ, а непосредственно на грудную  кл ѣ тк у . По- 
страдавш ій кладется на спеціальныя носилки, а руки его приводятся въ 
двнж еніе особой рамой (фиг. 31). Способъ дѣй ствія  этого аппарата соб- 
ггвенно является  лишь повтореніемъ ручного способа Сильвестра.

Заканчивая описаніе ож ивляю щ ихъ аппаратовъ, я считаю долгомъ 
привести зд ѣ сь  выдержки изъ чрезвычайно интересны хъ преній о нихъ 
на II  международномъ к о н гр е ссѣ  въ  В ѣ н ѣ  в ъ  сентябрѣ 1913  г. ').

Б г .  ѵап-Еуй$е1аІеуп8— директоръ университетской больницы въ  Гронин- 
д е н ѣ ,  въ  своемъ докладѣ называетъ современную точку зрѣнія науки на 
и скусственное ды хан іе  заблуж деніемъ дня. Только физіологическіе спо- 
собы оживленія могутъ, по его мнѣнію, имѣть значеніе. В м ѣ стѣ  съ тѣмъ 
для первоначальной помощи онъ признаетъ иравильнымъ и цѣлесообраз- 
нымъ способъ Сильвестра ■). В с ѣ  же д р у г іе  производящ іеся руками 
способьг оживленія, какъ не физіологическіе, онъ предлагаетъ  отбро- 
сить. Они д ѣ й ствую тъ  даже вредно и м огутъ причинить смерть при 
разрывахъ, наполненныхъ кровью печени и селезенки и при растягиваніи 
ж елудка. Д ля  оживленія гораздо важнѣе придти на помощь сердцу и 
легким ъ сильнымъ увеличеніемъ отрицательнаго давленія , чѣмъ нагнетать 
въ  л егк ія  болыпое количество кислорода: уж е небольшое количество 
во зд уха  достаточно, чтобы урегулировать  слабую дѣятельность л егк и х ъ .

Слѣдующій докладчикъ (1г. МерІіеЙ также, признавая методъ Силь- 
весгр а  лучш имъ, считаетъ пригодными и д р угіе  способы возбужденія 
ды ханія  руками. 0  вы п ущ ен н ы хъ  въ  болыпомъ коли чествѣ  на рынокъ 
оживляющ ихъ аппаратахъ онъ отзывается, как ъ  о нецѣлесообразныхъ и 
даж е вредны хъ, отъ примѣненія которыхъ необходимо предостеречь.

Эг. ІеІІіпек, признавая за пульмоторомъ положительное значеніе, 
считаетъ цѣлесообразнымъ при его отсутствіи  прибѣгать ісъ способу Силь- 
вестра, не теряя ни минуты времени послѣ извлеченія пострадавшаго.

О еііе ітег  Запііаізгаі; І)г. Меуег, въ  противоположность І)г . ѵоп Еуззеі- 
8І;еуп'у, считаетъ важнымъ введеніе въ  безжизненное тѣло возможно боль- 
піаго количества кислорода. Его  личные опыты и опыты Вговсіі и 2бѵѵу- 
М е у е га  съ  оживляющими аппаратами не обнаруживали поврежденій

1) О ІііскаиГ №  3 9 — 1913 .
2) Н ац іо н альн ая  конференція по еп аса те л ьн о м у  д ѣ л у  в ъ  С о ед и н е н н ы хъ  Ш т а т а х ъ  в ъ  

се н тя б р ѣ  1 9 1 2  г . такнсе в ы с к а з а л а с ь  за  предп очтеніе сп о со ба С и л ь в е ст р а . Виііеѣіп  6 2 .  
В и геаи  оГ М іпез. ЛѴааЬіп^Іоп, 1 9 1 3 .



1 5 0 Г0Р Н 0Е II ЗАВ0ДСК0Е ДТ.ЛО.

печени, селезенки или реберъ. Оныты с ъ  животными не дали как и хъ -  
либо зн ачи тельны хъ  указаній . Во всяком ъ сл у ча ѣ , г .  Меуег считаетъ не- 
обходимымъ вопросъ объ ож ивляю щ ихъ аппаратахъ подвергнуть  даль- 
нѣй ш ем у изученію.

В ъ  этомъ см ы слѣ было- вынесено постановленіе У І  секціи конгресса . 
ІІа 36 конвентѣ національной ассоціаціи Е іе с іг іс  Еі^Ы , въ  Чикаго въ 
1913  го д у  были доложены результаты  работъ особой комиссіи, и зучавш ей 
способы оживленія п острадавш и хъ отъ электрическаго тока, ядовиты хъ  
газо въ  и др. причинъ. Комиссія подробно изучала методы и скусствен н аго  
ды ханія  и пришла к ъ  слѣдую щ им ъ выводамъ ’ ):

Изъ р у ч н ы х ъ  способовъ методъ ЗЬаіег а долженъ быть признанъ 
болѣе соверш енны мъ, чѣмъ способъ Сильвестра. Примѣненіе этого ме- 
тода настойчиво реком ендуется; наблюдаюшійся при и хъ  примѣненіи 
слабый обмѣнъ газо въ  при ды ханіи  съ  избыткомъ возмѣщ ается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что онъ можетъ быть примѣненъ (как ъ  и методъ 
Сильвестра) немедленно послѣ извлеченія потергіѣвшаго. Потеря времени 
особенно нежелательна въ  ви д у  того обстоятельства, что нѣкоторыя клѣтки 
мозга, по словамъ комиссіи, не возобновляютъ сво и хъ  отправленій, если 
до ступ ъ  к ъ  нимъ кислорода будетъ задержанъ болѣе чѣмъ на 
10 минутъ.

М еханическіе способы обезпечнваютъ ббльшее поступленіе- возд уха  
въ  л егк ія , но они имѣютъ д р у г іе  сущ ественны е недостатки. Останавли- 
ва я сь  болѣе подробно на нульмоторѣ и аппаратѣ д-ра Брата, комиссія 
подвергла разсмотрѣнію в с ѣ  опубликованные до того времени случаи  
у си ѣ ш н а го  и х ъ  примѣненія и нашла, что в с ѣ  они ни въ  какомъ сл у ч а ѣ  
не м огутъ  быть удовлетворительнымъ доказательствомъ превосходства 
пульмотора надъ другими способами и скусствен н аго  ды ханія .

Опыты съ  животными (11 собакъ) обнаружили 2 к р уп н ы х ъ  недо- 
статка въ  пульмоторѣ. Наблюдались случаи , когда сопротивленіе, оказы- 
ваемое ды хательными путями проходящему черезъ нихъ во зд уху , было 
настолько велико, что создающ агося ири этомъ сжатія въ  тр убк ахъ  было 
достаточно для того, чтобы клаианы перемѣстились и началось вы сасы - 
ваніе  во зд уха  изъ л е г к и х ъ .  Примѣненіе сильнаго вы сасы ванія  при вы ды- 
ханіи вы зы ваетъ, кромѣ того, слипаніе тканей л е г к и х ъ ,  и тогда с л ѣ -  
дую щ ее затѣмъ нагнетаніе уже недостаточно для ихъ  распрямленія. 
В ъ  р езул ьтатѣ  можетъ получаться лиш ь сим уляція ды ханія .

На основаніи эти хъ  наблюденій комиссія отнеслась отрицательно 
к ъ  имѣющемуся в ъ  пульмоторѣ приспособленію для автоматическаго 
переключенія р егу л и р у ю щ и хъ  д ы хан іе  клапановъ, и реком ендуетъ поль- 
зоваться  ручнымъ приспособленіемъ, производя имъ отъ 12 до 15 вы д ы - 
ханій въ  минуту (но не болѣе).

л) С о П іегу  О и агй іап  1 9 1 4 , 2  Л ап и агу.
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Ненормальность соединенія вы ды ханія  съ  засасываніемъ (обычно оно 
вызывается эластичностью л е г к и х ъ  и соировождается сгущ ен іем ъ возд уха  
въ  области л егк и хъ )  д ѣ л ается  особенно чувствительным ъ при продол- 
жительномъ нримѣненіи пульмотора. Для ослабленія этого недостатка 
комвссія предлагаетъ пользоваться пульмоторомъ (или аппаратомъ 
др. Брата) съ  перерывами черезъ каждыя 5 — 6 минутъ. В ъ  моменты 
остановокъ долженъ прпмѣняться или ручной методъ 81іаіег'а или же про- 
стой ингаляціонный кислородный аппаратъ.

Та же самая комиссія въ  Чикаго, ознакомившись съ  методомъ и ск у с-  
ственнаго ды ханія , предложеннымъ й-г. Ме1І2ег’омъ, рекомендовала его 
для употребленія, как ъ  болѣе совершенный. Примѣненіе его къ живот- 
нымъ дало очень хорошіе результаты. Сущ ность метода Ме1ігег’а сво- 
дится къ  тому, что во зд ухъ  или кислородъ отъ неболыного апиарата 
съ  регулирую щ им ъ вентилемъ вводится въ  ды хательное горло непо- 
средственно черезъ металлическую трубку, вставляющ уюся въ зѣ въ . 
Т р уб ка  сконструирована согласно даннымъ анатоміи и имѣетъ такую 
форму, что проходящій по ней в о зд ухъ  не можетъ попадать ни въ ротъ, 
ни въ  носовые каналы. Вы д ы ханіе  и вды ханіе регули р уется  поворотомъ 
упомянутаго выше вентиля, производящимся рукой. В о зд у х ъ  можетъ 
получаться прямо изъ неирерывно дѣйствую щ аго мѣха, кислородъ же 
изъ бутыли, г д ѣ  онъ находится подъ давленіемъ. Д ля устраненія чрез- 
мѣрнаго повышенія давленія  передъ вентилемъ имѣется редукціонный 
клапанъ.

Н а с о с ъ  Д р е г е р а .  Кислородъ для спасател ьн ы хъ  аппаратовъ 
доставляется ио назначенію въ больш ихъ стальны хъ цилиндрахъ подъ 
давленіем ъ въ 125 атм. и уже на м ѣстѣ  производится наполненіе ма- 
л ен ьк и х ъ  баллоновъ, вставляю щ ихся въ  аппаратъ. Т ак ъ  к а к ъ  давленіе 
въ  п ослѣдни хъ  должно быть не менѣе 125 атм., то очевидно при наиол- 
неніи и хъ  изъ болынихъ бутылей уже черезъ неболыной промежутокъ 
времени придется ирибѣгать к ъ  насосу.

На фиг. 3 2 изображенъ одинъ изъ таки хъ  насосовъ, изготовляемый 
заводомъ Д регера; внутреннее расположеніе клапановъ и каналовъ видно 
на схем ѣ  фиг. 33. Насосъ монтированъ на металлическомъ треножникѣ, 
прикрѣпленномъ къ  деревянной площ адкѣ. При двпженіи ручки В ,  
соединенный съ  нею поршень А В  по-очереди входитъ то въ  верхнюю, 
то въ ннжнюю камеру, прои&водя тамъ или сжатіе, или разрѣженіе. 
Обѣ поршневыя камеры имѣютъ сообщеніе съ  большимъ баллономъ, г д ѣ  
хранится кислородъ и съ  маленькой бутылью, к у д а  онъ нагнетается. На- 
чальное и конечное давленіе опредѣляется съ  помощью 2 манометровъ. 
4 пружинныхъ клапана, по два для каждой камеры, открываются только 
справа налѣво, при этомъ, когда въ камерѣ происходитъ разрѣженіе, 
открывается правый клапанъ и кислородъ входитъ въ нее. ІІри обрат- 
номъ движеніи иоршня происходитъ сгу щ ен іе  кислорода, давлеиіе д ѣ -
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л а е т с я  больше, чѣм ъ въ  питающемъ н асо съ  цилиндрѣ, и правый к л а -  
панъ закр ы вается , а л ѣ вы й  освобождаетъ проходъ кислороду въ  ма- 
л ен ькій  цилиндръ. К огд а  въ  послѣднем ъ давленіе меньше, чѣмъ въ 
■большомъ цилиндрѣ, то кислородъ, открывая своимъ давленіем ъ сразу

/1оу7ь ш н /и ь  ц н л м /уд р а /ѵ гъ

Ф и г. 33 .

в с ѣ  клапаны, переходитъ изъ одного баллона въ другой безъ помощп 
насоса.

Устройство сальника видно изъ чертежа. Онъ состоптъ изъ кож аны хъ 
манжетъ и бронзовыхъ колецъ. При помощи нар уж н ы хъ  муфтъ А  и В  
можно увели чи зать  по мѣрѣ надобности давленіе на манжетъ и тъмъ 
ум ены пать иотери кислорода черсзъ  сальникъ.

Т а к ъ  как ъ  кислородъ уже иодъ давленіемъ въ  25 атмосферъ легко  
иоспламеняетъ масло, то для смазки насоса ни въ какомъ сл у ч а ѣ  не



Ф и г. 31 .

Ф и г. 32 .



Ф иг. 35 .
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должно пользоваться масленнстыми веществами; для этой цѣли примѣ- 
няютъ смѣсь изъ 4 частей дистиллированной воды и 1 части г л и -  
церина.

Для ровной и спокойной работы насоса полезно не повышать 
давленія съ  помощью насоса больше, чѣмъ на 30 — 50 атмосферъ, что 
легко достигнуть, пользуясь особымъ „звѣздчаты м ъ“ приборомъ, пока- 
заннымъ на фиг. 32. [Іри его помощи можно безъ в с я к и х ъ  затрудненій 
соединять насосъ по очереди съ  нѣсколькими большими цилиндрами съ 
различнымъ давленіемъ. Если имѣется, какъ показано на чертежѣ, 3 ци- 
линдра, въ  которыхъ кислородъ находится иодъ давленіемъ въ 1— 4 0 — 
80 атмосферъ, то, включая ихъ  въ  порядкѣ п одвѣш енны хъ къ цилинд- 
рамъ номеровъ, можно поднять давленіе въ  маленькой бутыли до 
120 атмосферъ, не повышая въ  то же время разности между давленіемъ. 
на обѣ стороны клапана болѣе чѣмъ на 40 атм.

Аккумуляторныя лампы.

Спасательныя работы въ рудни кѣ  приходится въ  болыпинствѣ слу- 
ч аевъ  производить въ  атмосферѣ, не поддерживающей горѣнія, поэтому 
примѣненіе электрическихъ лампъ цѣлается необходимымъ. Наибольшимъ 
распространеніемъ въ  настоящее время пользуются электрическія лампы 
съ  свинцовыми аккумуляторами.

ГІоложительная пластинка аккумулятора послѣ зарядки состоитъ 
изъ перекиси свинца., отрицательная изъ чистаго свинца. Растворъ изъ 
сѣрной кислоты крѣпостью въ  2 1  —  25° по Боме, который можно иолу- 
чить смѣшивая ~  4 части дистиллированной воды съ 1 частью концен- 
трированной сѣрной кислоты. При замыканіи полюсовъ получается токъ; 
ири этомъ частицы сѣрной кислоты разлагаются по формулѣ: Л г 80а —

• =  Н 2 0 2 -|- 8 0 3; водородъ, собираясь на иоложительномъ иолюсѣ,. 
переводитъ перекись свинца въ  окись свинца, съ  образованіемъ воды, 
а кпслородъ окисляетъ свинецъ отрицательной пластинки также въ 
ѴЬі О — (окись свинца). Образующаяся на обѣихъ пластинкахъ окись 
свинца сѣрной кислотой переводится въ  сульфатъ. К огда переходъ этотъ 
совершится, аккумуляторъ разрядится и въ  растворѣ содержаніе сѣрной кис- 
лоты уменьшается. Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, можно обнаружить 
преждевременную разрядку аккумулятора отъ короткаго замыканія и съ  
помоіцью ареометра, если нѣтъ вольтметра. ІІри зарядкѣ нроисходитъ 
обратный процессъ. Напряженіе получающагося отъ аккумулятора тока 
не зависитъ отъ его размѣровъ, а отъ способа соединенія одноименныхъ 
пластинокъ, если ихъ нѣсколько. При одной положительной нластинкѣ 
напряженіе всегда равно 2 вольтамъ. Сила тока при одной пластинкѣ 
зависитъ отъ ея размѣровъ, ее можно принять равной отъ Ѵ2 до 1 ампера 
на квадратный дециметръ поверхности.
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Заряжающій токъ долж енъ быть всегда  немного сильнѣе того, какой 
можетъ дать самъ аккум уляторъ . Е го  обычно берутъ съ  напряженіемъ 
схэ 2 ,5  — 2,7 вольтъ; если для зарядки приходится пользоваться 
токомъ большаго иапряжеиія, то послѣдиее или поиижается сопротивле- 
ніемъ реостата или вводятся въ  цѣпь сразу  нѣсколько аккум уляторовъ. 
соеди ненны хъ  между собою послѣдовательно (положительная пластинка 
одного с ъ  отрицательной др уго го ) .  Т о гд а  необходимое для ихъ совмѣстной 
зар ядки  напряж еніе тока опредѣляется  умноженіемъ 2 ,5  на число а к к у -  
муляторовъ. Сила заряжающаго тока в с е гд а  указы вается  фирмой, обыкно- 
венно она колеблется отъ Ѵ2 до 3/4 ампера. При зар ядкѣ  положительной, 
полю съ аккум улятора (обыкновенно онъ обозначается стоящиіиъ рядомъ 
с ъ  нимъ краснымъ крестикомъ, кромѣ того, положительная пластинка, 
буд учи  шоколаднаго цвѣта, легко  отличается отъ сѣрой отрицательной) 
соединяется съ  положительнымъ полюсомъ динамо или д р угого  и сточ- 
ника тока. Зарядка производится постояннымъ токомъ. Перемѣннымъ 
токомъ можно было бы нользоваться, только примѣняя дорогостоющіе и 
неэкономично-работающіе выпрямптели тока (К о іга  и д р .)  или ртутныя 
лампы. Конецъ зарядки узнается по усиленному выдѣленію  газо въ  черезъ 
отверстіе  въ  к р ы ш кѣ  аккумуляторной коробки или же при помоши 
вольтметра.

При храненіи аккум уляторовъ  необходимо соблюдать слѣдую щ ія 
предосторожности:

1. Не позволять ж идкости или выдѣляю щ имся газамъ соприкасаться 
с ъ  контактами; послѣдніе должны быть всегд а  чисты.

2. Не заряжать сильнымъ токомъ, иначе начинается расп адъ  пла- 
сти н ок ъ , отчего л егко  можетъ произойти короткое замыканіе, быстро 
портяіцее лампу; удары  н сотрясенія аккум улятора могутъ повести къ 
тому же результату.

3. Не держ ать разряженную лампу болѣе 3 су то к ъ  безъ зарядки и 
н и когда  не доводить разрядки до конца, ограничивая ее появленіемъ 
кр аснаго  ц вѣ та  пламени.

4. При употребленіи лампъ съ  металлической нитвю (послѣднія  
при томъ же р асходѣ  эн ер гіи , как ъ  и угольная, даютъ въ 3 раза болѣе 
свѣ та)  необходимо о стер егаться  толчковъ; лучш е в ъ  таки хъ  с л у ч а я х ъ  
вклю чать заранѣе лампу, та к ъ  какъ  накаленная нить дѣлается  эла- 
стичной.

5. Лампы, находящ іяся безъ употребленія, не менѣе 1 раза въ  
3 недѣл и  с л ѣ д у е т ъ  подвергать на короткое время повторной зарядкѣ.

Изъ лампъ с ъ  свинцовыми аккумуляторами въ  Донецкомъ бассейнѣ 
распроетранены лампы Бореса, Фейлендорф а, Гю льхера, Тюдора, Д р егер а  
Нейперта и мн. д р угія .

Помимо сви нцовы хъ  аккум уляторовъ имѣютъ распространеніе такъ  
яазы ваем ы е эдиссоновскія  и лампы с ъ  сухими элементами.
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Иоложительная пластинка эдиссоновскихъ аккумуляторовъ состоитъ 
изъ смѣси гидроксила никкеля (Ш  ОН)2 съ  20% графита, — отрица- 
тельная изъ сильно измельченнаго иорошка желѣза и окиси желѣза съ  

•прнбавленіемъ 1 0 %  окиси ртути. Р асгвор ъ  состоитъ изъ ѣдкаго  кали 
21% крѣпости, причемъ во время горѣнія  лампы расходуется  не ѣдкій  
калій, котораго хватаетъ  на 300  зарядовъ, но вода, которую и необхо- 
димо время отъ времени добавлять. Масса. пластинокъ вдавливается въ 
с ѣ т к у  съ  294  отверстіями на см2. Напряженіе тока для зарядки тре- 
буется  въ  1,8 вольта на каждый аккумуляторъ. Эдиссоновскіе аккуму- 
ляторы выгодно отличаются отъ свинцовы хъ болѣе легкимъ вѣсомъ, 
болыпей прочностью и, что главное, способностью не портиться отъ 
чрезмѣрной разрядки, а также при зарядкѣ сильнымъ токомъ. ІІослѣднее 
обстоятельство позволяетъ заряжать ихъ  значительно быстрѣе, что при 
сп асател ьн ы хъ  работахъ имѣетъ болыное значеніе ’ ). Въ д р у ги х ъ  отно- 
ш ен іяхъ  результаты опытовъ говорятъ, однако, не въ  пользу эдиссонов- 
ск и х ъ  аккумуляторовъ: они дороже, на единицу в ѣ с а  даютъ меныпую 
производительность и полезный эффектъ ихъ равенъ лишь 2/3 свинцо- 
в ы х ъ .  Изготовляются эти лампы фирмою Вольфъ въ  2\ѵікаи.

Уж е давно производились попытки сконструировать удобную электри- 
ческую  лампу, питающуюся токомъ отъ обыкновенныхъ элементовъ. 
Наилучшіе результаты до си хъ  поръ получались лиш ь при примѣненіи 
с у х и х ъ  элементовъ. Такого типа лампы, между прочимъ, изготовляются 
Напзеаіійсітеп Арр. Ьаи СгезеІІвсЬаіі т .  Ь. Н. Ь. НашЬиг§. Ламца даетъ 
много свѣта, горитъ до 100 часовъ; послѣ этого элементъ долженъ за- 
м ѣняться новымъ. Ц ѣна лампы со 20 р., отдѣльнаго элемента оо 5 рублей.

II. Организація спасательнаго дѣла.

Теоретически легко  себѣ представить три схемы организаціи спаса- 
тельнаго  д ѣ л а  на рудни кахъ : централистическую, освобождающую
отдѣльны е рудники отъ собственны хъ спасательны хъ станцій и сосредо- 
точивающую все на гр уп п овы хъ , хорошо оборудованныхъ съ  постояннымъ 
составом ъ служ ащ и хъ, станц іяхъ ; децент ралж т ическую , при которой 
каждый рудникъ предоставляется собственнымъ силамъ для созданія 
т ѣ х ъ  или ины хъ спасательныхъ организацій на его территоріи, и смѣ- 
ш анную  систему, являю щ ую ся нѣкоторой комбинаціей д в у х ъ  выш е- 
упомянутыхъ.

Ж изненная практика почти в с ѣ х ъ  странъ постепенно свела сущ е- 
ствую щ ія въ  настоящее время организаціи сиасательнаго дѣла къ  
третьему тииу.

Противъ устройства только однѣхъ центральныхъ станцій говорятъ

] ) Ц и ли н др и ч ескія  и л асти н ки  н о вы х ъ  сви н ц о вы х ъ  ак к ум у л ят о р о въ  такжѳ д а ю тъ  
во зм о ж н о сть  п о вы ш ать си л у  зарязкаю щ аго тока до 2 амперъ.
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прежде всего  сл ѣ дую щ ія  обстоятельства: ббльшая или меньшая отда- 
ленность таки хъ  станцій отъ р удниковъ не позволяетъ использовать для 
цѣлей спасанія  наиболѣе дорогое время, непосредственно сл ѣ д ую щ ее за 
катастрофой. К ъ  тому же многія рудничныя несчастія  (пожары) въ  мо- 
ментъ своего возникновенія м огутъ быть устранены гораздо легче, чѣмъ 
в ъ  позднѣйш ія фазы своего развитія. ІІри отсутствіи  сколько-нибудь 
хор ош и хъ  дорогъ  и ср ед ствъ  передвиж енія, указанный недостатокъ 
будетъ  о щ ущ агься  еще сильнѣе. При сосредоточиваніи обученнаго пер- 
сонала на гр у п и о вы х ъ  станціяхъ, и отсутствіи  среди сл уж ащ и хъ  и ра- 
бочихъ даннаго рудни ка лицъ, н р и вы кш ихъ работать въ  аппаратѣ, спа- 
сатели по п р іѣ зд ѣ  на мѣсто несчастія  поиадаютъ сразу въ  затрудни- 
тельное положеніе, не зная устройства рудника и детал ьн ы хъ  его осо- 
бенностей. Е сл и  же на р яду  съ  обученнымъ персоналомъ центральной 
станціи будетъ  имѣться таковой и на самомъ рудни кѣ , но послѣдніе не 
б уд утъ  снабжены спасательными приборами, то неизбѣжно новое затруд- 
неніе: лица, хорошо знакомыя съ подземными выработками, м огутъ  легко  
отвыкнуть отъ работы в ъ  аппаратѣ и нри пользованіи имъ м огутъ  по- 
терять увѣр ен н ость  въ его исправности и сд ѣ л аться  жертвой своей не- 
опытности. Частые смертные случаи среди спасателей, и звѣсгны е не 
только в ъ  Европѣ, но и в ъ  Россіи, -заставляютъ обращать на это обстоя- 
тельство особое вниманіе.

Централистическая система организаціи обычно вознпкаетъ въ  т ѣ х ъ  
стр анахъ , г д ѣ  спасательное дѣло только еще иачинаетъ зарождаться; 
удерж ивается  же она лиш ь въ  т ѣ х ъ  о к р у га х ъ , г д ѣ  или н ѣ тъ  особенно 
опасны хъ въ  отношеніи газа, угольной пыли или самовозгораемости угля  
рудниковъ, или же тамъ, г д ѣ  благодаря болыной скученности  ш ахтъ  и 
хорошимъ путямъ сообщенія, разстояніе теряетъ свое значеніе. Мелкія 
предпріятія, еетественно, должны прибѣгать к ъ  этой систем ѣ для умень- 
Шенія расходовъ  на спасательное дѣло.

Б ъ  настоящ ее время централистическая система ещ е с у щ е ств у е т ъ  
в ъ  Соединенныхъ ІП татахъ, г д ѣ  спасательное дѣло ед ва  лиіиь насчиты- 
ваетъ  5 л ѣ т ъ  своего сущ ествован ія  ') .  Помимо уже начинаю щ пхъ возни- 
кать частны хъ  станцій на отдѣ л ьн ы хъ  р уд н и кахъ  тамъ въ 1911 г. имѣ- 
лось 13 казенны хъ  станцій, подвѣдом ственны хъ Вигеаи оі Міпе§ (ІЭераг- 
гатепі; оі іЬе Іпіегіог) и обслуж иваю ш ихъ значительные районы. Для 
болѣе быстраго ознакомленія рабочихъ о т д ѣ л ы ш х ъ  предпріятій съ  спа- 
сательиыми приборами въ  ч и сл ѣ  упом януты хъ  1 3 станцій — 7 были распо- 
ложены въ  болыиихъ пульм ановски хъ  ваго н ахъ  (фиг. 3 4 — 35).  Вагоны 
содерж атъ въ  себѣ отдѣльное помѣіценіе для 8 аппаратовъ, 12 предо- 
хр ани тел ьны хъ  и 12 эл ектр и ческ и хъ  лампъ, переносный телефонъ, бу- 
гыль съ  кислородомъ и оживляющіе нриборы. Вагоны имѣютъ еще по-

х) М іпез С іг с и іа г  4 . О е р а гіа гп е п і оГ іііе  Іп іе г іо г . 19 1 1 .
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мѣщ еніе для производства в ъ  дыму упражненій и комнату для 12 чело- 
вѣ к ъ .  В ъ  1911 г. въ та к и хъ  ваго н ахъ  и постоянныхъ станціяхъ было 
6 3 .631  посѣтитель, 3 6 .0 0 0  че л о вѣк ъ  посѣщало лекціи, 4 .7 0 0  человѣкъ 
работали въ  аппаратахъ, 2 .3 3 2  обучены подачѣ первой помощи и 2 .0 0 0  че- 
ловѣкъ работѣ въ  аппаратахъ ') .

Противъ децентралиспш ческой  системы въ  ея чистомъ видѣ въ свою 
очередь вы д ви гается  р ядъ  возраженій: умѣренныя средства отдѣльны хъ 
рудниковъ не даютъ имъ возможности поставить дѣло обученія рабочихъ 
на доджную высоту, оно теряетъ свою систематичность и широту; хорошо 
оборудованныя опытныя камеры не могутъ сдѣлаться  достояніемъ каждаго' 
рудника. Ремонтъ аппаратовъ, добываніе кислорода, выписка запасныхъ 
частей при отсутствіи центральныхъ организацій, имѣющихъ свои соб- 
ственные склады, для отдѣльны хъ  предпріятій связано съ  большими 
затрудненіями и постояннымъ рискомъ остаться безъ запасны хъ частей. 
Самый контроль за развитіемъ сиасательнаго дѣла , выпускомъ на рынокъ 
новыхъ аппаратовъ, трезвая критика щедро распространяемыхъ фирмами 
рекламъ и т. п., при такомъ строеніи организаціи спасательнаго дѣла 
д ѣ л ае тся  неосуществимымъ, и прогрессъ техники аппаратовъ тѣмъ самымъ 
затрудняется.

Перечисленные недостатки повели к ъ  тому, что децентралистическая 
система въ  своемъ чистомъ видѣ сохранилась лиш ь въ  о к р у га хъ  съ  
сильно разбросанными рудниками, какъ , напримѣръ, въ Баваріи, или же 
тамъ, гд ѣ  вообще развитіе спасательнаго д ѣ л а  идетъ непланомѣрно, 
спорадически.

Переходя къ  описанію смѣшанной системы организаціи, прежде всего  
отмѣтимъ, что она, допуская совмѣщ еніе р удничны хъ станцій съ  гр уп - 
повыми и центральными, при легко достижимой согласованности и хъ  
отправленій, можетъ устранить в с ѣ  недостатки разбросанныхъ выш е 
системъ, сохраняя къ  тому же в с ѣ  ихъ  достоинства. Правда, такое р ѣ -  
піеніе воироса сопряжено съ  значительно большими расходами для пред- 
пріятій, обязанныхъ содержать помимо своихъ рудни чны хъ  станцій ещ еи  
центральныя, но въ  данномъ с л у ч а ѣ , помимо чисто гуманитарныхъ сообра- 
женій о спаоаніи чел о вѣч ески хъ  жизней, нельзя забывать и того обстоя- 
тельства, что в сѣ  мѣропріятія, носящія характеръ полумѣръ, не- 
избѣжно, въ  концѣ концовъ, в е д у т ъ  лишь к ъ  мало цѣлесообразнымъ 
затратамъ ср ед ствъ , относительно слабѣе окупающимся, чѣмъ это имѣетъ 
мѣсто при широкой постановкѣ всего  дѣла.

Кромѣ того, законодательство нѣкоторыхъ го суд ар ствъ , для поощренія 
введенія  центральныхъ станцій и для уменыпенія общ ихъ затратъ на 
организацію спасательнаго д ѣ л а  доп ускаетъ  унрощ еніе въ  оборудованіи 
рудни чны хъ  станцій, установленномъ закономъ, при наличности централь-

' ) К аѣ іо п аі т іп е -ге й си е  апсі й г з і-а ій  со п іегеп се. РгМ ѳЪиг^Ь. 1 9 1 3 .  

шрн. журн. 1 9 1 4  г., Т. II, кн. 5. II
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н ы х ъ  станцій. Т ак ъ , в ъ  горны хъ  правилахъ сѣверо-западной Богеміи для 
рудииковъ, вхо д я щ и х ъ  въ составъ  центральны хъ станцій устанавливается 
мпниыальное число для аппаратовъ — 5, вмѣсто обычны хъ 10. Такж е 
уменыпено обязательное число аппаратовъ при наличности центральной 
станціи въ  о к р у гѣ  Кіа^еиіші;. При этомъ оборудованіе самой центральной 
станціи должно быть достаточно совершенно: по постановленію Вег&йаирі;- 
таипбсйаіѴа въ  В ѣ н ѣ  въ  1905 г .,  число аппараговъ центральной станціи 
должно исчисляться  по максимальной см ѣнѣ наиболѣе крупнаго рудника, 
входящ аго  в ъ  сѣ ть , причемъ не должны приниматься въ  счетъ  аппараты. 
имѣющ іеся на рудн и кахъ , на поверхности и подъ землей.

Въ А нгліи закономъ, вступивш им ъ в ъ  си л у  съ  15 сентября 1913 г . ,  
также рудни ки , вош едш іе въ  сѣ ть  центральны хъ станцій, могутъ съ  раз 
р ѣ ш ен ія  надзора, при и звѣ стн ы хъ  у сл о в ія х ъ  не организовывать отдѣль- 
н ы х ъ  станцій на р удн и кѣ . То же предусматриваетъ §  243  новы хъ  Дорт- 
м у н д ск и хъ  правилъ (1911  г.).

Взаимоотношеніе центральныхъ и рудничны хъ станцій можетъ вообше 
быть достаточно разнообразнымъ. Начиная съ  превраіценія цен тр альн ы хг 
станцій въ  простые склады  матеріаловъ и мастерскія для ремонта аппа- 
ратовъ, можно дойти до полнаго снабженія и хъ  всѣ м ъ  необходимымъ 
к ак ъ  дл я  обученія рабочихъ, такъ и для содержанія собственны хъ по- 
стоянны хъ  сп асател ьн ы хъ  командъ. При этомъ можетъ быть обраіцено 
особое вниманіе или на теоретическую сторону съ  широкой разработкой 
вопросовъ спасательнаго дѣла, как ъ  это имѣетъ мѣсто въ  Б охум ѣ, гд ѣ  
такая  станція пріурочена к ъ  горной ш колѣ и органически связана съ  
нею,— или же на практическую сторону,— съ  введеніем ъ въ к р у г ъ  ея 
задачъ тщ ательнаго надзора за состояніемъ р удни чны хъ  спасател ьн ы хъ  
командъ и обученія рабочихъ работѣ въ аппаратахъ.

Съ наиболѣе широкой программой организована спасательная стан- 
ція въ  СІаизіЬаГѢ (Германія) '), г д ѣ  она такъ  же, как ъ  и в ъ  Бохум ѣ, 
пріурочена къ  горной ш колѣ. Основной ея задачей является  подготовка 
б у д у щ и х ъ  руководителей спаеательными стантдіями въ о к р у гѣ , кромѣ 
того при ной могутъ обучаться рудничныя команды, для которыхъ сущ е- 
ствую тъ  спеціалыіые кур сы . Завѣды ваю щ іе рудничными спасательными 
станціями обязаны время отъ времени прослуш ивать особые курсы  при 
центральной станціи, с ъ  обращеніемъ особаго вниманія на новости спа- 
сательнаго  д ѣ л а . Завѣды ваю щ ій  центральной станціей обязанъ не менѣе 
одного раза въ  го д ъ  посѣтить в с ѣ  станціи района и не только осмотрѣть 
и х ъ  аппараты, но и провѣрить знанія и навыки членовъ спасател ьн ы хъ  
командъ. 0  ревизіи представляю тся особые доклады. Центральная стан- 
ція при к р уп н ы х ъ  н е сч а ст ія х ъ  на р удн и кахъ  обязана оказывать имъ со- 
д ѣ й ст в іе ,  п о льзуясь  обучающимися въ старш и хъ  к л а сса х ъ  учениками

•) О іііскаиі'. 1 9 1 3 , Л» 38 .
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школы. На ея обязанности наконецъ леж итъ тщательное изученіе разви- 
т ія  техники спасательнаго д ѣ л а  и установленіе полезности выпускаем ы хъ 
на рынокъ новыхъ прнборовъ, к ъ  нему относящ ихся ').

Болѣе близкій к ъ  рудникамъ характеръ имѣетъ станція въ  Ілеѵіп’ѣ  
во Франціи. Х отя  и эта станція занимается изученіемъ различныхъ сиа- 
сательны хъ  аппаратовъ и приборовъ, но въ  ея задачи уже входитъ не- 
посредственная, такъ сказать, первая помощь при несчастіяхъ  въ 19 со- 
сѣ д н и х ъ  р уд н и кахъ . Станція снабжена для этого автомобилемъ.

Она имѣетъ собственную постоянную команду. При вы ѣ здѣ  ея на 
р уд н и къ , ея работами руководятъ спеціально выбранныя для этой цѣли 
лица, ж ивущ ія в с е гд а  на р уд н и кѣ . Они должны проходить особый к у р съ  
обученія въ  центральной станціи, и администрація рудника обязана еже- 
годно посылать и х ъ  для упражненій въ  дымномъ ш трекѣ, а также для 
примѣрныхъ опытовъ подъ землей.

Такого же типа центральныя станціи имѣются въ Австріи въ  окр. 
Обігаи-Капѵіп и въ  В гй х  2). ГІослѣдняя обслуж иваетъ только 4 пред- 
пріятія и помѣщается при одномъ изъ нихъ. В с ѣ  предпріятія имѣютъ 
1 .827  рабочпхъ. Центральная станція вл ад ѣ етъ  15 аппаратами съ  реге- 
нераціей и 3 шланговыми; остальныя три предпріятія вм ѣ стѣ  пмѣютъ 
также 15 кислородны хъ аппаратовъ и 4 ш ланговы хъ. Отрядъ централь- 
ной станціп содержитъ 24 человѣка, остальныя вм ѣ стѣ  имѣютъ 49 обу- 
ченны хъ  рабочихъ, но команды не деж ур ятъ  на станціяхъ. При цен- 
тральной станціи хранятся загіасныя части для в с ѣ х ъ  рудниковъ, тамъ же 
производится ремонтъ аппаратовъ, а въ  дымной комнатѣ— упражненія 
в с ѣ х ъ  обученныхъ рабочихъ района. В ъ  сл у ч а ѣ  несчастія  на р уд н и кѣ  
обученные рабочіе даннаго рудника служ атъ ироводниками для отрядовъ 
центральной станціи.

В ъ  Россіи спасательныя организаціи достигли также болыпой сте- 
пени соверш енства; по своему характеру онѣ сильно наиоминаютъ собой 
нѣмецкіе оригиналы. Особенно болыпого развитія достигли онѣ въ  До- 
нецкомъ бассейнѣ. З д ѣ сь  имѣется центральная М акѣевская спасательная 
станція 3), въ задачи которой входитъ наряду съ  испытаніемъ новыхъ 
сп асател ьн ы хъ  аппаратовъ и д р у ги х ъ  приборовъ, непосредственное обу- 
ченіе работѣ въ  аппаратахъ лицъ рудничной администраціи и рабочихъ. 
Собственная команда въ  10 человѣкъ позволяетъ ей также оказывать по- 
мощь рудникамъ, подвергш имся несчастію. Д ля  этой цѣли служ итъ или 
вагонъ (фиг. 36), принадлежаіцій станціп, связанной рельсовымъ иутемъ

1) Оееі;. Х е іів с Ь г . 1 9 1 3 , № 36.
2) Т а к а я  ж е о тан дія  и м ѣется в ъ  В ер хн ей  С и л е зіи  в ъ  ВеиШ етГѢ. Кромѣ к о н су л ь т ац іи  по 

сп а са т е л ь н о м у  д ѣ л у  и д р у г и х ъ  ц ѣ лей  стан ц іи  в ъ  С Іа и а іІіа Г Ѣ , он а и м ѣетъ ещ е м а ш и н у  
д л я  ф абрикаціи к и сл о р о д а  и ж и д к а го  в о з д у х а  и лабораторію  д л я  а н а л и зо въ  га зо в ъ .

3) Т а к а я  же ст ан ц ія  по п рограм м ѣ, но безъ  к и сл о р о д н аго  з а в о д а , уж е г о д ъ  тому 
н а з а д ъ  откры та в ъ  С о сн о ви ц ахъ  в ъ  Ц а р ст вѣ  П о льско м ъ . „Г ор н о зав. Д ѣ л о “, 1 9 1 3 , № 1 7 .  

іС олен скій .
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съ  желѣзнодорожной сганціей , или особый ф ургонъ съ  необходимымъ 
количествоыъ лошадей. М ак ѣевск ая  станція служ итъ центральнымъ мага- 
зиномъ сп асател ьн ы хъ  иринадлежностей для всего  бассейна. ІТри ней же 
им ѣется  машина Л инде для добыванія кислорода и жидкаго возд уха . На 
ея обязанности также леж итъ консультація  по вопросамъ спасательнаго 
д ѣ л а  и п о сѣ щ ен іе  съ  этой цѣлью  р уд н и чн ы хъ  станцій. М акѣевская  стан- 
ція содерж ится на ср ед ства  С овѣта С ъѣзда  Горнопромыш ленниковъ 10га 
Р о сс іи ,  имѣющаго кромѣ М акѣевской ещ е 3 гр у п п о вы х ъ  станціи мень- 
ш аго  размѣра и субсидирую щ аго д в ѣ  гр уп п овы я станціи, содержа- 
щ ія с я  отдѣльнымп предпріятіями.

Н епосредственно к ъ  М акѣевской станціи тяготѣю тъ  предпріятія Ма- 
к ѣ е в с к а г о ,  Ю зовскаго и центральнаго промыш ленныхъ районовъ. В ъ  пре- 
д ѣ л а х ъ  этой территоріи имѣется 3 гр уп п о вы хъ  станціи (М аріупольская 
вблизи ст. Рутченково, Н елѣповская (Щ ербиновка) и Берестово-Б огоду- 
хо вск ая ) .  Онѣ имѣютъ значительное количество аппаратовъ, собственныя 
дымныя камеры, команду рабочихъ и в с ѣ  ириспособленія для приведенія 
въ  чу вство  лицъ, пострадавш ихъ отъ отравленія ядовитыми газами. На 
н и хъ  организовано обученіе рабочихъ съ  со сѣд н и хъ  рудниковъ. Станціи 
соединены телефономъ съ  сосѣдними иредпріятіями.

Предпріятія, организовавшія эти групповыя станціи, кромѣ того, 
имѣютъ еще аппаратъ на отдѣльны хъ  ш ахтахъ , точно также какъ  и обу- 
ч е н н ы хъ  рабочихъ. Больш ая часть остальпы хъ кр уп н ы хъ  предпріятій 
этихъ трехъ  районовъ также имѣютъ епасательныя станціи, а иногда и 
дымныя камеры для упражненій. Особенно солидныя станціи имѣются ьъ 
В ѣ р о в к ѣ  (Р у сск о -Б е л ьгій ск о е  Общество), г д ѣ  насчитывается 24 аипарата, 
и в ъ  Гор ловкѣ  14 аппаратовъ на 3 ш ахтахъ .

В сего  в ъ  упом януты хъ тр ехъ  районахъ имѣется 22 руднпчиыя стан- 
ціи с ъ  193 аппаратами Д р егер а , 1 аппар. Вестф алія , 9 шланговыми п 
49 аппаратами стар ы хъ  системъ, вы ш едш и хъ  изъ употребленія (Пневма- 
тогены, Ш ам рокъ, Гирсберга  и др.). На нихъ имѣется еще 18 оживляю- 
щ и хъ  аппаратовъ и 204  электрическихъ ламны. Обучепный персоналъ 
станцій дости гаетъ  460  чел о вѣк ъ  ') .

! ) К ъ  к о н ц ѵ 191 2  г . в ъ  3 о к р у га х ъ  А встр іи  (\Ѵ іе п , Р г а ^ ,  К іа ^ е п іи гі) бы ло 4 .3 7 3  о б у - 
ч е н н ы х ъ  р аб о ч и хъ  н 1 .9 0 0  а н п а р а т о въ . Во в се й  стр ан ѣ  в ъ  это врем я н а с ч и т ы в а л о с ь  5 3 2  
са м о ст о я т е л ь н ы х ъ  н р едп р ія тія . 2 8 2  и зъ  н и х ъ  о тн оси лн сь къ  о п асн ы м ъ  к а те іо р ія м ъ  и н а  

н и х ъ  о р га н и зо в а н ы  с п а са т е л ь н ы я  ст ан ц іи . 2 4 5  руднш совъ им ѣк-тъ ст ан ц іи  и склю чи тельн о  
д л я  со б с т в е н н ы х ъ  ц ѣ л е й ;— н а  2 4  и м ѣ ю тся  центр альн ы я стан ц іи  д л я  одного или н ѣ ск о л ь -  
к и х ъ  со сѣ д н и х ъ  р у д н и к о въ . К ъ  ко н ц у 1 9 1 2  г .  в ъ  ч еты р ехъ  о к р у га х ъ  а п п ар аты  р а з д ѣ л я -  
л и с ь  по си стем ам ъ  сл ѣ д у ю щ и м ъ  образом ъ:

0 к р у г  а:
ТІрага. В ѣ н а . КІа^епГигі;. К га к а й . В м ѣ ст ѣ

Д р егер ъ  н іл е м ..................................... 126 3 5  2 0 6 1 0
„ м ун дш ту ч н . . . . . . 2 0 23 8  5 5 6

В естф а л ія  ш лем ............................... . . .  2 3 47 16 8 6
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Такъ  как ъ  на развнтіе спасательнаго д ѣ л а  имѣло большое вліяніе 
законодательство, иостеиенно вводивш ее свою регламентацію и въ  эту 
область, то не буд етъ  излишнимъ иривести зд ѣ сь  сравнительныя данныя, 
касаю щ іяся  законодательства отдѣльны хъ  странъ по спасательному д ѣ л у . 
Не вдаваясь  въ  исторію вопроса, я приведу лишь указанія  на нѣкоторые 
акты, имѣющіе силу въ  настоящее время.

Горныя правила отъ 1 января 1911 г. въ Дортмундскомъ окр угѣ  
обязываютъ каждое предпріятіе имѣть спасательные аппараты въ  коли- 
ч е ствѣ  0 ,5 ° /о отъ максимальной смѣны въ  рудни кѣ , но не менѣе 4. Элек- 
три ческихъ  лампъ должно быть такое же, к ак ъ  и аппаратовъ, колнче- 
ство; количество же обученныхъ рабочихъ опредѣляется 2 %  отъ смѣны.

В ъ  ОЪегЬег^аті Сіаиаіііаі правилами отъ 7 апрѣля 1911 г., § 177 
каждый рудникъ обязывается имѣть не менѣе 2 аппаратовъ.

В ъ  распоряж еніяхъ Вег&ЪаирітаппйсІіаіѴа въ  В ѣ н ѣ  съ  1905 г. сущ е- 
ствую тъ правила, предписывающ ія рудникамъ пріобрѣтать аппараты въ 
количествѣ  2 %  отъ максимальной смѣны, но ие менѣе 10 для опасныхъ 
в ъ  газовомъ отношеніи рудниковъ. Число обученныхъ рабочихъ должно 
быть равно числу аппаратовъ; повторныя упражненія должны пронзво- 
диться по 2 раза в ъ  м ѣсяцъ.

В ъ  сѣверо-заиадной Богеміи при опредѣленіи минимальнаго количе- 
•ства аппаратовъ вводится раздѣленіе рудниковъ на кл ассы .

В ъ  р удн и кахъ  ІІ-й и ІІІ-й  категоріи:

Со смѣной до 200  ч е л ...................................5 аппар. 1 отр.
отъ 200  — 400  чел. . . 10 „ 2 „

„ „ болѣе 400  чел. . . .  15 „ 3 „

В ъ  р уд н и кѣ  І-й категоріи:
Со смѣной болѣе 200  чел. . 5 аппар. (д ву хч асо вы х ъ )

„ „ меиѣе 200  „ . . 5 „ (одночасовыхъ)

Мипистерскій указъ  отъ 15 апрѣля 1907 г. ‘ ) во Ф ранціи устанавли- 
ь аетъ  слѣдую щ ую  организацію спасательнаго дѣ л а  'в ъ  этой странѣ. В ъ  
каждомъ районѣ создается централыіая станція для обученія въ ея дым-

0 к  р у г  а :
П р а га . В ѣ н а . К іа ^ е п й ігі. К га к а й . В м ѣ ст ѣ .

В ест ф а л ія  ліундш тучн...................................... 57 13 49 — 10 9

П н евм ато ген ъ  типъ ІІа , ІІЬ и м одель

1 9 1 0  г ....................................................................... 2 0 3 163 159 8 6 611

Г и р сб е р гъ  19 0 7  г .................................................. 1 — — — 1

П н евм ато ф о ръ Л Ѵ аІсІіег-б агІтег 18 9 7  г. 8 6 0 8 14 9 0

„ З і і а т г о с к  типа 1 9 0 2  г .  . 2 180 6 4 192

„ 1907 г .  . — 12 — — 12

М а у е г-Р ііо г . ................................................. — 90 — 16 106

В с е г о  ...................................................... 7 3 9 72 8 281 1 4 8 1 .8 9 6

М „Г ор н о заво дск оѳ  Д ѣ л о “ , 1 9 1 2  г ., № 4 1 . К олен скій .
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номъ ш трекѣ рабочихъ, командируемыхъ сосѣдиими рудниками, и д л я  
иеріодической иовѣрки исправности д ы хател ьн ы хъ  приборовъ на причи- 
сл ен н ы хъ  к ъ  стандіи п р едп ріятіяхъ . ІДентральная стандія  должна имѣть 
не менѣе 20 аппаратовъ и команду в ъ  размѣрѣ 20 человѣкъ. Д л я  пере- 
ѣ зд о въ  должны имѣться автомобили для 11 ч еловѣкъ  съ  12 аипаратами.

Г р уп п овы я станціп на рудни кахъ  должны имѣть не менѣе 2 аппа- 
ратовъ, (если они не входятъ  въ  сѣть  центральной станціи, то не менѣе 
6 аппаратовъ) и 8 обученныхъ рабочихъ для каждой смѣны. У нраж ненія  
должны гіроизводиться не менѣе 6 разъ въ годъ. Не менѣе ’ / 4 в с ѣ х ъ  
зан яты хъ  в ъ  р у д н и к ѣ  служ ащ ихъ  должно быть обучено работѣ въ  аппа- 
ратахъ.

Тѣе иеѵіг §епега1 ге^иіаііопв отъ 15 сентября 19 1 3  г. въ  Англіи уста- 
навливаетъ  слѣдую щ ія нормы для количества рабочихъ:

Р удники  с ъ  количествомъ рабочихъ:

Отъ 1 0 0 — 2 5 0  раб.................................................................... 1 бриг.
„ 2 5 0 — 700 „ ....................................................................2 „
„ 700  —  1 . 0 0 0 , , .............................................................  3 „

Б о л ѣ е 1 .000  „ ....................................................................4  „ ' )

0  К Р  У  Г  А .

1 
Чи

сл
о 

ру
дн

ик
ов

ъ 
сн

аб
- 

1 
ж

ен
ны

хъ
 

сп
ас

ат
ел

ъ-
 

ны
ми

 
ап

п
ар

ат
ам

и
.

СПАСАТЕЛЬ-
НЫХЪ

АППАРАТОВЪ.

В 
с 

е 
г 

о.

Чи
сл

о 
ру

дн
и

ко
въ

, 
им

ѣю
щ

их
ъ 

ш
ла

нг
ов

ы
е 

ап
п

ар
ат

ы
.

Чи
сл

о 
ру

дн
и

ко
въ

,м
ог

у-
 

щ
их

ъ 
об

сл
уж

и
ва

ть
ся

 
це

нт
ра

ль
н.

 
ст

ан
ц.

 б
ез

ъ 
со

бс
тв

ен
ны

хъ
 

ст
ан

ц
ій

.

о.
с5о-СГ

1 
Ф

ле
сс

ъ 
Д

ав
и.

 
і

1 
М

ек
о 

(В
ес

тф
.). 5

:0><=;
е
о
о

ой
р

са

б с б і і а і к і ............................ 3 2 2 8 1 2 3 0
Кте \ѵ са 8Й е  . . . . 1 8 3 2 — 13 ~ — 4 5 2 6 31

Б и г і і а т ............................ 13 2 6 — — 6 — 3 2 2 5 2 6  |

Логк & N . Мі(І1апс1 1 4 3 7 — 2 2 1 — 6 0 9

[

ш )

М а п сііе зіег & В ееіап іі. 1 1 _ _ _ 6 8 5 7 3 _
1

31
Ь іѵегро о і & N . ЛѴаІез . 1 5 --- — 2 5 4 4 — 6 9 --- 4 7

8оиШ  ^Ѵ аІез . . . 5 2 9 _ 2 _ _ 31 _
1 А К

М ійіапй & 8о и Ш егп  . 2 3 4 6 3 2 6 2 1 4 0
1 4 0

Н а зва н іе

ц е н т р ал ь н ы х ъ

ст ан ц ій .

3  ̂( | <=> 
>р С .і 2 « ! ■§1

ѵ  Г

з: Ь  ̂ гз5 5"'
5: с

I >> с  а. я

,  Ш Оч .
3 г  о  о_

'ё -н і
О  “  =Г 

3 *  .Сео >> ?
X  ч  >ч Т и

Солѵ<1епЬеа1;Ь. 
Е 1в\ѵ іск . 
Е І8 \ѵ іс к . 

С го о к. 
Нои§'М оп-1е В р гіп ^. 

АНоІз 
Т а п к е Ы е у .

\Ѵ аѣ Ь . 
М а п вй е И . 

Нолѵе В гн і^е . 
Н о\ѵе Вгі(1д-е. 

А Ъ е г а т а п . 
Вііоп й й а. 
К а у т п е у .  
8 \ѵ а п е е а . 
С г и т ііп .

4 1 0
8 2

6 0

2 2 3

60
6 5

2 9 6
3 8 2

Р удники съ  количествомъ рабочихъ менѣе 100 могутъ входить въ 
соглаш еніе с ъ  центральной станціей. Каждая бригада должна состоять 
изъ 5  чел овѣк ъ , обладающихъ свидѣтельствами о знаніи иравилъ пода- 
нія первой помощи. В ъ  бри гадѣ  не должно быть менѣе 2 аппаратовъ.

а) А н к е т а  въ  св я зн  съ  вв е д е н іе м ъ  н о ваго  за к о н а  обнарузкила сл ѣ д у ю щ ія  о р ган и зац іи  
сп а са т е л ь н а го  д ѣ л а  н а р у д н и к а х ъ  А н г л іи . В ъ  п о сл ѣ д н ей  гр а ф ѣ  т аб ли ц ы  п р и веден ы  р у д -  
іш к и , о бязан н ы е съ  вв е д е н іе м ъ  за к о н а  о б за ве ст и сь  со б ствен н ьш и  стан ц ія м и .



Ф и г . 37 .



Ф и г . 42 .
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Дентральная станція должна имѣть не менѣе 15 аппаратовъ, 20 электри- 
ческп хъ  лампъ и 4 оживляющ ихъ приборовъ, а также клѣтки съ  кана- 
рейками или мышами для установленія гірисутствія окиси углерода.

Обязательное введеніе  оживляющихъ аппаратовъ предусматривается 
еще въ  австрійскомъ о к р у гѣ  Кіа^епіигі. В ъ  остальныхъ районахъ этой 
страны соотвѣтствую щ аго требованія нѣтъ  въ  виду снорности самого во- 
проса о цѣлесообразности таки хъ  аппаратовъ ').

Большой оригинальностью австр ій ски хъ  законовъ является  требова- 
ніе устройства подземныхъ станцій, оборудованныхъ сиасательными аппа- 
ратами. Противъ подобнаго мѣропріятія вы сказы вали сь въ  литературѣ 
вопроса уже нѣсколько лицъ, ссы л аясь  главнымъ образомъ на возмож- 
ность при взр ы вѣ  разруш енія илп самихъ станцій или досгупа къ  нимъ. 
ГІоставленная в ъ  такое положеніе станція можетъ потерять все свое зна- 
ченіе, а р удни къ  остаться безъ аппаратовъ. Впрочемъ австрійское зако- 
нодательство предусмотрѣло это обстоятельство, обязавъ предпріятія орга- 
низовывать также станціи и на поверхности. Помимо подземныхъ станцій 
съ  аппаратами, австрійскіе рудники имѣютъ еще подъ землей „камеры 
убѣж и щ а" безъ аппаратовъ, но съ  водопроводомъ и сжатымъ воздухомъ, 
а иногда и съ  кислородомъ въ  баллонахъ, но обсуж деніе воироса о 
нихъ не входитъ въ к р у г ъ  задачъ настоящей статьи 2). »

К ъ  концу 1912  г. въ окр угѣ  Озігай-Кагѵѵіп было 19 иодземныхъ спа- 
сательны хъ станцій. Обыкиовенно онѣ устраиваются въ  тупи кѣ  длиною 
до 100 т і г .  для помѣщенія въ  сл у ч а ѣ  надобности 200  — 300 человѣкъ. 
К рѣпленіе каменное или желѣзное, и имѣется нѣсколько очень прочныхъ 
дверей. Въ камеру проведенъ сжатый в о зд ухъ , водонроводъ, электриче- 
ское освѣщ еніе, имѣется телефонное соединеніе съ  поверхностью. Спаса- 
тельные аппараты хранятся  въ  ж естяны хъ ящ икахъ , какъ и электриче- 
скія  лампы. Имѣется достаточный запасъ различныхъ матеріаловъ и 
жизненныхъ ирипасовъ. Стоимость одной такой камеры превыш аетъ 
5 .000  рублей. При возникновеніи пожара въ  стволѣ подаюіцей в о зд у х ъ  
ш ахты, пользуясь такой камерой съ  анпаратами, легко  можно устранить 
проникновеніе дыма въ  выработки,— въ  этомъ заключается одно изъ пре- 
имущ ествъ устройства станцій подъ землей.

Оборудованіе спасательныхъ станцій.

На конференціи по спасательному д ѣ л у  въ  Соединенныхъ Ш татахъ  
было признано необходимымъ, чтобы каждая рудничная станція была 
снабжена всѣми необходимыми матеріалами (патронами, кислородомъ, за- 
пасными часгями) для непрерывной работы въ теченіе 24 часовъ. Отда-

1) Оеві;. ^ е і ів с і іг і і і ,  1913  г ., № 36.
2) О тм ѣчу л и ш ь . что п р и су тствію  т а к и х ъ  кам еръ о бязан ы  сво и м ъ  сп а сен іем ъ  Ю ч е л о -  

в ѣ к ъ  во  врем я в н е за п н а го  н ап олн енія  р у д н и к а  Р іп ^ іе в  у гл е к и сл о т о й — в ъ  1 9 0 9  го д у . ОезЪ. 

2еіІ8сЬ геі1'с, ,1910 г . ,  № 4 8 — 161 .
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ленныя стандіи  должны имѣть двойной запасъ матеріаловъ. Аналогичныя 
иравила су щ ествую тъ  и въ  Европѣ. Кромѣ того, на станціи должны на- 
ходиться в с ѣ  приспособленія для провѣрки аппаратовъ: контрольныіі 
мѣш окъ, ключи, манометръ и проч. Если станція получаетъ кислородъ 
въ  болынихъ цилиндрахъ, необходимъ спеціальный насосъ для перека- 
чиванія его в ъ  маленькія бутыли. /Ірлжны имѣться приспособленія для 
зарядки аккум уляторны хъ лампъ и вольтметры для ихъ контроля.

Оборудованіе центральныхъ станцій должно быть понятно совершен- 
нѣе и слож нѣе въ  ви ду  большей широты ихъ задачъ. Чтобы дать о немъ 
извѣстное представленіе, ниже мною приводится краткое описаніе М акѣев- 
ской центральной станціи съ  ея оборудованіемъ.

На фиг. 37 —  38 показаны фасадъ и планъ зданія станціи. В ъ  ком
натѣ б/ происходитъ обученіе ра- 
бочихъ и хранятся аппараты н 
насосъ съ  кислородными балло- 
нами, ѵ — кабинетъ завѣдываю- 
щаго, и  и №— лабораторія для 
анализа газовъ , у гл я  и взры- 
васмости угольной пыли, у — ма- 
стерская  для ремонта апиаратовъ 
съ  маленькой динамой для за- 
рядки аккум 5гляторныхъ лампъ, 
г — помѣщеніе для кислородной 
машины Ьіпсіе, 8— моторъ и тран- 
сформаторъ къ ней; і — помѣще- 
ніе для в а г о н а ,  снабженнаго 
всѣмъ необходимымъ для вы- 

ѣзда , тамъ же помѣщается кладовая для запасны хъ частей къ апиаратамъ; 
х — помѣщеніе для экипажей, фургона и проч., и і комната для пріѣз- 
жаю щ ихъ.

Служащіе станціи имѣютъ квартиры въ  отдѣльномъ помѣщеніи, 
тамъ же имѣются и квартиры для рабочихъ, присылаемыхъ для обуче- 
нія. На фиг. 39 показанъ одинъ уголъ комнаты д, гд ѣ  хранится часть 
аппаратовъ.

М акѣевская  станція имѣетъ 14 аішаратовъ Д р егер а  1 9 0 4 — 1909  г., 
1 аппаратъ Д р егер а  1910 г. и 1 аипаратъ 1910  — 1911 г., а также полу- 
часовой аппаратъ Д регера. Затѣмъ имѣется 1 аппаратъ Вестфалія 1912  г. 
и 7 аппаратовъ Вестфалія 190 7 г. По одному аппарату системы Тиссо, 
Ріеизз, Блакета, Клода, М акѣевка, Ш амрокъ, Гирсберга, Ванца, пневма- 
тогена 1911 г . ;  4 апиарата рабочаго пневматогена н одинъ самосиасатель. 
Станція имѣетъ 4 аэролита Йие88’а ;— по одному шланговому аппарату 
Вестф алія , Копі§;’а и Ганзейской фирмы. Одна часть этихъ аппаратовъ 
предиазначена для вы ѣ зда  на рудники, д р угая  же часть предоставляется
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рабочимъ, обучающимся въ оиытномъ ш трекѣ станціи. Новыя модели 
изслѣдую тся для дачи о нихъ отзыва.

Изъ числа оживляющихъ апиаратовъ станція имѣетъ двое носилокъ 
съ  ингаляціонными приборами, 3 ингаляціонныхъ аппарата въ ящ икахъ, 
2 пульмотора и одинъ аппаратъ доктора Брата. 2 кислородныхъ насоса 
служатъ для перекачиванія кислорода. На случай выѣзда на рудникъ

Т> —  зд а н іе  стан ц іи . р — труба д л я  вен ти ля ц іи .

Е  — р ел ьсо вы й  п уть. В  —  н аб л ю д а те л ь н ая  ком ната.
А —  ква р ти р а  ч лен . сп а са т . ком ан ды . С' — брем сбергъ .

д  —  коню ш ня. С" — проектъ соеди нительной вы р а б .
К  —  кварти ры  сл у ж а щ и х ъ . Я  —  о ст а вл е н н а я  ш а х т а .
т  —  печь.

имѣются рудничные телефоны, 2 вентилятора, парусиновыя трубы и пол- 
ный наборъ инструментовъ.

Станція снабжена аккумуляторными лампами Бореса, Фейлендорфа, 
Тюдора, Дрезденской аккумуляторнойфирмы „Б о гъ  иомощь“ Гюльхера, Коте, 
Еѵег-Неасіу, Д регера, „М аякъ", „НиЬЬеІ1“ , „Сеа§’“ , „Ведекинда“ и др.

Для опредѣленія окиси углерода во время пожаровъ вмѣсто мышей 
и канареекъ, введен н ы хъ  въ обиходъ американскихъ и англійскихъ  стан- 
цій, — здѣсь имѣется ириборъ Новицкаго, устанавливающій количество СО по 
времени потемнѣнія бумажки, пропитанной хлористымъ палладіемъ.
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Въ настоящ ее врем я, послѣ с.-лѣтняго су іц ествован ія  станціи, ф унк- 
ціи ея сильно расш ирены : она им ѣетъ лабораторію, ж елѣзную  штольню и 
ш тольню въ  породѣ для и зсл ѣдованія  взр ы вчаты хъ  сво й ствъ  угольной 
пы ли; сей см и ческую  станцію  перваго разряда и, наконецъ, метеорологи- 
ческую  станцію  и ш колу горны хъ десятн и ковъ . Эти добавочиыя учреж - 
ден ія  сильно расш иряю тъ к р у гъ  работъ станціи, вы водя и хъ  далеко за 
п р едѣлы  нуж дъ  сп асателы ю й  станціи как ъ  таковой.

Д ля работъ въ  агш аратахъ при станціи имѣется въ  о твалахъ  ста- 
рой ш ахты  „К ап и талы іая“ болыной ш трекъ  различнаго сѣ ч ен ія , крѣплен- 
ный деревом ъ. Планъ его п р едставленъ на фиг. 40 . В ъ  и ун ктѣ  т распо- 
лож ена печь, а въ  противоположномъ концѣ ш трека труба р. Б л агодар я 
п р и сутствію  двери въ  ш тр екѣ  около трубы, дымъ можетъ наи равляться

по произволу то въ  то, то въ др угое крыло штрека, расположеннаго ш> 
к р у гу .  В ъ  точкахъ о имѣются запасные выходы на случай несчастій съ  
работающими въ  аипаратѣ.

Д л я  полученія болѣе густого  дыма имѣется особая камера для 
оиытовъ съ  спеціальными жаровнями— для получ§нія болѣе ядовитыхъ 
газовъ . З д ѣ с ь  иомѣщается 3 динамометра для учета совершенной работы. 
Изъ наблюдательнаго зданія В  окна вы ход ятъ  внутрь опытной камеры.

По хар актер у  своего устр ой ства  М акѣевскій  ш трекъ для унражне- 
ній отличается отъ сл у ж а щ и хъ  для этой цѣли устр ой ствъ  въ  большин- 
ст в ѣ  западноевропейскихъ станцій. Тамъ опьггная камера почти в се гд а  
номѣщ ается въ  зданіи, высотою до 2 — 3 этажей. Наблюдательная комната 
обычно устр аивается  посрединѣ. По такому типу сдѣлан а и камера въ  
станціи въ  Сосновицахъ. Чтобы дать представленіе объ устр ой ствѣ  таки хъ  
опытныхъ ш трековъ, мною ниже приводятся рисуики со станціи въ 
СІашЙіаГѢ. Ф и г.  41 изображаетъ продольный разрѣзъ опытнаго ш трека, 
на фиг. 42 данъ поперечный его разрѣзъ вблизи номѣіценія для воротка.

Обученіе рабочихъ сгіасателыюму д ѣ л у  естественны м ъ путемъ рас- 
падается на д в ѣ  части: п р актическую , сводящ ую ся к ъ  пріобрѣтенію необ- 
ходи м ы хъ навы ковъ  для свободной работы ьъ  аппаратѣ, и теоретическую .
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В ъ  теченіе срока обученія рабочіе должны получить необходимыя с в ѣ д ѣ -  
нія о ироцессѣ ды ханія  и обмѣиѣ газовъ  при немъ, о необходимомъ 
количествѣ во зд уха  и кислорода ири дыханіи, о свойствахъ  и составѣ  
атмосферы и я д о ви ты хъ  газовъ, о вліяніп п осл ѣ дн и хъ  на организмъ чело- 
вѣка. Должно подробно изучаться  устройство иримѣняющихся въ  даи- 
номь о к р у гѣ  сп асател ьн ы хъ  аппаратовъ и оживльющихъ ириборовъ, по- 
вѣрка и ремонтъ ихъ, устройство электрическихъ лампъ и у хо д ъ  за ними.

О бучаю щ іеся также должны имѣть с в ѣ д ѣ н ія  о причинахъ и сл ѣ д -  
с т в ія х ъ  рудн и чн ы хъ  катастрофъ, о сво й ствахъ  р удничны хъ газовъ  и 
способахъ ихъ распознаванія, о м ѣрахъ борьбы съ  пожарами и съ  пра- 
вилами поданія первой помощи пострадавшимъ.

П рактическія работы, по мнѣнію нѣкоторыхъ, должны начинаться съ  
производства различны хъ упражненій въ  аппаратѣ на свѣжемъ возд ухѣ . 
При этомъ аппаратъ не вклю чается. Затѣмъ производится работа въ 
аппаратѣ въ  теченіе одного часа, но также на свѣж ем ъ в о зд ух ѣ , и только 
послѣ этого упражненія м огутъ производиться въ  дыму въ  продолженіе 
2 часовъ. По свойству работъ занятія в ъ  ш трекѣ должны быть сходны 
с ъ  тѣм ъ, что приходится продѣлывать спасательной командѣ при рабо- 
т а х ъ  на р удни кахъ  (крѣпленіе, вентилированіе ш трековъ, разборка зава- 
ловъ, лереноска тяжестей, устройство иеремычекъ и нр.). Работы должны 
производиться при иовышенной температурѣ, такъ  какъ доказано на 
опытѣ, что лица, удовлетворительно работающія въ  аппаратѣ при нор- 
мальной температурѣ, иногда теряютъ эту способность при значительномъ 
ея повышеніи. На второмъ интернаціональиомъ ко н гр е ссѣ  по спасатель- 
ному д ѣ л у  в с ѣ  вы сказы вали сь за иовышеиіе температуры во зд уха  при 
обученіи но крайней м ѣрѣ отъ 30 до -}- 35° С.; въ  Ьіёѵіп‘ѣ  упражненія про- 
пзводятся п при 4  50° С. При тушеніи пожаровъ на практикѣ иногда 
приходится работать и при болѣе высокой температурѣ; по даинымъ 
ѴѴо11;егв(1огі’а въ  практикѣ ВеиІІіегГской станціи имѣлся случай работы 
ири тушеніи пожара въ  атмосферѣ -)- 62° С; ѵ. ОагііогШ еще на пер- 
вомъ К он гр ессѣ  по спасательному д ѣ л у  приводилъ случай изъ своей 
практики, когда температура возд уха  въ  ш ахтѣ  поднялась до -|- 82° С. 
и работы все же производились.

ІІо мнѣнію большииства спеціалистовъ обученіе должно заканчиваться 
экзаменомъ, при этомъ, кромѣ теоретическихъ испытаній, должны про- 
изводиться контрольныя работы въ  дымномъ ш трекѣ  с ъ  производитель- 
ностью не меныпей 1 0 .0 0 0  кі^./гаіг. въ часъ *_), измѣряемой динамометромъ.

Срокъ обученія вообще различенъ; въ  СІаийПіаГѢ, напримѣръ, онъ- 
длится отъ 4 до 5 дней; въ  Оівпііг, ЫіЬешіа, М ак ѣевкѣ  отъ 9 до 10 дней -).

г) В ъ  стан ц іи в ъ  В е и ІЬ е п ’ѣ  за  иорму п р и н и м ается  1 5 .0 0 0  к 1 § \ ,т і г .  в ъ  ч а с ь .
2) В ъ  Р гап іегіе  (В е л ь г ія )— рабочіе с н а ч а л а  п о сѣ щ аю т ъ  стан ц ію  по 1 р а зу  в ъ  н ед ѣ л ю  

д л я  теп ретич ескаго зн а к о м с т в а  съ  сп а са т е л ь н ы м ъ  д ѣ л о м ъ . П отом ъ по о дном у р а зу  в ъ  д в ѣ  
н е д ѣ л и  нач и н аю тъ  п ро и зво ди ть уп р аж н ен ія  в ъ  а п п а р а т а х ъ ; постепенно п е р е хо д я тъ  к ъ  
о п ы там ъ  по 1 р а зу  в ъ  м ѣ ся ц ъ , а  за т ѣ м ъ  у с т а н а в л и в а е т с я  з а  п р ави ло  б езп р ер ы вн ы я  у и р а- 
ж н ен ія  по 1 р а зу  в ъ  д в а  м ѣ ся ц а .
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Р азъ  обученные рабочіе неизбѣжно должны повторять упраж ненія 
не рѣж е одного раза въ  три м ѣсяца (М акѣевка, АІІоЙв (А н гл ія), амери- 
к ан ск ая  конф еренція 1912  г . ) ;— черезъ  6 нед ѣл ь въ  Саарбрю кенѣ. Ав- 
стрійским ъ закономъ введены  повторные опыты въ  коли чествѣ  2 -х ъ  разъ 
в ъ  м ѣсяц ъ. На иѣкоторы хъ р у д н и к ахъ  Д онецкаго бассейна повторныя 
упраж ненія производятся черезъ  1 — 2 недѣли. Повторное обученіе можетъ 
происходить на р уд н и кахъ  ‘), гд ѣ  для этой цѣли обычио пользую тся или 
рудничными выработками, заполненными углекислотой (между прочимъ 
такія  упраж ненія производились на р удн и кѣ  А уэрбаха и на Г о су д ар ево - 
Б ай р акском ъ), или въ  небольш ихъ кам ерахъ въ  о тдѣ л ьн ы хъ  зд ан ія хъ  
или въ  отвалахъ . С оставъ обучаю щ ихся долж енъ подбираться съ  соблю- 
ден іем ъ и звѣ стн ы хъ  иравилъ. Очень детально этотъ вопросъ разработанъ 
въ  докл адахъ  на первомъ интернаціональномъ к о н гр ессѣ  въ  Ф р ан кф ур тѣ  
на М айнѣ г .г .  На§егаапп’омъ, НегоІсРомъ, ОагНогНі’омъ и М ауег’омъ. Не 
перечисляя в с ѣ х ъ  оттѣиковъ в ъ  разрѣш еніи  этого вопроса, я ограничусь 
ли ш ь указаніем ъ на основные принцииы, положенные въ  его основу.

Членами команды должны быть люди свободные отъ в ся к и х ъ  зараз- 
н ы хъ  болѣзней, а такж е болѣзней сердца и л егк и х ъ . Они должны имѣть 
кр ѣп кое тѣлослож еніе, обладать отвагой, находчивостью , но и быть до- 
статочно осторожными. Не должны употреблять спиртны хъ напитковъ. По 
роду служ бы они должны быть по возможности разны хъ проф ессій (сл е- 
са р я , кр ѣп и л ьщ и ки , каменщ ики, маш пнисты, лица вентиляціоннаго над- 
зора, члены администраціи и ир.) въ  возр астѣ  отъ 20 до 60 л ѣ тъ , (В ер х- 
н яя  С илезія— до 35 л ѣ тъ , НіЪегіиіа отъ 2 1 д о 4 5  л ѣ тъ ). До поступленія 
в ъ  команду должны работать на р уд н и кѣ  достаточно продолжительное 
время. В с ѣ  они должны быть разбиты на группы  по 5 чел о вѣ к ъ  съ  
■однимъ онытнымъ инструкторомъ, на обязанности котораго леж итъ по- 
в ѣ р к а  знаній его сочлеиовъ ио гр уп п ѣ  и контроль за состояніем ъ в с ѣ х ъ  
ап п аратовъ. Д ля работы на каждомъ аппаратѣ должно быть назначено 
опредѣленное лицо.

Каж дая группа долж на работать подъ землей въ опредѣленную  
см ѣ н у , но такъ , чтобы въ  любой моментъ на поверхиости находилось не 
м енѣе половины всего  состава спасательион артели. Квартиры  членовъ 
команды должны быть и звѣ стн ы , точно такъ  ж е, как ъ  и м ѣста работъ 
т ѣ х ъ , которые находятся въ  р удн и кѣ . Д ля иослѣдней цѣли и хъ  надо 
снабж ать особыми ламповыми марками. В ъ  вы сш ей  степени цѣлесообразно 
пом ѣщ ать квартиры  в с ѣ х ъ  членовъ спасательной артели въ  одномъ домѣ, 
соединенном ъ телефономъ съ  ш ахтой и снабженномъ снаруж н доской съ  
соотвѣтствую щ ей  надписыо. Время, потраченное членами артели на опыты 
в ъ  апп аратахъ  и на повторное теоретическое обученіе, должно быть 
оилачиваемо. Кромѣ этого, на нѣкоторы хъ р удн и кахъ  (НіЬегпіа) установ-

2) Б г .  І іа § е т а п іг  п р и води тъ  ( 0 .  Ъ. 19 1 3 , № 4 8 )  сл у ч а іі, к о гд а  9  ч е л о в ѣ к ъ  прн у п р аж - 
нен іи  в ъ  а п п а р а т а х ъ  в ъ  п о д зем н ы х ъ  в ы р а б о т к а х ъ  п огпблн.



ГНАСАТЕЛЬНОЕ ДѢЛО НА РГД Н И К А ХЪ . 1 6 » '

лена годичная иремія для ли цъ, исиравио посѣщ аю щ ихъ в сѣ  упраж иенія. 
Премія повы ш ается для т ѣ х ъ , кто состоялъ членомъ спасательной команды 
нѣсколько л ѣ тъ . В ъ  сп ец іал ьн ы хъ  ки и гахъ  должны вести сь записи в с ѣ х ъ  
упраж неній.

Предваритѳльныя мѣры прн возннкновеніи несчастій.

При полученіи свѣ д ѣ н ій  о несчастіи  должны быть немедленно прп- 
нятьі мѣры къ  со зы ву  членовъ друж ины. П ослѣдніе въ  помѣщеніи сп а са - 
гельной станціи должны заняться повѣркой и сборкой сп асател ьн ы хъ  
аппаратовъ и лампъ. В ъ  то же время должно вы ясн яться  состояніе подъ- 
ем ны хъ устр ой ствъ  и вентиляторовъ. В ъ  сл у ч аѣ  и хъ  повреж денія тотчасъ 
приступаю тъ къ  и хъ  исправленію . По окраскѣ дыма при взр ы вѣ  ')  или 
по продолжающ емуся вы ходу его изъ ш ахты  необходимо составить себѣ 
мнѣніе о возникновеніи пожара въ  р удн и кѣ  въ  связи съ  взрывомъ. В ъ  
сл учаѣ  положительнаго рѣш енія этого вопроса усиленное провѣтриваніе 
рудни чны хъ  выработокъ не должно имѣть мѣста, такъ как ъ  оно должно' 
гибельно отразиться на суд ьбѣ  оставш и хся въ  р удн и кѣ  людей, распро- 
страняя дымъ съ  м ѣста пожара по др уги м ъ выработкамъ 2).

Р ѣ ш ен іе постановленнаго вопроса явл яется  однимъ изъ тр уднѣй - 
іпихъ в ъ  гірактикѣ спасательнаго дѣла, тѣмъ болѣе, что возникновеніе 
пожара въ  связи съ  взрывами газа или угольной пыли, очень обычно. 
За послѣдніе годы , не говоря уже объ ам ериканскихъ сл у ч ая хъ , оно 
имѣло мѣсто въ  р удн и кахъ  Соиггіёгев, КасІЬосІ, и только въ  одной А нг- 
л іи — при взр ы вахъ  въ рудни кахъ  М ауроіе— 1908 г ., ѴѴЬйеЪаѵеи 1 9 1 0 — и 
въ Кардифѣ 1913 3).

Тотчасъ  послѣ возникновенія взр ы ва, должна быть организована 
охрана в с ѣ х ъ  вы ходовъ изъ рудни ка и установлена запись в с ѣ х ъ  пере- 
двигаю щ ихся по ш ахтамъ. Долж енъ быть установленъ двойной контроль 
лампъ навер ху и внизу въ  рудничномъ дворѣ. Должны быть приняты 
мѣры к ъ  приспособленію какого-нибудь помѣщ енія для подачи ііервой 
помощи пострадавш имъ.

В ъ  рудничномъ дворѣ должно быть организовано деж ур ство для 
передачи в с ѣ х ъ  свѣ д ѣ н ій  на поверхность и для контроля лампъ. Первый 
отрядъ въ  сп асател ьн ы хъ  аппаратахъ долженъ заниматься главны м ъ об- 
разомъ развѣдками и, прежде всего , установленіем ъ факта, что главны я 
вентиляціонныя устройства не разруш ены  и нѣтъ  короткаго замыканія 
воздуш ны хъ струй. По со вѣту  г . О агІіогіІГа развѣдочны й отрядъ долженъ 
состоять изъ 8 лицъ; 2 изъ иихъ въ  зависимости отъ хода работъ от-

*) При пож арѣ д ы м ъ  им ѣетъ тем ную  о к р аск у (Ѵ его гскш п ^ (Іег к .  к . В е г ^ Ь а и р іт а п п в -  

с Ь а й . ЛѴіеп).
-) ІІевы п олн ен іе этого  п р а ви л а  у в ел и ч и л о  ко ли ч ество  ж ер твъ  при в зр ы в а х ъ  съ  по~ 

жаюами в ъ  р у д н и к ах ъ  ТЬогпІііП  и Н а т вѣ е а й  (О а ггй гІіЬ -В е гіс Ы ; ііЬег йеп I Іп іегп . К о п ^гезв).
3) В зр ы в ы  на Р ы к о в ск о м ъ  р у д н и к ѣ  и п о сл ѣ д н ій  в зр ы в ъ  н а ш а х т ѣ  И т а л ія — также- 

со п р о во ж д ал и сь , п р а вд а  неболы пим и , пож арам и.
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сы лаю тся назадъ для передачи добы ты хъ свѣ д ѣ н ій . Д виж еніе отряда 
л учш е производить развернутой дѣп ью , при чемъ послѣдним ъ и первымъ 
изъ цѣпи должны быть опытные въ  д ѣ л ѣ  спасанія люди. О тдѣльны е 
члены  отряда ни въ  какомъ сл у чаѣ  не должны р асходи ться  на значи- 
тельное разстояніе д р у гъ  отъ д р уга .

Второй отрядъ долж енъ заниматься временнымъ возстановленіем ъ 
вентиляціонны хъ устр ой ствъ . Сзади него рабочіе безъ аппаратовъ помимо 
подноски м атеріаловъ переднимъ должны укр ѣ п л ять слабы я м ѣста ш тре- 
ковъ  и зам ѣнять времеіш ыя вентиляціонныя устр ой ства постоянными. 
Они должны работать только въ  п р едѣлахъ  свѣж ей струи. На обязанности 
р азвѣдочнаго  отряда леж итъ такж е и зслѣдованіе во зд уха  по отношенію 
к ъ  взрывчатым ъ газам ъ и окиси углерода. Онъ же долж енъ заниматься 
замѣрами температуры потока для обнаруж енія м ѣста пожара ') , если 
онъ вообщ е им ѣется. Н еобслѣдованны я выработки должны отм ѣчаться 
словомъ „опасно“ . С иасаніе пострадавш ихъ должно входить въ  обязанность 
в с ѣ х ъ  отрядовъ, но оно не должно и хъ отвлекать отъ главной задачи, 
бы стр ѣе приводящ ей къ  основной ц ѣ л и ,— облегченія участи  в с ѣ х ъ  захва- 
чен н ы хъ  на хчѣстѣ взрыва.

П ослѣ полученія достаточны хъ свѣ д ѣ н ій  о положеніи д ѣ л а , должеиъ 
быть составл енъ  окончательный планъ сп асател ьн ы хъ  работъ. У стан овл е- 
ніе какихъ-либо правилъ для этого случая  я вл я ется  однимъ изъ очень 
тр уд н ы хъ  вопросовъ спасательнаго дѣ л а. Своеобразіе естествен н ы хъ  усло- 
вій  на каждомъ р уд н и кѣ , слож ность причинъ, вы зы ваю щ и хъ рудничны я 
н есчатія , неи звѣстность факторовъ, принимавш ихъ въ  ни хъ участіе  -все 
это д ѣ л аетъ  крайне спорными тѣ  правила, которыя для этой цѣли за- 
ранѣе вырабаты ваю тся. У сп ѣш ное проведеніе и хъ  въ  жизнь, кромѣ того, 
ослож няется ещ е тѣм ъ обстоятельством ъ, что въ  р у к а хъ  руководителей 
работъ по спасанію часто не оказы вается ни достаточнаго количества 
необходим ы хъ м атеріаловъ, ни сколько-ни будь точны хъ свѣ д ѣ н ій , как ъ  
объ о чагѣ  катастроф ы , такъ  и о разм ѣрахъ вы званны хъ  ею повреж денііі. 
В ъ  си л у  этого обстоятельства мною будетъ  излож енъ ниже лиш ь краткій 
перечень разнаго рода мѣръ борьбы съ  рудничными несчастіям и.

При возникновеніи взры ва, не ослож неннаго пожаромъ, работы имѣютъ 
главною  цѣлыо возстановленіе провѣтриванія рудника и одновременно 
с ъ  этимъ сп асан іе ч е л о вѣ ч еск и хъ  жизней; работы м огутъ вести сь  по из- 
ложенной уж е вы ш е общей схем ѣ . Вентиляторъ долж енъ работать иол- 
нымъ ходомъ.

При наличности же еще и пожара работы по спасанію крайне осло- 
ж няю тся и, как ъ  показы ваетъ  практика даже п ослѣдн и хъ  л ѣ т ъ , м огутъ 
иногда оказаться безрезультатны м и. Т а к ъ ,.в ъ  1908  г. в ъ  нѣмецкомъ р уд - 
н и кѣ  КасІЬой въ  ви ду  болыпого количества газа  и безрезультатности  по-

’ ) Н а д о  и м ѣть в ъ  в и д у , что пож ары  им ѣю тъ б олы п е ш а н со въ  на в о з і ш к н о в е н і е  въ  

м ѣ с т а х ъ , г д ѣ  в з р ы в ъ  уж е о с л а б ѣ в а е т ъ .
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лы токъ туш енія возникш ихъ въ  н ѣскольки хъ  м ѣстахъ  пожаровъ, при- 
ш лось отказаться отъ дал ьнѣй ш и хъ работъ и закрыть всѣ  выходы на 
поверхность. П ослѣ этого произошло внутри р удни ка нѣсколько взры вовъ. 
В ъ  1908 г. взры въ въ р удни кѣ Мауроіе, сопровож давш ійся пожаромъ. 
застави л ъ  даж е на время затопить р удни къ. В ъ  1910 г. при т ѣ х ъ  же 
у сл о вія хъ  въ  р удни кѣ \ѴЬііеЬаѵеп несмотря на всѣ  попытки, пришлось 
такж е закры ть в с ѣ  выходы перемычками.

Если  р удни къ  не газовый пли очагъ пожара неболыной, м огутъ 
быть предприняты попытки непосредственнаго туш енія ; въ  противномъ 
сл учаѣ  необходимо быстро путемъ перемычекъ вы кинуть мѣсто пожара 
изъ вентнляціонны хъ путей.

Что же касается  сам остоятельны хъ пожаровъ, которымъ не предш е- 
ствугютъ взрывы , то туш еніе и хъ  во многомъ зависитъ отъ характера, 
силы и мѣстоположенія пожара, а такж е отъ п р исутствія газа и общей 
организаціи провѣтриванія въ  рудникѣ. Во в с ѣ х ъ  сл у чая хъ  вентиляція 
м ѣста пожара должна производиться лиш ь постольку, поскольку это не- 
обходимо для безпрепятственнаго производства работы ио туш енію .

При пож арахъ въ  коню ш няхъ, складахъ , маш инныхъ кам ерахъ и пр. 
возможно туш еніе водой или химическими огнетуш ителями, а также за- 
брасываніе горящ ихъ матеріаловъ землей или глиной. Одновременно 
должны приниматься мѣры къ  прекращ енію доступ а дыма въ  выработки.

При возникновеніи пожара въ  подающей во зд ухъ  ш ахтѣ , вентиля- 
торъ останавливается, или воздуш ной стр уѣ  дается обратное направленіе. 
Если имѣются у  рудничнаго двора пожарныя двери, тоон ѣ  закрываю тся. 
Т уш еніе такого пожара водой до выхода в с ѣ х ъ  рабочихъ изъ шахты 
черезъ запасные вы ходы  счи тается опаснымъ, во -п ер вы хъ  потому, что 
бывали случаи поворота воздуш ной струи отъ м еханическаго дѣй ствія  
подающей воды и заполненія дымомъ выработокъ, и во-вторы хъ в ъ  силу 
того обстоятельства, что туш еніе огня водой неизбѣж но влечетъ  за собою 
образованіе окиси углер ода, распространеніе которой по р удн и ку, если 
тамъ п р и сутствую тъ люди, крайне опасно. П остановленіемъ Вег^Ь аир ітап - 
шсЬаіѴа въ В ѣ н ѣ , отъ 11 октября 1905 г ., такой сиособъ туш енія горя- 
щ и хъ ш ахтъ  въ  А встріи до вы хода в с ѣ х ъ  рабочихъ воспрещ ается.

Е сли  пожаръ возникъ на почвѣ самовозгоранія *) въ  ц ѣ л и кѣ  угл я  
или только передался ему, то или непосредственно выгребаю тъ горящ ій 
уголь, заливая его водой, или же прибѣгаю тъ къ  одному изъ сл ѣ д у - 
ю щ ихъ способовъ:

1) Окружаютъ нагрѣтый м ассивъ или обшивкой на извести или об- 
ходными выработками, заполняя п ослѣднія  плотно сухой  глиной, не да- 
ющей трещ инъ при нагр ѣваніи ; можно замѣнить гли н у каменной стѣнкой.

’ ) У ж е з а  3 — 6  дней до п о я вл ен ія  о гн я можно у зн а т ь  о н ач н наю щ ем ся пож арѣ по 
ч ап аху , нап ом ннаю щ ем у за п а х ъ  б ен зи н а илн к ер о си н а, а такж е по неож нданном у п о вы ш е - 
пііо тем п ературы  в о зд у х а .
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2) В водятъ  въ м асси въ, особенно если пожаръ въ за б у тк ѣ  или въ  
стар ы хъ  работахъ, трубы с ъ  стаяьнымъ наконечникомъ и нагнетаютъ подъ 
давленіем ъ воду  съ  тонкой глиной, мелкимъ пескомъ, золой и пр. На- 
сосъ въ  этомъ сл у ч а ѣ  снабжается сѣткой. Также въ  цѣл икъ  у г л я  на- 
гнетаю тъ иногда воду съ  известью (на 5 частей воды 1 часть извести), 
чтобы зацементировать трещины, по которымъ во зд ухъ  проникаетъ въ 
массивъ угля , поддерживая горѣніе. Иногда также производятд, нагньта- 
ніе жидкой углекислоты .

Е сли  в с ѣ  эти способы не приводятъ къ  цѣли, или если съ  самаго 
начала очагъ  пожара принялъ значительны е размѣры, а такж е если 
газовы й хар актер ъ  рудни ка заставляетъ  опасаться взры ва газа, то ири- 
бѣгаю тъ къ  возведенію  перем ы чекъ для отдѣленія м ѣста пожара отъ 
поддерж иваю щ аго его свѣ ж аго  возд уха. Перемычки стараю тся поставить 
въ  прочныхъ породахъ возможно ближе къ  огню. Послѣ и хъ  возведенія, 
иногда вво д ятъ  за перемычки жидкую угл ек и сл о ту  для болѣе быстраго 
загл уш ен ія  пожара. Если не уд ается  наконецъ изолировать горящ ій 
участо къ  перемычками, то на время закрываю тъ весь р удн и къ , иногда 
даж е заполняю тъ его углекислотой  или водой. У гл еки сл о ту  получаю тъ 
или съ  завода, или же обжигомъ и звестняка, такж е были примѣры полу- 
ченія ея изъ ко ксо вы хъ  печей ') .

Х орош іе результаты  иногда такж е д аетъ  туш еніе пожара водянымъ 
паромъ.

При возведеніи  перем ы чекъ въ  газовомъ р удн и кѣ  возникаетъ спор- 
ный вопросъ о п ор ядкѣ  и хъ  устр ой ства. При устан овкѣ  перем ы чекъ 
сначала на свѣж ей  стр у ѣ  (пр акти куется въ  В естф аліи ) дымъ безпрепят- 
ственно ухо ди тъ  къ  вентиляціонной ш ахтѣ . Свѣж ій во зд ухъ , не имѣя 
доступ а къ  огню, не разбавляетъ газовъ , вы дѣляю щ и хся и зъ у гл я  при 
пож арѣ, и м огутъп р и  этомъ образоваться опасныя скопленія газо въ  вблнзи 
огня, и произойти взр ы въ . Наоборотъ, защ итники такого п ор ядкавозвед ен ія  
перем ы чекъ, съ  своей стороны, указы ваю тъ на то, что при преграж деніи  до- 
стуи а свѣж ем у во зд у х у  къ  огню, токъ во зд уха  на м ѣстѣ пожара прекра- 
щ ается и газы  начинаютъ р асп р едѣ л яться  по удѣльном у в ѣ с у ,— болѣе 
л е гк іе  взры вчаты е газы  поднимаются ввер хъ  и у хо д я тъ  отъ о гн я , на и хъ  
же мѣсто постепенно сп ускается  подъ вліяніем ъ своей тяж естп у гл е- 
кислота.

П ервоначальное возведеніе перем ы чекъ со стороны исходяіцей струи 
(к а к ъ  это пр акти куется въ  Б е л ь гіи ) оправды вается тѣм ъ соображ еніемъ, 
что продукты  гор ѣ н ія , не имѣя вы хода к ъ  вентиляціонной ш ахтѣ , должны 
б уд утъ  о п ускаться  к ъ  м ѣсту пожара и тамъ нейтрализовать взры вчаты я 
см ѣси , если онѣ возни кнутъ .

' )  Д л я  з а г л 5тш ен ія  пож ар а м ож етъ кром ѣ у гл е к и е л о т ы  п р и м ѣ н яться  < 8 0 2, получаем ы й  

при о бж и гѣ  сѣ р ы , п топочны е г а з ы . М аш и н ы , прим ѣняю іц іяся д л я  первой и второй ц ѣ л и , 
м е ж д у  прочимъ, о п и сан ы  в ъ  С о іііе гу  Сиагсіііап  1 0 1 3 , 7 ф евралн.
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В ъ  Р ур ском ъ  бассей н ѣ , наконецъ, придерж иваются правила объ 
одновременномъ закры тіи  перем ы чекъ на входящ ей  и исходящ ей стр у ѣ .

Н ѣкоторое теоретическое освѣщ ен іе этому сложному и запутанному 
вопросу даетъ  недавно возникш ая теорія 8оЬи. Н аг§ег'а о томъ, что ни- 
какой взр ы въ  не можетъ имѣть м ѣста въ  атмосф ерѣ, содерж ащ ей менѣе 
19*/о кислорода при 1 °/0 у гл е к и с л о т ы ') или при \11\2 Іо кислорода безъ 
связи  съ  углекислотой . Теорія эта основана на лабораторныхъ опы тахъ. 
Она была провѣрена американскимъ химикомъ 0 .  А. Вш теІГемъ 2); послѣд- 
ній, при сво и хъ  такж е лабораторныхъ и зсл ѣд ован іяхъ  получплъ нѣсколько 
иныя цыфры для установленны хъ Н аг$ег’омъ предѣловъ. Его  опыты еще 
сильнѣе подчеркнули роль углеки слоты , как ъ  парализующ аго взры въ 
ср едства , а именно:

г

Смѣсь состава: Пр(>ц

СОг ........................................................... 0 ,03
0 2 . ' ...................................................13 ,00

С //4 ............................................................9 ,40
ІѴ2 .........................................................77 ,57

взры вала, меж ду тѣмъ какъ  см ѣсь состава:
ІІроц.

С 0 2 ............................................................3 ,99
0 2 . . . . . . . . . 15 ,90

СНГі........................................................... 9 ,25
Ж ......................................................... 70 ,86

при его опытахъ уже не взрывала.
Н асколько можетъ подтвердиться эта теорія на практикѣ сказать 

трудно, но во всяком ъ сл учаѣ , если придавать ей какое-либо значеніе, 
то нельзя будетъ не признать, что одновременное возведеніе перемычекъ 
на входящ ей стр у ѣ , приводящ ее къ  уменыпенію °/0 содерж анія кисло- 
рода, и на исходящ ей стр уѣ , удерж иваю щ ее на м ѣстѣ пожара углеки слоту. 
скорѣе всего  можетъ создать вблизи огня невзрываю щ ую ся см ѣсь газовъ .

Открытіе перемычекъ должно происходить только лиш ь послѣ пре- 
кращ енія пожара. Объ этомъ можно бываетъ узнать путемъ періоднческаго 
замѣра температуры газовъ, ихъ давленія и состава.. Д ля взятія пробъ 
въ перемычки обычно вставляю тся трубки. Послѣ прекращ енія пожара 
температура газовъ  дѣлается нормальной, давленіе же въ связи съ  охла- 
жденіемъ газовъ сильно понижается. При опредѣленіи состава газовъ  
главное вниманіе должно обращ аться на 0, СО, С 02 и углеводороды съ

: ) , 8 .  Н а г^е г. С оаі ап<і іііе  Р ге ѵ е п ііо п  оі' Е хр іовіо п з апй Р ігев іп Міпев. 1913 . 126. 
-) С о аі А§;е Іап и агу  18. 1913 . К е \ѵ -Ѵ о гк .

гпрв. і к у р н .  191 4  г. Т. II, вн. 5. ЪЗ
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водородомъ. §  49 Вег§ро1І7,еіѵегогсІішп§’ въ  П р агѣ  признаетъ за безопасную  
см ѣ сь  ту , которая: 1) или совсѣ м ъ  не содерж итъ окиси угл ер о д а или
2) при пр и сутствіи  окиси угл ер о д а , водорода и углеводородовъ, въ  коли- 
ч е ств ѣ  2 или болѣе процентовъ, содерж итъ кислорода менѣе 8°/0, и 
наконецъ ту , которая при наличности кислорода въ болыпемъ разм ѣрѣ 
содерж итъ горю чихъ газо въ  м енѣе 2 6/„.

Е сли  хим ическое и зсл ѣдованіе во зд уха  за перемычками дало поло-

Ф иг. 4 3  а  П лан ъ .

Ф и г. 43  с. П оперечный р а зр ѣ зъ . Ф нг. 43  Ь. П родольны й р а зр ѣ зъ .

ж ительные результаты , можетъ начаться открываніе перем ы чекъ и про- 
вѣтри ваніе го р ѣ вш и хъ  выработокъ. При этомъ должны соблю даться 
сл ѣ дую щ ія  предосторож ности: а) если внутрн перем ы чекъ сущ е-
ствуе тъ  разрѣж еніе, то открытіе перем ы чекъ производится постепенно; 
Ь) излиш ніе рабочіе изъ рудники вы во дятся ; с) теплый угол ь немед- 
ленно у д ал я ется ; й) мѣсто пожара обильно см ачивается и е) ещ е въ 
н ачал ѣ  работъ ирннимаются мѣры къ  тому, чтобы въ сл у ч а ѣ  возобнов- 
л ен ія пожара, тотчасъ же могъ быть прекращ енъ доступ ъ  къ  нему 
во зд уха .

При неблагопр іятны хъ р езул ьтатахъ  хим ическихъ изслѣдованій  от- 
кр ы тіе перем ы чекъ можетъ производиться только при у сл о віи , что с в ѣ - 
жій во зд у х ъ  не будетъ  имѣть доступ а къ  огню. Обычно в ъ  таки хъ  сл у- 
ч а я хъ  прибѣгаю тъ к ъ  способу М ауега , заклю чаю щ емуся въ  провѣтри-
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ваніи  гор ѣ вш и хъ  выработокъ по частям ъ. Х о д ъ  работы начинается съ  
возведенія  одной или д в у х ъ  перемычекъ съ  дверьми передъ старыми 
перемычками, потомъ разламываю тъ послѣднія и на неболыномъ разсто- 
яніи  отъ ни хъ возводятъ въ  сп асател ьн ы хъ  апп аратахъ новую перемычку 
с ъ  дверьми и провѣтриваю тъ все  пространство между перемычками. 
Д ал ьш е иродолжаютъ работу таким ъ же образомъ, постепенно отвоевывая 
у  пожара все  новыя и новыя площ ади.

Д обравш ись же до очага о гн я ,— послѣдній заливаю тъ водой.
Располож еніе работъ при примѣненіи этой системы можно ви дѣть 

на фиг. 4 3 . Работы вед у тся  въ  ш лан говы хъ  апп аратахъ , но вмѣсто на- 
со со въ  пользую тся сжатымъ воздухом ъ отъ компрессора по трубопроводу. 
Спеціальны я лица при этомъ наблюдаютъ за давленіем ъ во зд уха  въ  тру- 
бахъ  и, въ  сл у ч аѣ  надобности, приводятъ въ  движ еніе ручны е насосы , 
показанные на ф игурѣ.



О точкахъ А3, Ъ и В.
Горн. Инж. Г .  Э. Б у ш м а н а .

Со времени нзвѣстнаго доклада Д. К. Чернова Императорскому 
Р усско м у Техническом у Обществу „Критическій обзоръ статей г .г .  Л а в -  
рова и К алакуцкаго о стали и стальны хъ  о р удіяхъ  и собственныя его  
нзслѣдованія по этому же предмету“ , прошло уже 45 л ѣ т ъ , однако же 
основная тема, доклада не исчерпана до си хъ  поръ: точка Ъ Чернова по 
своему положенію, значенію и смыслу все еще является  спорной для 
многихъ р у с с к и х ъ  металлурговъ, занимающихся спеціально вопросами о 

-е т р у к т у р ѣ  стали.
Между тѣмъ, самъ Д. К. Черновъ охарактеризовалъ „точку Ъ“ вполнѣ 

опредѣленно, а именно:
А) „Точка Ъ понимается, как ъ  наименьшая температура, ниже которон 

уж е не происходитъ измѣненія структуры  сталн, какъ при медленномъ, 
такъ и при быстромъ охлаж деніи". („Примѣненіе микроскопической ме- 
таллографіи к ъ  производству рел ьсъ  и теорія Чернова“, переводъ съ  
ф ранцузскаго Семенченко-Доценко 1901 г . ,  стр. 47).

Б )  К акъ  только температура переходитъ точку Ъ, сталь быстро 
переходитъ изъ зернистаго или кристаллическаго состоянія въ  состояніе 
аморфное. Въ этомъ состояніи сталь иредставляетъ нзвѣстную  аналогію 
съ  очень концентрированнымъ растворомъ, сильно .кристаллизующейся 
соли (стр. 48 той же статьи),

Къ термину „аморфное состояніе“ ') приводнтся такого рода по- 
ясненіе : „как ъ  я уяге сказалъ, сталь нагрѣтая до высокой темгіературы 
должна разсматриваться как ъ  находящ аяся въ  усл о вія хъ , аналогичны хъ 
съ  насыщеннымъ растворомъ сильно кристаллизуюіцейся соли, способной 
при спокойно.т охлажденіи безъ еотрясенія, образовать большіе кристаллы. 
ІІОвторяю, что это обстоятельство имѣетъ мѣсто только ири температу- 
р ахъ  вы сш и хъ  Ъ“ .

*) С ло во  „аморф ны й“ о л ѣ д у с г ь  аои ны ать в ъ  см ы сл ѣ  о т су т с т в ія  к р и ст а л л и за ц іп  ви^ 
дим ой невоорузкснны м ъ гл а зо м ъ , т . ѳ. в ъ  с м ы сл ѣ  м е лк о зе р н и сгы й , м е лк о к р и ста ,іл и ч е ск ій , 
т а к ъ  к а к ъ  с т а л ь  в с е г д а  к р и ст а л л и ч н а .
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В ъ  к у р с ѣ  лекцій „сталелитейное д ѣ л о “ 1898  г. при описаніи точки
„■й“ и ея значенія для структуры  стали указы вается, что (стр. 18 — 19).

С )  „меньшее удаленіе отъ точки Ъ при н а гр ѣ вѣ  и болѣе ускоренное
■охлажденіе даютъ изломъ мелкокристаллическій, а болѣе высокій нагрѣвъ
и медленное охлажденіе— крупнокристаллическій“ .

Между прочимь (на стр. 53) въ докладѣ сообщается такой опытъ.
Д . К . Черновъ „взял ъ  литую стальную  болванку съ  крупнымъ зерномъ
и разрѣзалъ ее вдоль на четыре бруска. Одинъ изъ этихъ брусковъ
былъ обточенъ на стан кѣ  и испы танъ на разрывномъ п р ессѣ . Второй
брусокъ былъ н агр ѣ тъ  до свѣтло-краснаго каленія и подвергнутъ сильной
к о вкѣ  подъ паровымъ молотомъ въ  3 тонны; ковка была оставлена въ
моментъ, когда температура опустилась весьма близко к ъ  точкѣ Ъ; бру-
со к ъ  послѣ этого былъ обточенъ и испытанъ на разрывномъ прессѣ.
Тр етій  брусокъ былъ н агр ѣ тъ  до краснаго кал енія , почти до темпера-
туры, при которой проковка второго бруска была прекращена, а затѣмъ
безъ проковки свободно охлажденъ на в о зд ухѣ  . . . “

Результаты м еханическихъ испытаній слѣдую щ іе:
. .  „ Д ин ам ич еское со -
^ .а 3 ?.ЬП!.и° ! ! . Г^ Т Ъ О тносительное проти вленіе одного

1-й брусокъ литой стали. . .
2-й сильно прокованный . . .
3-й некованный, но принявшій 

мелкозернистое строеніе, 
благодаря н агр ѣ ву  . . .

Такимъ образомъ, смягченіе структуры  (и повышеніе м еханическихъ 
качествъ  стали) можетъ быть достигнуто по Чернову, к ак ъ  раціонально 
произведенной ковкой, такъ  и простымъ нагрѣвомъ безъ ковки; в ъ  но- 
слѣднем ъ сл у ч а ѣ  (какъ  это вьітекаетъ изъ положеній А ,  В ,  С  и выше- 
описаннаго опыта), для полученія мелкозернисгего излома нужно: 1) на- 
гр ѣ ть  сталь до температуры Ъ, причемъ 2) подъемъ температуры надъ 
точкой Ъ долженъ быть возможно ниже, а 3) продолжительность пребы- 
ванія нагрѣваемаго образца при температурахъ выше Ъ— возможно короче.

В ъ  заводской практикѣ для полученія м елкозерниш ой структуры  
и улучш ен ія  м еханическихъ кач ествъ  стал ьн ы х ъ  издѣлій, послѣднія 
„отжигаютъ“. Для правильнаго отжига (см. діаграммы фиг. 1 и 2 пра- 
вильнаго и неправильнаго отжига, взяты я изъ книги „1)іе ЗрегіаІйгаЫе" 
Магй’а, стр. 99 — 100), т. е. дѣйствительно смягчающаго грубую  струк- 
т у р у ,  нужно:

і )  Нагрѣть издѣліе выше верхней критической точки Осмонда, при- 
чемъ 2) подъемъ температуры надъ этой точкой долженъ быть возможно 
ниже и 3) продолжительиость (зависящ ая отъ толщины издѣлій) выдержки 
возможно короче.

«Ь  иа удлиненіе. куб. дюйма въ
Дю и м ъ - дюймо-тоннахъ.

34 ,8  0 ,0 2 3  0 ,4
41 ,5  0 ,0 5 3  1,1

38,7 0 ,1 6 6  3,21



178 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДІіЛО.

Такимъ образомъ, т а т епловая операц ія, которая осущ ест вляет ся  
наіръвомъ до точки Ь, или чуть выше— естъ ничто иное, какъ нормалъный 
отжигъ; по своему практическому смыслу и положенію въ данномъ случаѣ. 
точка Ь Чернова и верхняя критическая точка Осмонда идентичны.

Ф иг. 1. Д іа гр а м м а  п р а ви л ь н а го  о тж и га. 

д а ю щ а го ' м елко-зер н и стую  стр уктур у.

Однако противъ идентичности точекъ Ъ и Аз дѣлаю тся возраж енія. 
О сновы ваясь на опредѣленіи точки Ъ (по п ункту А) М. Г . Е в а н гу -  

ловъ  (стр. 9 3  „М еталлограф ія", Е ван гу л о въ  и Вологдинъ) говор и тъ :

Ф и г. 2 . Д іа гр а м м а  н еп р а ви ль н а го  отж и га  

(к р у п н о -зер п и ст ая  стр уктур а).

„при тем п ературѣ Ь во время охлаж денія оканчивается  изм ѣненіе строенія. 
М ежду тѣм ъ, въ  точкѣ  А 3 только начинаю тъ вы д ѣ л яться  зерна ф еррита, 
т. е. начинает ся  изм ѣненіе строенія. И мы видим ъ, что ст роеніе полу* 
чает ся  соверш енно иное, будетъ  ли сталь медленно охлаж дена или зака-
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лена хотя бы прн тем пературѣ и ниже точки А3, но лиш ь бы не 
ниже А г  Очевидно р ѣчь идетъ о соверш енно различны хъ то ч к ах ъ “ .

П риведенное возр аж еніе— сплош ное недоразум ѣніе, основанное на 
смѣш еніи не то чекъ , а явленій , такъ  как ъ  во время охлаж денія при 
точкѣ Л2 (или Ь) одно я в л е н іе — а именно ростъ зерна стали заканчи- 
вается , др угое я вл ен іе— расп аденіе мартензита на перлитъ съ  окру- 
жающими его кольцами феррита или цементита— начинается.

„Чѣмъ м едленнѣе сталь охлаж далась до А г3 или чѣм ъ вы ш е была 
температура, отъ которой она охлаж далась до А г3, тѣмъ діаметръ этихъ 
колецъ болыпе.

Скорость охлаж денія стали отъ температуры А г3 внизъ сказы вается 
иначе, она не вл іяетъ  на діаметръ колецъ (вели чи ну зеренъ стал и )...“ (0  кри- 
стализаціи Альфа (а) ж елѣза, Ц иглеръ. „И звѣстія  Варш авскаго  Политех- 
ническаго И нститута И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I I я, 1911 г .,  вып. I, стр. 12).

Такимъ образомъ, при А3 во время охлаж денія оканчивается измѣ- 
неніе строенія, а ниже А 3 таже „не происходитъ измѣненія стр уктур ы  
стали, какъ  при медленномъ, такъ  и при быстромъ охлаж деи іи ", если 
подъ словами „стр у к ту р а" и „стр оен іе" подрсиумѣватъ велтину зеренъ 
ш а л и , т. е. именнд то самое понятіе, какое и описывалъ Д . Е . Черновъ.

Что к асается  возможности закалки при тем пературѣ ниже Ъ, то 
очевидно она не отрицалась Черновымъ и въ  томъ же самомъ докладѣ 
указано, что закалка уж е принимается сталью  при тем пературѣ а (точка 
А {— Осмонда), низш ей Ъ.

Описаніе явл ен ія  закалки просто и не входило въ  содерж аніе до- 
кл ада: „К ритическій  разборъ статей г .г .  Л аврова и К алакуц каго  о ста л и ...“ , 
что и было указано докладчикомъ словами: „не имѣя возможности вхо- 
дить въ  объясненія этого явленія, я отсылаю читателя къ  и зслѣдова- 
ніямъ Ж ю львена о закал кѣ  вообщ е“ (стр. 46).

С лѣдуя выш еприведенны м ъ разъясненіям ъ г . Е ван гу л о ва  о точкѣ Ь, 
намъ приш лось бы изъ словъ  Ц иглера „Скорость охлаж денія стали отъ 
температуры А г3 вн и зъ ... не вліяетъ  на величину зеренъ стал и ...“ разъ- 
яснить точку А 3, напримѣръ,. в ъ  томъ см ы слѣ, что при температурѣ 
ниже А 3 сталь (по Ц и гл ер у) не закали вается, такъ  какъ , строеніе 
иолучается соверш енно одинаковое: будетъ  ли сталь медленно охлаж дена 
или закалена. Но какъ  при тем пературѣ ниже А 3 (лиш ь бы выш е А г), 
такъ и при тем пературѣ ниже Ъ (лиш ь бы выш е а), сталь закаливается, 
т. е. происходитъ изм ѣненіе строенія —  нолученіе въ  зависимости отъ 
скорости охлаж денія перлита или мартензита.

Говоря же о неизмѣнности структуры  ниже Ъ и А3 Черновъ и Ц иглеръ 
имѣютъ въ  ви ду лишь и звѣстное развитіе грануляціи , величину зеренъ 
или кристалловъ.
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Ниже граф ически  изображено состояніе образцовъ стали при темпе 
р ату р ѣ  между А 2 (« )  и А3 (Ъ) (см. фиг. 4). (См. „ Б іе  З р егіаЫ аЫ е" 
М агеа, 5 . — 101).

М артенси тъ.

ГІерлитъ.

Ф ерритъ.

Ф и г. 5.

(П олож еніе точ екъ  а, Ь, с, см. по фиг. 1).

ГІри н а гр ѣ в ѣ  вы ш е нижней критической точки перлитъ п ереходи тъ в ъ  м артенситъ.
К о льц а феррита (ц ем ен ти та) сохран яю тъ  свою  конф игурацію  вп ло ть  до п ер ехода че- 

р езъ верхню ю  критическую  точку (ф иг. 4 и 5).
З а к а л к а  при тем п ературѣ ниже А3 (Ь) не и зм ѣн яетъ  гр а н у л я ц ію  ст ал и .

Точка Ъ, опредѣляем ая Черновымъ по цвѣтам ъ каленія, „оттѣнки ко- 
тораго только онытный глазъ  можетъ опредѣлить лиш ь приблизительно", 
со отвѣ тствуетъ  тем пературѣ н агр ѣ ва  до неяркаго свѣтло-кр аснаго  ка- 
ленія для твердой и полутвердой стали и температурѣ бѣлаго каленія 
для ж елѣза; меж ду тѣмъ для ж елѣза А3 со 900°.

Такое расхож деніе вер хн и хъ  предѣловъ, достигаем ы хъ точками А 3 
и Ь, тоже доказы ваетъ, по Е ван гу л о ву , что это соверш енно различныя 
точки.

Одпако, указы вая для м ягкаго ж елѣза А3 Бо 900°, Е ван гул о въ  у к а- 
зы ваетъ  собственно тем пературу верхней критической точки, получаемой 
при охлажденіи, въ  то время, как ъ  Д . К. Черновъ опредѣляетъ точку Ъ 
по цвѣтам ъ каленія при нагрѣвѣ.

К акъ  сильно м огутъ отличаться критическія точки при охлажденіи 
отъ таковы хъ  же ири н агр ѣ вѣ , видно по нижеприводимымъ кривымъ.
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полученнымъ Неуп’омъ ') прн медленномъ нагрѣваніи и охлажденіи (см. 
фиг. 7, 8, 9 и 10).

К акъ извѣстно положеніе крити ческихъ  точекъ, как ъ  указалъ  еще 
Осмондъ, колеблется въ  зависимости отъ скорости н агр ѣва  (охлажденія) 
и при быстромъ нагрѣваніи  точка А 3 (точнѣе А с3) можетъ оказаться 
гораздо выш е, чѣмъ при медленномъ.

На стр. і о і  Металлографіи Е вангуловап р и вод и тся  указаніе Неуп а, что 
хрупкое перегрѣтое малоуглеродистое желѣзо можно исправить корот- 
кимъ отжигомъ до 1.100°, на стр. 75 той же книги авторомъ высказы- 
вается  положеніе, что „нормальная температура отжига лежитъ нѣсколько 
ниже верхней критической точки ", слѣдовательно, с ъ  точки зрѣнія М. Г . 
Е ван гул о ва  на отжигъ, необходимо заключить, что въ  данномъ случаѣ

критическая точка Осмонда не превзойдена, т. е. лежитъ нѣсколько выше 
1 .100°. А отсюда недалеко уже до бѣлаго каленія, которое по А. Л. Ба- 
бошину имѣетъ мѣсто около 1 .150° (Ж . Р . М. 0 .  1911 г . ,  стр. 98).

Точки Ъ Чернова и А3 Осмонда, вполнѣ совпадающія по своему по- 
ложенію для твердой и полутвердой стали, при нѣкоторыхъ у сл о віяхъ  
опыта совпадаютъ и для мягкаго желѣза. Изъ того факта, что, вообще 
говоря, Ас3 =  А г3 (при чемъ для нѣкоторыхъ сортовъ и условій опыта 
это неравенство достигаетъ до 300° невозможно все-таки вывести заклю- 
ченія, что А 3 =  Ъ.

Намъ неизвѣстно при к а к и х ъ  у сл о вія хъ  нагрѣванія  Д . К. Черновъ 
опредѣлялъ приблизителъную температуру (бѣлое каленіе) точки Ъ для 
желѣза, а потому утвержденіе, что А 3 и Ъ совершенно различныя точки—  
не представляется убѣдительнымъ.

А. Л. Бабош инъ высказы вается тоже противъ отождествленія точкп Ъ 
Чернова съ  верхней критической точкой Осмонда, дополняя доводы М. Г .

’ ) „ ѴегЬап(11ип»еп (Іез Ѵ егеіп 8 хиг ВеСогсіегигі" (Іез О е\ѵегЫ '1еІ88е8“ . 1 9 0 4 , IX  Н е й .
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Е ван гул о ва  практическими соображеніями (см. „Ж . Р . М. 0 . “ , 1 9 1 1 г ., 

№ 2 „о точкѣ Ь Ч ернова")-
О сновы ваясь на одномъ изъ положеній Чернова, высказанномъ въ  

докл адѣ  (стр. 62 ) ,  а именно:
Д ) „Е сли  мы желаемъ увели чи ть плотность стали, сблизить ея зерна 

и такимъ образомъ до сти гн уть болѣе тѣсной связи  меж ду ними, то должны 
производитъ ковку при температурахъ ниже точки Ь“, А. Л . Бабош инъ 
(„ Ж . Р . М. 0 . “, стр. 9 3 )  говор итъ: „практическій  вы водъ Д . К . Чернова, 
что ко вку  стали надо производить ниже точки Ь, ио наш ему мнѣнію 
я вл я ется  самымъ важ нымъ, сохраняющ имъ глубокое значеніе до си хъ  поръ.

Этотъ вы во дъ  долж енъ служ ить основнымъ пунктомъ, изъ котораго 
надо исходить при суж деніи  о точкѣ  Ь Чернова.

Ф и г. 8 .

Т еп ерь, если отож дествлять точку Ь съ  точкой А 3 Осмопда, тогда 
нуж но, слѣдовательно, согласно съ  этимъ выводомъ Чернова сказать: 
ко вку  (п р окатку) стали необходимо производить ниже точки А г3 Осмонда.

На практикѣ однако никогда ироковка или ирокатка стали не про- 
изводится ниже точки А 3 Осмонда.

Если точка Ь есть точка А3 Осмонда, тогда съ  точки зрѣнія про- 
катчика, она имѣетъ только чисто теоретическій интересъ. П рактически 
ею р уководствоваться  слѣдовательно невозможно.

Однако, возможно ли сд ѣ л ать такое предположеніе относительно 
точки Ь Чернова, установи вш аго ее несомнѣнно съ  практическими ц ѣ л ям и "?

М ежду тѣм ъ Д . К. Ч ерновъ, вы ск азавъ  въ  докладѣ приведенное 
выш е положеніе (Д ) объ окончаніи ковки ниже Ъ, тремя строчками ниже 
добавл яетъ , что „болы п ихъ болванокъ для п уш екъ  никогда ')  не проко- 
вы ваю тъ при таки хъ  ни зки хъ тем п ературахъ ‘% а если попы таться ири 
этихъ у сл о вія х ъ  ковать большую болванку для 6 " ,  8", 9 "  п у ш ек ъ , то 
„никакой изъ соврем енны хъ молотовъ не въ  состояніи б удетъ  произвести

*) К у р си въ  н а ш ъ . Г. Б.
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на нее надлежащаго дѣ й ств ія  и ковка ея будетъ невозм ожна“ (курсивъ 
наш ъ, стр. 63).

Что же касается ковки малыхъ болванокъ ниже Ъ, то практическая 
исполнимоеть ея тоже маловѣроятна, такъ как ъ  для этой цѣли потребо- 
вался бы „паровой молотъ въ  35 тоннъ для ковки четырехфунтовой 
пушки. На практикѣ же 4-фунтовыя пушки проковываются паровымъ 
мблотомъ въ  3 тонны“ (стр. 63 пер. Семенченко-Доценко).

Такимъ образомъ и по Ч ернову на практ ж ѣ  никогда ковка или  
прокатка не производится ниж е точки Ъ.

Д а  и какой имѣло бы смыслъ стремиться къ  полученію мелкозер- 
нистой стрѵктуры путемъ почти невыполнимымъ— ковкой ниже темпера- 
туры Ь, когда та же самая цѣль достигается и легче и скорѣе, если

Ф и г. 9.

„придавъ болванкѣ помощью ковки долж ную форму, мы сообщимъ ей аморф- 
ное ст роеніе, разоірѣ вая ее снова и зафиксируемъ эпго состояніе быстрымъ 
охлажденіемъ до температуры ниж е Ъ“ (стр. 6 6 ); при этомъ переходъ ') 
за точку Ь при н агр ѣ вѣ  совѣтуется  возможно меныній, а охлаж деніе 
послѣ того как ъ  тем пература опустится ниже Ъ— медленнымъ (для избѣ- 
жанія вредны хъ натяж еній).

Вспомнимъ дал ѣе, что по Чернову („все  зависитъ отъ сложенія 
(стр уктур ы ) ста л и ") стр. 55 и что „прочность литой стали не усту п аеть  
ни въ  чемъ прочности кованной, при усл о віи ... что обѣ имѣютъ тоже 
строеніе— одинаковую стр у к ту р у “ (стр. 55). Формулирую смыслъ точки Ъ 
Чернова такъ : „точка Ь— это т ем перат ура рафинировки ст али, а  потому 
всякая послѣдняя т еплая операція, будь то отж игъ или ковка, долж на бы 
протекать близь точки Ъ; но такъ какъ на практикѣ въ больтинствѣ слу- 
чаевъ невозможно кончать ковку (прокатку) при температурѣ нормальнаго

! ) С о гласн о  п ун кту С.
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отжша, то кованыя (прокатаныя) издѣлія слѣдуетъ при этой темпера- 
турѣ отжигать.

С м ы слъ вы сказан н аго  не изм ѣнится, если всю ду вмѣсто Ъ Ч ернова—  
вставим ъ А 3 Осмонда.

О твергая однозначность точекъ  Ъ и А 3, А. Л . Бабош инъ даетъ  
точкѣ  Ъ иное толкованіе.

И сходя изъ полож енія, что „точка Ъ Чернова имѣетъ тѣсную  свя зь  
съ  законами роста зерна въ  ста л и “ и изучая эти законы, онъ приходитъ 
къ  вы воду  о невѣрности для катанной и кованной стали закона Но\ѵе'а, 
по которому „въ  области твердаго раствора... величина зерна увели чи - 
вается  пропорціонально тем п ер атур ѣ ", и указы ваетъ , что эта пропор- 
ціональность, согласно его опытамъ, су щ е ству етъ  только до извѣстной 
границы, а затѣм ъ н ар уш ается: „зерно начинаетъ расти значительно 
бы стрѣе, чѣм ъ увели чи вается  тем пература".

„Ботъ  эту то границу, гд ѣ  происходитъ наруш еніе пропорціональ- 
ности, границу начиная отъ которой величина зерна особенно быстро 
растетъ , я и предлагаю  называть точкой Ъ Ч ернова“, говоритъ А. Л . Б а- 
бошинъ и указы ваетъ , что „въ  полутвердой стали съ  0 ,53  М п  и 0 ,53  С 
эта граница леж итъ между 950  — 1 .0 0 0 ° “, ближе къ 1 .000° по діаграммѣ 
фиг. 11, (діаграмма №  3, стр. 96, 1911 г. „Ж . Р . М. 0 . “), понижаясь 
съ  увеличеніем ъ % С  и М п  и повыш аясь для мягкой стали.

Я  останавливаю сь именно на этомъ изъ изслѣдованны хъ А. Л . Бабош и- 
нымъ сортовъ, такъ  как ъ  онъ болѣе подходитъ къ пуш ечной стали, како- 
вая и являлась объектомъ изслѣдованій  Д . К. Чернова.

Но при этой тем пературѣ 9 5 0 —  1.000°, отвѣчаю щ ей, кстати сказать, 
желтому каленпо: а) ковка болванокъ любого сѣчен ія  проходитъ безпре- 
пятственно; Ь) заканчивается же в се гд а  она (по хозяйственны м ъ и техни- 
ческим ъ мотивамъ) ннже этой температуры, (но в се гд а  вы ш е Ъ Чернова); 
кромѣ того с ) оканчивая ковку  болыной орудійной болванки ири указан- 
ной тем пературѣ, гіри послѣдую щ ем ъ медленномъ охлаж деніи, несомнѣнно 
получимъ грубую  крупнозернистую  стр уктуру.
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Изъ а), Ь), с) необходимо заклю чить, что точка Ь, указанная Бабо- 
шинымъ, лежитъ гораздо выше точки Ь Чернова, не соотвѣпіствуя вй ни 
по положенію, ни по практтескому смыслу.

У казаніе границы, начиная отъ которой пропорціональность между 
величиной зерна и температурой наруш ается, ростъ зерна становится 
стремительнымъ, несомнѣнно очень важно и со отвѣ тствуетъ  д у х у  работъ 
Д . К. Чернова.

Л оги чески  разсуж дая мѣсто этого „терм и ческаго" предѣла пропор- 
ціональности найдемъ между точками Ъ и К  Чернова.

Точка К , это та температура, леж ащ ая вблизи точки плавленія, при 
н агр ѣ вѣ  до которой (по Чернову) 
сталь разсы пается на куски .

(Н агрѣвъ до Ъ даетъ  наименынее 
зерно и наиболыную прочность, съ 
подъемомъ температуры нагрѣва выш е 
Ъ (въ  области мартензита) увеличи- 
вается (в ъ  началѣ гіропорціонально 

'температурѣ) зерно и ум ены нается 
прочность; въ  точкѣ К  прочность на- 
столько уменьш ается (при увеличеніи 
зерна), что сталь разсыпается на 
куски ).

Если по аналогіи съ  разрывной 
діаграммой температура наруш енія 
пропорціональности А. Л . Бабош инымъ сравнивается съ  предѣломъ про- 
порціональности (уп р угости ), то точка Ъ Чернова намъ каж ется ближе 
всего уподобляется началу растяж енія, &К— его концу, т .е . разрыву образца.

Значеніе температуры Ь Бабошина въ  томъ, что она является своего 
рода „крнтической“ въ развитіи явленій, начинающихся съ  Ъ Чернова и 
кончающ ихся въ  К. Во всякомъ сл учаѣ  выясненіе и разработка этого 
вопроса впереди.

Профессоръ Ц иглеръ („о кристаллизаціи А льфа— ж ел ѣза“ 1911 г. вып. I 
„Изв. Варш . Ііолитехн. И нститута И м г і е р а т о р л  Н и к о л а я  і і “ ) температуру 
вы дѣленія ш лаковы хъ оболочекъ н акр исталлахъ гамма— ж елѣза называетъ 
„температурой В “ и отож дествляетъ съ  точкой Ъ Чернова. К ъ сожалѣнію, 
въ  предварительной сгатьѣ  не даются цифровыя данныя о температурѣ В . 
Но изъ практическаго совѣта проф. Ц иглера о томъ, что 1) „ковку  и про- 
катку сл ѣ дуетъ  заканчивать ниже температуры вы дѣленія ш лаковы хъ 
оболочекъ“, 2) изъ его наблюденій, что „катанная сталь имѣетъ удлинен- 
ныя зерна, если прокатка закончена ииже темгіературы вы дѣленія  ш ла- 
ковыхъ оболочекъ“, изъ того факта, что 3) прокатка обычно заканчивается 
около 900° и сталь имѣетъ уже въ  нагіравленіи прокатки удлиненныя 
зерна,— сл ѣ дуетъ  полагать, что темнература В  леж итъ выш е точки/у Чернова.
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К ъ тому же предположенію приводитъ насъ указаніе проф. Ц иглера, 
что отж игъ, проведенный при тем пературѣ растворенія ш лаковы хъ  обо- 
лочекъ , и справляетъ крупнозернистую  стр уктур у  и свойства стали только 
при быстромъ охлаж деніи (на во зд ухѣ ) и что „при отж игѣ мелкозерни- 
стой стали и медленномъ охлаж деніи получается явленіе, обратное опи- 
санном у" (стр. 15 той же статьи), т. е. происходитъ огр убѣніе стр уктур ы . 
Д . К. Ч ерновъ при свои хъ  опы тахъ „продерж ивалъ въ  продолженіе 18 час. 
ку ски  стали при тем пературахъ, близкихъ къ  точкѣ Ь и д авъ  имъ очень 
медленно охлади ться въ  горячемъ п ескѣ , соверш енно не имѣлъ возможности 
зам ѣтитьм алѣйш аго измѣненія въ  зер н ѣ " (стр. 47, пер. Семенченко-Доценко).

С овп ад утъ  ли м еж ду собой по положенію „температура В “ Ц иглера 
связанная „ съ  вопросомъ о кристаллизаціи гамма— ж ел ѣ за", и та темпе- 
р атурная граница, указанная Бабош инымъ, „выш е которой наруш ается 
пропорціональность меж ду ростомъ зерна и тем пературы “ или не совпа- 
д у тъ , это у каж утъ  дал ьнѣй ш ія и зслѣдованія . Во всяком ъ сл у ч а ѣ , между 
ними общее то, что онѣ располагаю тся выиіе температуры окончанія пра- 
вильно произведенной ковки.

Т очка же Ь Чернова, наоборотъ, леж ащ ая въ  повседневной прак- 
ти кѣ  ниже тем пературы  окончанія прокатки (ковки , ш тамповки), явл яется  
лиш ь тѣм ъ идеаломъ, к ъ  которому должно стремиться при термомехани- 
ческой обработкѣ.



Угольныя мѣеторождѳнія Южной Японіи.
Горн. Инж. Н. Л . С м и р н о в а .

Государственны й  переворотъ Японіи, заверш ивш ійся въ  1889 году 
созывомъ парламента, далъ толчекъ быстрому промышленному развитію 
страны, а съ  этимъ развитіемъ всецѣло связаны  и зарож деніе и ростъ 
каменноугольной промышленности. Т акъ , добыча у гл я  по періодамъ и 
годамъ выраж ается слѣдующ ими цифрами въ  1 .0 0 0  тоннъ („Горно-Завод- 
ское д ѣ л о “, 1913 г ., № 37):

ГІри этомъ въ  1911 году Японія занимала по добычѣ угл я  седьмое мѣсто 
(Р оссія— ш естое); на в с ѣ х ъ  яионскихъ кам енноугольны хъ копяхъ въ 
этомъ году было задолжено около 1 5 0 .0 0 0  рабочихъ. Однѣ изъ угол ь- 
ны хъ мѣсторожденій находятся на сѣверномъ островѣ Хоккайдо и раз- 
рабатываю тся обществомъ НоккаЫо Тапко ТеіЬійа Коізііа, а остальныя 
на южномъ островѣ К іу -С іу ; изъ южныхъ мѣсторожденій привлекаютъ 
на себя вниманіе Токасим ское по очень хорошимъ качествам ъ своего угля  
и оригинальности мѣсторож денія (разработка подъ морскимъ дномъ) и 
„М ііке" ио своей громадной производительности и нѣкоторымъ техни- 
ческимъ особенностямъ. Остальныя мѣсторож денія острова Кіу-Сіу-Та&а\ѵа, 
Іишапо, Кагаізи особеннаго интереса не представляю тъ.

Приступая къ  описанію отдѣльны хъ рудниковъ, замѣчу, что хотя

1886 —  90 ') 
1891 —  1895 
1 8 9 5 — 1900 
1 9 0 0 — 1905 
1905 — 1910

2 029  
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6 .189  

10 .175  
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13 .656  
14 .587  
1 4 ,8 0 6  
15 .4 2 9  
15 .763

1907 .
1908  .
1909  .
1910  .
1911 .

*) Е ж егодное среднее.
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администрація эти хъ п осл ѣ дн и хъ  любезно предоставляла до ступ ъ  всю ду, но 
недостатокъ времени не позволилъ мнѣ ознаком итьсясъ нимиболѣе детально.

Копи м ѣсторож денія „М ііке“ отличаю тся, как ъ  сказано вы ш е, наи- 
болыпей производительностыо изъ в с ѣ х ъ  копей Я ионіи ; онѣ принадле- 
ж атъ акціонерному общ еству „Міізиі Визвап КоібЬи“ . Это м ѣсторож деніе 
находится на юго-западномъ берегу  острова К іу -С іу ; оно подчинено тре- 
тичнымъ отложеніямъ; залеганіе пластовъ спокойное съ  паденіемъ 6°—  
10°; простираніе с ъ  запада на востокъ; строеніе породъ видно изъ при- 
лагаем аго р азр ѣ затаб л . I, черт. 1. Среди этихъ отложеній были встрѣчены  
сл ѣ дую щ ія палеонтологическіе остатки: Агса, С агйііа, С агсііит, Наиіііиз, 
Репіасгіпий. Х им ическій  составъ  у гл я  рабочаго пласта (рабочійпластъ одинъ):

К о к с а ........................................ 47 ,9 1 %
Л ету ч и х ъ  вещ ествъ . .1

37 ,32%
В л а ж н о с т и ............................і
С ѣ р ы ........................................ 3 ,529%
З о л ы .......................................14,77%

Теплотворная способность 7 ,9 0 0  кол. ГІервоначально угол ь былъ 
откры тъ при вы ход ѣ  пласта въ  томъ м ѣстѣ, гд ѣ  въ  данное время нахо- 
дится ш ахта Оига. Копи расположены около желѣзнодорожной станціи 
О ти іа  въ  2 — 2'/.? ан гл ій ск и хъ  м иляхъ по окружности. Около станціи 
О ти іа  находится главная  контора, квартиры администраціи, кл убъ  сл у- 
ж ащ ихъ, ш кола, больница, а такж е квартиры больш инства рабочихъ. 
Рабочій пластъ одинъ; онъ разрабатываетея 6-ю шахтами; 1) Маікіа,
2) Хапаиха, 3) Міуапоига, 4 ) КасІіісІасЬі, 5 ) МіуапоЬага и 6) Оига. 
Наибольшій интересъ нредставляетъ  ш ахта „Мапба“, как ъ  по своей 
глубинѣ, такъ  и по своимъ солиднымъ водоотливнымъ сооруж еніям ъ и 
широкому примѣненію электричества внутри ш ахты.

ГІодъ шахтой „Мапс1а“ собственно подразум ѣвается три ш ахты : 
„Мапйа № 1“ съ  грандіознымъ сѣченіем ъ 41 фут. X  12 ф ут. 4 "  съ  
двум я рядомъ стоящими подъемными машинами для выдачи угл я , 
„Мапсіа № 2 “ съ  подъемной машиной, главнымъ образомъ, для сп у ск а  
и подъема людей и „Мапйа № 3 “ вентиляціонная ш ахта съ  вентиляторомъ 
системы „СЬашріоп Р а и “ (2 0 0 .0 0 0  куб. ф ут. воздуха въ  1 часъ ), обслуж и- 
вающимъ выработки этой ш ахты . Глуби н а ствола ш ахты 900  ф утовъ; съ  
горизонта же 900  ф ут. и д утъ  по пласту наклонныя выработки ниже по па- 
денію на разстояніе 18 6 8  фут. съ  паденіемъ ' / 12. У голь, доставляемый 
къ  ствол у ш ахты , как ъ  съ  вы работокъ, леж ащ ихъ выш е горизонта 900  ф ., 
такъ  и съ  горизонтовъ, леж ащ ихъ ниже 900  ф ., вы дается двум я подъем- 
ными машинами; размѣры и хъ  таковы:

Д іам етръ цплиндра . . 2 ф ута.
Х о д ъ  поршня . . . .  4 „
Д іам етр ъ барабана . . 1 4
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Скорость подъема съ  горизонта 900  ф утовъ 40 секун дъ . Машины съ  
клапаннымъ парораспредѣленіем ъ. Толщ ина каната— 4 ’/2"; высота копра 
103 фута. К акъ  выш е было сказано, особенно обращаютъ на себя вни- 
маніе водоотливныя сооруж енія ѳтой ш ахты ; нужно замѣтить, что всѣ  
шахты этого мѣсторож денія отличаются громаднымъ притокомъ воды, 
такъ что вы дача воды превы ш аетъ вы дачу у гл я . Въ вы работкахъ 
ш ахты „Мапйа“ вся  вода сначала при помощи цѣлой сѣ ги  насосовъ 
различны хъ систем ъ собирается въ  р езер вуар ъ  (в ъ  которомъ, между 
нрочимъ, купаю тъ лош адей, задолж енны хъ для откатки у гл я  въ  ш ахты) 
недалеко отъ ствола ш ахты  на горизонтъ 900  ф утовъ; изъ этого резер- 
вуар а вода вы дается наверхъ насосами Вортингтонъ по стволу ш ахты 
„Мапс[а №  2 “ и насосами „Б аѵ еу “ по стволу ш ахты „Мапсіа № 1 “ . На- 
сосовъ „Вортингтонъ“ два; они выдаю тъ въ  1 минуту каждый по 300  куб. 
ф утовъ; паровыя машины и хъ  каж дая ио 900  Н .Р. Трубы насосовъ 
„ Б а ѵ е у “ расположены въ  ш ахтѣ  „Мапба № 1“ по восьми углам ъ д в у х ъ  
подъем ныхъ отдѣленій. Ш танги этихъ насосовъ приводятся въ  движеніе 
четырьмя машинами Тандемъ; три изъ нихъ размѣрами:

Діаметръ цилиндра вы сокаго давленія  . . .  45 дюймовъ.
и „ низкаго „ . . .  90 „

Х о д ъ  п о р ш н я .........................................................................  12 ф утовъ.
Л ош адины хъ с и л ъ .................................................................. 1100

и четвертая размѣрами:
Діаметръ цилиндра вы сокаго давленія . . .  45 дюймовъ.

„ „ низкаго „ . . .  76 „
Х о д ъ  иоршня . . ✓ .....................................................  10 ф утовъ.
Л ош адины хъ с и л ъ ............................................................ 950 .

Машины съ  клапаннымъ парораспредѣленіемъ. Вода при помощи 
насосовъ „О аѵеу“ поступаетъ сначала на горизонтъ 600 ф утовъ, затѣмъ 
на горизонтъ 300 ф утовъ, и потомъ на поверхность, гд ѣ , соединяясь съ 
водой отъ „Вортингтоновъ", производитъ довольно внуш ительное впе- 
чатлѣніе.

Располож еніе насосовъ, иодающ ихъ воду къ горизонту 900 ф утовъ, 
видно изъ табл. Н черт. 2; работаютъ насосы слѣдую щ и хъ системъ:
1) ТЬгее 1;Ьѵотг ритре, 2) ТигЬіпе ритре, 3) 8сЬесіітй1е ритре, 4) ТигЬіпе 
р и тре іег йге, 5) ТЬгее іЬѵоѵѵ ри тр Іег йге. В сѣ  насосы выдаю тъ изъ 
ш ахты 990  куб. ф ут. въ  одну минуту.

Система горны хъ работъ въ  ш ахтѣ „Мапс1а“ , как ъ  и во в с ѣ х ъ  др у- 
ги хъ  ш ахтахъ — столбовая, выемка столбовъ идетъ по направленію къ 
ш ахтѣ. Подготовительныя работы заключаются въ  томъ, что все поле, 
которое предполагаютъ выбрать, разсѣкаю тъ штреками, какъ по прости- 
ранію, такъ  и по возстанію, пшриной 20 ф утовъ и высотой, равной мощ- 
ности пласта; столбы же дѣлаю тъ 100 фут. X  100 ф утовъ; столбы на-

г̂ ори аыгрн. 1914 г. Т. II, кн. э. 13
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рѣзаю тся, как ъ  выш е того горизонта, гд ѣ  кончается стволъ ш ахты , такъ  
и ииже этого горизонта; въ  ш ахтѣ  „Мапс1а“ главны й откаточный ш трекъ 
уш ел ъ  отъ ствола на 2.500 ф ут. на востокъ и на 8.000 ф ут. на зап адъ ; 
выемки столбовъ ещ е не начаты, но, несмотря на это, эта ш ахта отли- 
чается  наибольш ей производительностыо и даетъ  1.500 тоннъ у гл я  в ъ  
сутк и ; объясняется это тѣм ъ, что р азсѣ чка  столбовъ ведется  в ъ  очень 
кр уп н ы хъ  разм ѣрахъ, что буд етъ  видно изъ описанія ср ед ствъ  доставки  
у гл я  къ  ствол у. К рѣпленіе главн аго  откаточнаго ш трека см ѣш анное: 
кирпичное, ж елѣзобетонное и деревянное; кр ѣп леніе остальны хъ ш тре- 
к о въ — деревянное, причемъ дверны е оклады (безъ леж ановъ) *) стоятъ очень 
р ѣ дко; но нѣкоторые ш треки по возстанію , по которымъ уж е установлено 
движ еніе, стоятъ соверш енно не крѣпленны е при ш иринѣ 20 ф утовъ , 
такъ  как ъ  кровля рабочаго пласта очень. крѣпкій  глинисто-песчанисты й 
сланецъ; при вы ем кѣ столбовъ употребляется костровая кр ѣп ь; работаютъ 
безъ закладки. На табл. III черт. 3 представлена схем а примѣненія электри- 
ческой энергіи въ  ш ахтѣ  для транспортированія у гл я ; главны й отка- 
точный ш трекъ обслуж ивается электролокомотивами; къ  главном у же 
ш треку груж ены я вагонетки  съ  вер хн и хъ  горизонтовъ оиускаю тся по 
бремсбергамъ, съ  ниж нихъ же уго л ь  доставляется электрическими лебед- 
ками поѣздами по 20 вагон етокъ ; до этихъ подъем никовъ по продоль- 
нымъ ш трекамъ откатка производится лошадьми; въ  ш ахтѣ  „Мапс1а“ за- 
должено 70 лош адей (на в с ѣ х ъ  ш ахтахъ  задолжено около 300 лош адей); 
вагонетки  ж елѣзны я, вмѣстимостью 0,6  тоннъ. Т ак ъ  как ъ  наблю дается 
незначительное количество вы дѣленія  рудничнаго газа, то для освѣщ енія  
употребляю тся закры тыя бензиновыя лампочки съ  одной сѣткой и пи- 
стоннымъ заж игателемъ; затворъ магнитный. У го л ь , выданный изъ ш ахты , 
поступаетъ на сортировку, расположенную у ш ахты , ири чемъ вагонетки  
отъ устья  ствола ш ахты  до опрокидывателя на грохотъ  сортировки, 
катятся  по уклоиу собственны м ъ вѣсом ъ; рабочій, стоящ ій у опрокиды- 
вателя, вы сы паетъ  у го л ь , вы водитъ вагонетку изъ оирокиды вателя, иослѣ 
чего  порожняя ваго н етка движ ется опять по уклону собственны м ъ в ѣ - 
сомъ до площ адки, гд ѣ  п одхваты вается однимъ и зъ крю чковъ безко- 
нечной цѣпи, которой и поднимается на вы соту у стья  ствола ш ахты  и, 
такимъ образомъ, при громадной добычѣ н авер ху  задолжеио всего  
5 чел о вѣ к ъ .

В ъ  остальны хъ  ш а хта хъ  система работы, крѣпленіе и оборудованіе 
точно такое же, какъ  и въ  ш ахтѣ „Мапс1а“; отличіе заклю чается только 
въ  р азм ѣрахъ, какъ  работы такъ и механизмовъ.

ІІІахта  „М і§а поига“ ; гл уби н а ш ахты 168 фут. Подъемная машина 
35 Н. Р ., вы сота копра 55 ф утовъ (деревянны й), сѣ чен іе ш ахты  18 фут. X  
X  12 ф ут., насосы си стем ъ: „8ресіа1 ригаре“, „ТигЬіпе ришре“ и „Тіігее

ГІ В ѣр оятно леиаси? П рим . ѵед.
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іЬѵо\ѵ“ ; они выдаю тъ 108 ,9  куб. ф ут. воды въ  одну минуту; у гл я  въ  
сутки  вы дается 700 тоннъ; вентиляторъ системы „С ііатріоп Каи“ .

Ш ахта „К асііій асііі", глубиною 420  ф утъ. С ѣченіе ея 18 фут. X  12 фут., 
высота копра 82 фут. (ж ел ѣзны й), подъемная машина 290  Н .  Р. Насосы 
системъ: „Вортингтонъ" и „ТЬгее Йіѵо\ѵ“ выдаю тъ 32 куб. фута воды въ 
одну минуту; у гл я  въ  сутки  вы дается 8 0 0 — 1000  тоннъ; вентиляторъ Гибаля.

Ш ахта „И апаига", глубиною 240 ф і'т., сѣ ченіе ея кр угл ое, діаметромъ 
14 ф ут., коперъ деревянны й, высотой 55 ф ут., подъемная машина 80 Н .  Р .; 
насосы  „Ворти нгтонъ" и „Зресіаі р и т р е “ выдаю тъ въ  одну минуту 
8 к у б . ф ут. воды, у гл я  въ  с у т к и -  600 тоннъ; вентиляторъ Гибаля.

ІН ахта „М іуапоЬага", глубина 4 2 0  ф ут., сѣ чен іе кр углое, діаметромъ 
20 ф ут., коиеръ ж елѣзный, высотой 86 ф ут.; насосы системъ: „ В а ѵ е у “, 
„Ворти нгтонъ" и „Зресіаі р и т р е “ , выдаю тъ въ минуту 77,3 куб. фута 
воды; угля  въ  сутки  700 тоннъ. Вентиляторъ Гибаля.

Ш ахта „Оига“, старѣйш ая изъ ш ахтъ „М ііке“ ; зд ѣ сь  былъ открытъ 
впервые угол ь этого мѣсторож денія. В ъ  настоящ ее время уголь выдается 
по двум ъ наклоннымъ ш ахтамъ, глубина которыхъ по паденію около
4 .0 0 0  ф ут.; копры отсутствую тъ, лебедки, выдаю щ ія изъ ш ахтъ поѣзда 
по 20 вагонетокъ, приводятся въ  движ еніе моторами по 60 киллоуатъ 
каждый. Вентиляторъ системы „СЬатріоп Гап “ такж е ириводится въ  дви- 
женіе моторомъ; какъ  у первы хъ, такъ  и у второго, канатная передача. 
Насосы систем ъ: „ТЬгее 1;Ьѵо\ѵ“, ч 8ресіа1 р и т р е “ и „ТигЬіпе р и тр е“ вы- 
даю тъ въ одну минуту 15 ,4  куб . ф ут. воды; у гл я  въ  сутки  выдается 
около 500  тоннъ. Всего  изъ в с ѣ х ъ  ш ахтъ въ  сутки  вы дается около
5 .0 0 0  тоннъ, а воды в ъ  сутіси около 1 .9 0 0 .0 0 0  куб. ф ут., что составляетъ 
около 5 5 .0 0 0  тоннъ, т. е. превыш аетъ вы дачу у гл я  въ  11 разъ.

К усковы й угол ь съ  су х и х ъ  сортировокъ, располож енныхъ около 
ш ахтъ, гр узи тся въ  желѣзнодорожные вагоны (вагонъ 8 тоннъ) и подле- 
житъ отправленію; остальной же угол ь доставляется на углеобогати- 
тельную  фабрику, расположенную около ш ахты „М іуапоига“ . Т утъ  же 
около шахты „М іуапоига“ находятся стойловыя коксовы я печи кр угл аго  
сѣ чен ія  (типъ этихъ печей распространенъ въ  Сѣверной Америкѣ и 
отчасти въ  А нгліи); печей 78 ; они расположены группами по 26; про- 
ц ессъ  коксованія при нормальномъ ходѣ продолжается 48 часовъ ; въ  
каждую печь помѣщ ается по 5 тоннъ у гл я ; кокса же получается 2 ' / 2 тоннъ, 
т. е. 50%; выжженный коксъ  запаковы вается въ  мѣш ки изъ плетеной 
соломы вмѣстимостью около 4 пудовъ и гр узи тся въ  желѣзиодорожные 
вагоны.

При каждой ш ахтѣ есть м еханическія м астерскія съ  7 0 -^ 8 0  рабо- 
чими; сложный же ремонтъ и изготовленіе различны хъ механизмовъ 
производится въ  центральныхъ м астерскихъ вблизи ст. „ О т и Іа “, въ  ко- 
торыхъ задолжено около 1 .000  человѣкъ рабочихъ. Горнорабочихъ же на 
в с ѣ х ъ  ш ахтахъ около 9 .000  человѣкъ.
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Ц ентральная электрическая станція располож ена около ст. „ О т н іа " ; 
она обслуж иваетъ всѣ  ш ахты  и электролокомотивы угольнаго порта; въ  
настоящ ее время работаютъ три динамо по 1 .000  киллоуатъ каж дая съ  
напряж еніемъ 2 .3 0 0  вольтъ; динамо получаю тъ энергію отъ наротюрбинъ 
по 1 .5 0 0  Н. Р. каждая съ  1 .200  оборотами въ  1 минуту. Т окъ  вы сокаго 
напряж енія 12-ю трансформаторами превращ ается въ  токъ съ  напря- 
ж еніемъ 220  вольтъ; кромѣ вы ш еоп исанны хъ данны хъ заканчи вается 
устан о вка  ещ е тр ехъ  таки хъ  же машинъ.

З аканчи вая описаніе технической стороны копей „М ііке“ , скаж у 
н ѣсколько словъ о новомъ угольном ъ портѣ. Б е р егъ  того залива, около 
котораго раснолож ены ш ахты , не имѣетъ естествен н ы хъ  удобн ы хъ  бухтъ , 
в ъ  которы хъ можно было бы спокойно гр узи ть у го л ь  на су д а ; поэтому 
владѣльц ы  копей рѣш или соорудить и скусственны й  портъ. Постройка 
этого порта недавно окончена; онъ находится около сел ен ія  „Міка\ѵа“ въ  
33 м орскихъ миляхъ отъ „КисЬіноі8и“ прежняго угол ьн аго  порта. 
У стройство этого новаго угол ьнаго  порта видно изъ табл, I  черт. 1; онъ со- 
стоитъ изъ д о к а ') ,  внутренней гавани и канала; каналъ длиной 6 .0 0 0  ф ут. 
им ѣетъ минимальную глубину 18 ф утовъ прн самомъ низкомъ ур овн ѣ  воды; 
плотины, ограничиваю щ ія этотъ каналъ, ш ириной 12 ф утовъ  и высотой 
надъ наивысш имъ уровнем ъ воды одинъ ф утъ . Внутренняя гаван ь имѣетъ 
площ адь около 124  акровъ 2). П редполагается, что докъ буд етъ  служ ить не 
только для су д о въ , приходящ ихъ за углем ъ, но такж е, вообщ е, для тор- 
говаго  флота. Д окъ  находится подъ непосредственны м ъ контролемъ 
фирмы ,,МіІ8иі“ и служ и тъ для нагрузки  у гл я ; площ адь его 32 акра; 
глубина держ ится не менѣе 28 ф утовъ посредствомъ ш лю зовъ. Онъ 
приспособленъ для стоянки 8 — 9 судовъ  одновременно. Во время моего 
п осѣщ енія работало только д в ѣ  машины для погрузки  у гл я , но предпола- 
гается  установка н ѣ ско л ьки хъ  подобныхъ машинъ съ  такимъ разсчетом ъ, 
чтобы можно было гр узи ть в ъ  сутки  до 10 .000  тоннъ, т. е. вдвое больше 
того количеетва, которое добы вается на коияхъ. ІИирина прохода у  шлю- 
зовъ 66 ф утовъ; каж дый ш люзъ вѣ си тъ  90 тоннъ; для подъема ихъ 
прим ѣняется ги др авли ческая сила. У го л ь съ  ш ахтъ доставл яется  на 
эстакады , располож енныя около дока; затѣм ъ онъ вы сы пается на склацы, 
находящ іеся около эстакадъ: подъ эстакадами (см. табл. І У  черт. 4) прохо- 
дятъ  тоннели съ  кирпичными сводами; въ  эти тоннели вхо д ятъ  вагоны  для 
погрузки у гл я  со склад овъ ; въ  сво д ахъ  по обѣимъ сторонамъ сдѣланы  при- 
сиособленія для насыпки угл я  въ  вагоны (угол ь движ ется собственнымъ 
вѣ сом ъ ); такимъ способомъ погрузки дости гается то, что угол ь на скла- 
д а х ъ  постоянно м ѣняется; груж ены е вагоны  поѣздами по 5 — 6 ваго н овг 
у возятся  электролокомотивомъ къ  приспособленіямъ, грузящ им ъ угол ь

*) П овидим ом у это не е с т ь  н астоящ ій  д о к ъ , а  ли ш ь м ал ен ькая  б у х т а  или ко вш ь, 
с.цужаш.ій доиол неніем ъ вн утр енн ей  га в а н и . П рим . ред.

2) П риблнзительно 46 десм ти нъ. ІІрим . ред.
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въ  морскія су д а ; причемъ въ  ковш ъ, которымъ гр узи тся уголь, вмѣ- 
щ ается цѣлый желѣзнодорожный вагон ъ  (8 тоннъ); устройство эстакадъ, 
тоннелей и погрузочны хъ приспособленій видно изъ табл. ІУ  черт. 4.

Если немного присмотрѣться къ  условіям ъ рабочей жизни въ  Япо- 
ніи, то получается впечатлѣніе, что въ  странѣ нѣтъ  законовъ, которые 
хотя бы до нѣкоторой степени гарантировали безопасность работы въ 
промыш ленныхъ пр едп ріятіяхъ ; такъ, въ  ш ахтахъ  работаютъ и женщины 
и дѣти ; рабочій день, как ъ  въ  ш ахтѣ , такъ  и на поверхности, 12-ти ча- 
совой, съ  перерывомъ на обѣдъ 30 минутъ. Х отя и есть гіри каждой ш ахтѣ 
вентиляторы, но подземныя работы вентилирую тся плохо и въ  забояхъ, гд ѣ  
работаютъ нѣсколько чел овѣкъ , ды ханіе бываетъ затрудительнымъ, что, 
конечно, показы ваетъ, что техническій  надзоръ, обращая должное вни- 
маніе на механизмы (японскія машины работаютъ всегд а  безукоризненно), 
на усл овія  работы обращаетъ мало вниманія, за это говорятъ и такіе 
факты: въ  газовой ш ахтѣ на ряду съ  предохранительными лампами, 
имѣющими магнитный затворъ, допускаю тъ соверш енно открытый огонь 
(оправдывая это явленіе тѣмъ, что процентное содерж аніе газа невелико); 
при кл ѣ тя хъ  для сп уска  людей въ  ш ахтахъ  „М ііке“ парашютовъ нѣтъ. 
Заработная плата горнорабочихъ на р у сск ія  деньги около 50 коп. въ  день.

При копяхъ имѣется школа на 120 человѣкъ  и больница, въ  которой 
во время посѣщ енія было 53 человѣка; кромѣ того 118 пользовалось 
амбулаторно.

Кромѣ „М ііке“ изъ южныхъ угол ьн ы хъ  мѣсторожденій, какъ сказано 
выш е, обращ аетъ на себя вниманіе „Токасим ское". Ш ахты  его находятся 
на маленькихъ островахъ въ открытомъ морѣ въ  12 — 13 англійскихъ 
миляхъ отъ г . Н агасаки. Островъ „Токасим а" около 4 верстъ  въ  окруж - 
ности и „Х аси м а" около і ‘/4 версты въ  окружности. Мѣсторожденіе 
относится къ  третичнымъ отложеніямъ; господствую щ ія породы песча- 
нистые и глинистые сланцы. К ъ однимъ изъ особенностей мѣсторожденія 
относятся очень хорош ія свойства у гл я ; этимъ и объясняется то, что не 
смотря на всѣ  препятствія, которыя были встрѣчены  при р азвѣ д кѣ  и 
встрѣчаю тся при разработкѣ, владѣльцы  находятъ возможнымъ разра- 
батывать это мѣсторожденіе. По анализу столбика угл я , взятаго изъ 
забоя, сдѣланнаго профессоромъ Токояма, составъ  у гл я  таковъ:

Л етучи хъ  вещ ествъ  . 
Влажности . . . .
Кокса .................................
З о л ы .................................

. 4 0 ,9 0  %
2 ,00  „ 

5 5 ,82  „
1,28 „
0 ,2 0  „Сѣры

И спарительная способность 1 3 ,0 4 ; такая испарительная способность 
у  европейскихъ углей  встрѣчается въ  очень р ѣ дки хъ  сл учаяхъ  (Нью- 
кэстль: Уэллингтонъ— 1 3 ,1 7 , Саарскій о кр угъ : Д утвей л ер ъ — 13,14  и
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Р у р ск ін  о к р у гъ : королева Е л и за вета — 1 3 ,2 4 . Геф ер ъ . Справочная кни га, 
стр . 3 2 ). Коии су щ еству ю тъ  43 года и п ослѣдніе 32 года принадлеж атъ 
фирмѣ „Міічиі ВійЬі“ .

Располож еніе острововъ схем атически  представлено на фиг. 1.
Р азр абаты вается  м ѣсторож деніе при гіомощи д в у х ъ  ш ахтъ ; одна изъ 

ни хъ  на островѣ Токасима и д р у га я  на островѣ Х асим а; на островѣ 
Н аконасима начата проходка третьей ш ахты ; зтотъ островъ иредпола- 
гаю тъ соединить съ  островомъ Токасим а (работы уж е начаты ). Прости-

  ОАоуго 5  мил.______________________________

Р а з р /ъ з ъ  п о Л  В .

П я а ст ъ  / 2 - / 0 "    _______
/ 7 л а с г ъ 7 "  --------- -------------

Л м а с гъ /7 -5 -

Ф и г. 1.

раніе пластовъ N N 0 , иаденіе отъ 15° до 45°. Система работъ столбовая 
при разм ѣрахъ столбовъ отъ 60 фут. X  70 ФУТ- Д° 1 ° °  ФУТ- X  120 ф ут. 
въ  зависимости отъ крѣпости кровли. Столбы вынимаются по направленію 
къ  ш ахтѣ . В ъ  выработанномъ пространствѣ ставится костровая крѣп ь 
и производится неполная закладка. В ъ  ш ахтѣ острова Токасима по про- 
стиранію  столбовъ нарѣзано на разстояніи 5 .8 0 0  ф ут.; въ  ш ахтѣ  острова 
Х аси м а— на 5 .0 0 0  ф утовъ.

На островѣ „Токасим а“ ш ахта № 1 ироходитъ пласты: „8-ми ф у- 
то вы й "“ , „1 Ф у т . '“ , „12 фут. 1 0 ''“, „8 ф ут. 2 " “ , „7 фут. 2 " “ , „3 ф у т .“ 
и „17 фут. 5 " “ ; рабочіе пласты: „12 фут. ю " “, „7 фут. 2 " “ и „17 фут. 5 П“ 
С ѣченіе ш ахты № 1— 8 фут. X  16 фут., глуби на ея отъ уровня моря 
510  ф утовъ, отъ поверхности земли 550 ф ут.; съ  этого горизонта идутъ
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по пластамъ наклонныя выработки длиной до 4 .2 0 0  ф ут. и иижнія ч-асти 
этихъ выработокъ, расиолож енныхъ подъ морскимъ дномъ, находятся отъ 
уровня моря по вертикальному направленію на 1 .200  фут. Подъемная 
маш инанаэтой ш ахтѣ съ  золотниковымъ парорасиредѣленіемъ въ  180 Н. Р .; 

діаметръ барабана 12 ф утовъ; діаметръ каната і ‘ /2" ; коперъ желѣзный, 
высотой 55 ф., на каменномъ основаніи въ  20 футовъ; подъемная машина 
вы даетъ  угол ь съ  горизонта 550  ф утовъ; до этого горизонта по наклон- 
нымъ выработкамъ угол ь доставляется поѣздами вагонетокъ по 10 ш тукъ 
при помощи паровы хъ машинъ, располож енныхъ въ  ш ахтѣ: на 17-ти ф ут. 
пластѣ 150 Н. Р . и на 5-ти фут. 26 Н. Р . Водоотливъ съ  горизонта 550  фут. 
осущ ествляется насосомъ Вортингтона съ  производительностью 90 куб. 
ф ут. в ъ о д н у  минуту и 385  Н. Р .;  а до этого горизонта по наклонной выра-

боткѣ насосомъ „8ресіа1“ . Вентиляторъ Гибаля съ  55 оборотами въ минуту; 
паровая машина при немъ 24 II. Р . Т акъ  какъ въ  ш ахтѣ вы дѣляется 
рудничный газъ  (22  марта 1906 года былъ взрывъ съ  307 человѣческими 
жертвами), то для освѣщ енія употребляются закрытыя лампы Томаса, 
затворъ у  которыхъ устроенъ такъ, что отворить можно только давле- 
ніемъ сж атаго возд уха; матеріалокъ для освѣщ енія служ итъ не бензинъ, 
а растительное масло; д ѣ ііствуетъ  лампа около 30 часовъ .

Господствую щ іе зд ѣ сь  вѣтры  не позволяютъ гр узи ть уголь на суда 
с ъ  той стороны острова, гдѣ  расположена ш ахта; поэтому по берегу къ 
противоположной сторонѣ ос^рова проложены два пути р ел ьсъ  и ваго- 
нетки, выданныя изъ ш ахты, прицѣпляются къ  безконечному каиату и 
доставляю тся къ  м ѣсту погрузки на суда. Вагонетки деревянны я, вмѣсти- 
мостью 0 ,37  тоннъ.

К ъ интереснымъ особстшостямъ Токасим скихъ копей относятся па- 
ровые котлы и связанная съ  ними добыча соли. На островѣ Токасима 
9 котловъ (5 въ  работѣ, 4 въ чисткѣ) съ  давленіемъ пара 15 атмосферъ. 
Т ак ъ  какъ на островѣ соверш енно нѣтъ прѣсной воды, то котлы пи- 
таются морской водой и чистят^я отъ накипи въ  ви дѣ солей Мд черезъ
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15 дней (п олучается слой толщиной около і " ) ;  соли же Л а  по м ѣрѣ 
накопленія в ъ  ви дѣ концентрированнаго раствора давленіем ъ пара выго- 
няются въ  р езер вуар ъ  А  (ф иг. 2 ), въ  которомъ проходятъ трубы В  съ  
мятымъ паромъ отъ иаровы хъ маш инъ, г д ѣ  растворъ ещ е болѣе кон- 
центрирѵется; затѣм ъ онъ поступаетъ въ  резервуаръ С\ зд ѣ сь  вода 
окончательно вы паривается и получается поваренная соль; въ  трубы  1) 
паръ проходитъ непосредственно отъ котловъ. Т акъ  как ъ  продажа соли 
правителъственная монополія, то вся  соль сдается въ  казну.

В се , что было сказано относительно острова Токасима, относится 
такж е къ острову Х аси м а-, разница только въ  циф рахъ; такъ , на этомъ 
ѳстровѣ у го л ь  вы дается по двум ъ ш ахтамъ; ш ахта №  1: сѣ чен іе  10 ф ут. X  
X  17 ф ут., глубина отъ уровня моря 4 8 0  ф ут., подъемная машина 
162 Н. Р .; ш ахта № 2: сѣ чен іе 10 фут. X  17 ф ут., глуби на отъ уровн я 
моря 642  ф ут., подъемная машина 4 5 0  Н. Р ., діаметръ цилиндра 2 ф ут. 6 " ,  
хо д ъ  поршня 5 ф ут., діам етръ барабана 12 фут.-: діам етръ каната і 1/ , ' ’, 
высота копра (деревянный) 61 ф утъ. Съ горизонта 642 ф ут. наклонная 
выработка по паденію до 2 .0 0 0  ф ут.; нижняя ея часть находится отъ 
уровня моря на 1 .3 0 0  фут. Система вентилятора, расположеніе и система 
насосовъ тѣ-ж е, что и на островѣ Токасима. К отловъ 8; добыча соли в ъ  
нѣсколько м еньш ихъ разм ѣрахъ. У гл я  вы дается на обоихъ островахъ 
около 1 .000  тоннъ в ъ  сутки . Д л я пластовъ у гл я  съ  прослойками устроена 
примитивная мойка. Рабочихъ съ  семьями на обоихъ островахъ  насчиты- 
ваю тъ до 5 .0 0 0  чел о вѣк ъ ; дневной заработокъ горнорабочаго 4 0 — 60 коп.; 
ж енскій тр удъ  въ  ш ахтахъ  не примѣняется; мужчины работаютъ съ  
17 л ѣ тъ . ГІри коп яхъ  есть ш кола, больница и для служ ащ и хъ клубъ.
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О р у д н и ч н о м ъ  г а з ѣ .
Горн. Инж. В. Д. Р а б ч е в с к а г о .

Взрывъ рудничнаго газа, происшедшій 21 февраля 1914 года на Орлово-Еленовской 
кони, еще лишнііі разъ въ весьма грустной формѣ напомнилъ о существованіи этой всегда 
неожиданной и непрестанно угрожающей опасности въ условіяхъ существованія многихъ 
и многихъ копей.

Явленія образованія и выдѣленія рудничнаго газа, къ сожалѣнію, еще недостаточво 
изучены и освѣщены, между тѣмъ какъ изученіе это крайне важво, такъ какъ безъ него 
вевозможна раціональная борьба съ гибельными послѣдствіями выдѣленія этого газа. Въ виду 
этого всякій шагъ впередъ въ смыслѣ разъясненія этого вопроса долженъ быть только 
привѣтствуемъ и всѣ успѣхи пытливаго человѣческаго ума, достигнутые на этомъ пути, 
должны представлять громадный интересъ.

Еасательно мѣсторожденій рудничнаго газа долгое время высказывались предполо- 
женія, что онъ находится то въ пустотахъ угольныхъ толщъ въ жидкомъ или газообразномъ 
состояніи, то въ порахъ каменнаго угля подъ громаднымъ давленіемъ, которое весьма 
часто вызываетъ неудержимое его выдѣленіе. П{едположенія эти однако не отличаются 
достаточной убѣдительностью.

И вотъ въ послѣднее время высказана новая гипотеза, гипотеза красивая и имѣющая 
въ себѣ, повидимому, зерно правдоподобности. Эту гипотезу развилъ Инженеръ Вессежской 
каменноугольной компаніи въ Гардѣ г. Лялиганъ (Ье вёпіе Сітіі, 1914 г. Л» 11), который 
сдѣлалъ соотвѣтственный докладъ Горнопромышленному Обществу и изложилъ какъ 
свои предположенія о мѣсторожденіи и выдѣленіи газа, такъ и о мѣрахъ борьбы съ нимъ. 
Въ виду важности вопроса основныя положенія и заключенія инженера Лялигана при- 
ведемъ по возможности полнѣе.

Образованіе рудничнаго газа, по гипотезѣ инженера Лялигана, является слѣдстаіемъ 
химической реакціи съ нослѣдующимъ раствореніемъ этого газа въ массѣ твердаго угля 
на подобіе того, какъ амміачный газъ растворяется во сто кратъ меныпемъ объемѣ 
древеснаго угля. Каменный уголь, вслѣдствіе происходящей въ немъ химической реакціи,
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диссоціируетъ, при чемъ продуктомъ диссоціаціи на ряду съ другими углеводородами 
является и рудничный газъ; подтвержденіемъ того, что всѣ эти углеводороды являются про- 
дуктами расщепленія и до этого расщепленія въ массѣ каменнаго угля въ конечномъ 
своемъ видѣ не находились, служитъ слѣдующее: если взять каменноугольную пыль и 
подѣйствовать на нее бензиномъ и эфиромъ, растворяющими подобные углеводороды, то 
въ растворѣ этихъ углсводородовъ не окажется, а слѣдовательно ихъ иѣтъ и въкаменно- 
уголыюй пыли. Такимъ образомъ образованіе рудничнаго газа есть результатъ диссоціаціи 
{іолѣе или менѣе сложныхъ углеводородовъ, составляющихъ основную часть каменнаго 
угля; диссоціація эта при нерегонкѣ можетъ нродолжаться до крайняго предѣла, давая въ 
итогѣ всѣ тѣ продукты, которые могутъ быть собраны при выходѣ въ газовыхъ печахъ. 
Это предположеніе подтверждается и легкостью образованія углеводородовъ, и свободнымъ 
совмѣстнымъ нахожденіемъ ихъ, и стремленіемъ къ отдѣленію. Слѣдовательно, образованіе руд- 
ничнаго газа составляетъ какъ бы нѣкоторое свойство каменнаго угля; свойство это нѣсколько 
подобно теплопроизводительпой способности угля и по аналогіи могло бы быть названо 
азопроизводитслъной способностъю камениаю угля. Газонроизводительная способность 
какого-либо угля опредѣляется количествомъ рудничнаго газа, которое способна выдѣлить 
вѣсовая единица этого угля.

Ііакъ показали многочисленныя паблюдеиія, произведенныя въ разныхъ газовыхъ 
копяхъ и главнымъ образомъ въ багсГскомъ бассейнѣ, на выдѣленіе рудничнаго газа не 
оказываютъ существеннаго вліянія ни трещиноватость угля въ пластѣ, ни то или иное 
состояніе предохранительнаго цѣлика, отдѣляющаго выработки отъ газоваго очага; состояніе. 
этого цѣлика и его толщипа имѣютъ лишь значеніе для истеченія газа въ сторону выра- 
ботокъ, препятствуя таковому при достаточной толщинѣ и отсутствіи трещинъ, или же 
наоборотъ способствуя таковому истеченію при недостаточной толіцинѣ предохранительнаго 
цѣлика и наличіи въ немъ трещивъ. Выдѣленіе же газа, надо нолагать, происходитъ въ 
моменты нарушепія внутренняго равновѣсія толщи угля и вызывается всѣми тѣми причи- 
нами, которыя влекутъ за собой это нарушеніе; въ ряду этихъ причинъ главное мѣсто 
принадлежитъ дѣйствію взрывчатыхъ веществъ, при работѣ которыми получается сильное 
сотрясеніе и механическій ударъ, наругаающій внутреннее равновѣсіе толщи угля, что и 
даетъ начало выдѣленію газа; затѣмъ, немаловажное вліяніе на нарушеніе равновѣсія угля 
и связанное съ этимъ выдѣленіе газа имѣетъ и давленіе прикрывающихъ толщу угля 
и въ связи съ выработкой ея осѣдающихъ породъ; кромѣ того, всякіе толчки въ земной 
корѣ, являющіеся въ данаой мѣстности отраженіемъ землетрясеній, точпо такъ же выво- 
дятъ изъ равновѣсія сочетаніе химическихъ соединеній въ толщѣ угля и вслѣдствіе этого 
способствуютъ выдѣленію рудничнаго газа.

Изъ всего сказашіаго приходимъ къ совершенно неожиданному, нове^ьмаважному выводу. 
Оказывается, что то предварительное буреніе, которое по мѣрѣ подвиганія забоевъ виередъ 
практикуется въ цѣляхъ дренированія толщи угля, совершенно нецѣлесообразно, такъ какъ 
съ одной стороны, бѵреніемъ вслѣдствіе незначительности сферы его дѣйствія весьма трудно 
попасть въ полосу угля, обладающаго болѣе значительной газопроизводителыюй способ- 
ностыо, съ другой сторопы, самъ процессъ буренія, какъ нроцессъ съ механическими 
ударами, при достиженіи такой полосы можетъ оказаться причипой, вызывающей нару- 
шеніе внуті>енняго равновѣсія ѵгля, и можетъ повлечь за собой весьма опасное внезапное 
выдѣленіе газа, котораго именно желательно было нзбѣжать; и въ лучшемъ случаѣ буреніе 
даетъ весьма ограниченные результаты, такъ какъ опредѣляетъ газопроизводительную 
способность лишь пезначителыюй части толщи угля, иройденной имъ.
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Внезапныя выдѣленія газа вызываются усиленіемъ причинъ, ьызывающихъ вообще 
выдѣленіе его. Увеличеніе газопроизводительной способности пласта угля по мѣрѣ подви- 
ганія работъ ведетъ къ внезапнымъ выдѣленіямъ газа въ выработки; точно также и 
усиленіе дѣйствія механическихъ дѣятелей— взрывныя работы, обрушеніе породъ, земле- 
трясеніе даютъ въ результатѣ внезапныя выдѣленія газа; разница только въ томъ, что 
въ первомъ случаѣ наростаніе выдѣленія газа происходитъ во времени и отъ медленнаго 
выдѣленія его до момента внезапнаго выдѣленія проходитъ нѣкоторе время, служащеекакъ 
бы періодомъ предупрежденія, въ то время, какъ во второмъ случаѣ періодъ предупрежденія 
чрезвычайно коротокъ, не поддается учету и нерѣдко отсутствуетъ совершенно. Всѣ 
эти причины и поводы къ выдѣленію газа обладаютъ въ отдѣльности перемѣннымъ 
значеніемъ, но возможны случаи и совокупнаго ихъ дѣйствія и тогда они сопровождаются 
цѣлымъ рядомъ крайне разнообразныхъ явленій отъ мёдленнаго выдѣленія газа вплоть до 
взрывовъ его.

Болѣе точное опредѣленіе газопроизводительной способности какого-либо угля въ 
мѣсторожденіи не можетъ быть достигнуто, какъ показали опыты, ни носредствомъ опре- 
дѣленія физическихъ свойствъ угля, ни путемъ химическаго анализа его. Въ виду этого 
приходится довольствоваться выводами и умозаключеніями, основанными на изученіи плановъ 
каменноугольнаго бассейна, на которыхъ показаны всѣ извѣстныя внезапныя выдѣленія 
газа, на изученіи пластовъ данной копи, всѣхъ неправильностей въ залеганіи ихъ, спо- 
собствующихъ нарушенію равновѣсія толщи угля, на изученіи хода нормальнаго выдѣ- 
ленія газа и т. п.

Изложенное выше опредѣляетъ и тѣ условія разработки, которыя должіш быть 
соблюдаемы во избѣжаніе внезапныхъ выдѣленій газа.

Итакъ, если уголь по наблюденіямъ обладаетъ высокой газопроизводительной спо- 
собностью, надлежитъ избѣгать слишкомъ интенсивной его выработки; разработка должна 
производиться постепенно, не должна слишкомъ распространяться по паденію и разбрасы- 
ваться по этажамъ; квершлаги не должны проходить по сосѣдттву съ пропластками угля 
или треіцинами; всѣ подгоговительныа работы, въ особенности въ новыхъ поляхъ, должны 
быть признаны опасными и должны производиться съ особой осторожностью; подготови- 
тельныя работы не должны уходить далеко вглубь отъ очистныхъ и иарѣзка столбовъ 
должна быть сведена до возможнаго минимума; очистныя работы раціональнѣе вести внизъ 
по наденію, такъ какъ въ этомъ случаѣ проходка въ неизвѣданную толщу угля ведется 
отъ горизонта уже извѣстнаго и дренирпваннаго, вентиляція производится болѣе легко и, 
хотя выходъ рабочихъ нѣсколько затрудняется, но уменьшается однако возможность удѵшья 
и порчи матеріаловъ и облегчаются спасательныя работы. Успѣшное подвиганіе и развитіе 
работъ могутъ быть достигнуты только тогда, когда выработанъ общій способъ работъ. 
Для пластовъ угля съ высокой газопроизводительной способностью этотъ способъ разра- 
ботки долженъ стремиться къ тому, чтобы разрабатываемый пластъ подтвергэлся непре- 
рывію равномѣрному, продолжительному и постепенно увеличивающемуся давленію выше- 
лежащихъ породъ, что вызываетъ постепенное дренированіе его и устраняетъ воз- 
можность внезапныхъ выдѣленій газа. Это послѣднее положеніе потверждается тѣмъ, что 
въ болыпихъ выемочныхъ штрекахъ или выработкахъ столбовъ внезапныя выдѣленія газа 
почти неизвѣстны. Конечно, детальнаго способа работъ въ газовыхъ пластахъ угля указать 
нѣтъ возможности; въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ онъ видоизмѣняется сообразно мѣстныхъ 
условій; во всякомъ случаѣ работы надлежитъ вести такъ, чтобы послѣдовательно все 
дальше и дальше въ толщу угля распространялось медленное и постепенно увеличива-
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ющееся дѣйствіе давленія вышележащихъ породъ, и надлежитъ избѣгать всего того, что 
такъ или иначе измѣняетъ давленіе этихъ породъ.

Независимо отъ сйстемы работъ таковыя должны производиться съ соблюденіемъ 
опредѣленныхъ мѣръ предосторожности.

Часто практикуется буреніе угольной толщи, однако, какъ указывалось выше, оно 
не достигаетъ цѣли и нерѣдко опасно.

Въ 6 а г і’скомъ бассейнѣ гірактикуется въ большомъ масштабѣ взрывная работа съ 
значительными обрушеніями цѣликовъ; этотъ способъ оказываетъ тамъ громадныя услуги 
въ дѣлѣ борьбы какъ съ рудничнымъ газомъ, такъ и съ углекислотой. Очистныя работы 
производятся взрывапіемъ зарядовъ, зажигаемыхъ электрическимъ токомъ; употребленіе 
кайлъ при зтомъ воспрещается; наблюдательные пункты, откуда производятся взрывы, 
устраиваются въ безопасныхъ мѣстахъ, защищенныхъ закрывающейся перемычкой; пере- 
мычка эта имѣеть отверстіе для наблюденія за индикаторной лампой, показывающен 
степень выдѣленія газа и остающейся въ штрекѣ; вентиляція при зтомъ способѣ должна 
быть очень интенсивная и должна быть устроена такъ, чтобы въ любой моментъ безъ особыхъ 
затрудненій можно было любое поле изолировать или наоборотъ очень энергично вентили- 
ровать съ цѣлыо быстраго удаленія газа; выходъ для рабочихъ долженъ быть облегченъ 
соотвѣтственнымъ расположеніемъ штрековъ, постояннымъ содержаніемъ штрековъ въ 
исправнояъ и свободпомъ для прохода состояпіи, свободпымъ открытіемъ дверей во время 
бѣгства, установкой въ опредѣленныхъ мѣстахъ безопасныхъ электрическихъ лампъ и т. п. 
Возраженіе противъ взрывного способа то, что при зажиганіи многихъ зарядовъ возможно 
невоспламененіе нѣкоторыхъ изъ нихъ, что влечетъ за собой вэзѵіожность позднѣйіпаго запаз- 
далаго ихъ взрывапія и сопряженные съ этимъ несчастные случаи. Это соображеніе 
нѣсколько затормозило распространеніе въ дрѵгихъ отношеніяхъ весьма цѣлесообразнаго 
способа.

Во всякомъ случаѣ, предположенія инженера Лялигана весьма интересны и въ 
настоящее время опѣ разсматриваются особой комиссіей, которая свои выводы доложитъ 
Конгрессу, имѣющему состояться въ іюнѣ сего года въ ОапГѢ.

ІІо вопросу о болѣе точномъ опредѣленіи содержанія газа въ атмосферѣ выработокъ 
также сдѣланы нѣкоторые шаги впередъ.

Воспламененіе газовой смѣси при содержаніи пъ рудничной атмосфгрѣ метана въ 
количествѣ болѣе 5,5% гіредставляетъ значительную опасность для рабочихъ. II работа съ 
предохранительными лампами Дэви не даетъ достаточной гарантіи, такъ какъ, по стати- 
стическимъ даннымъ, болѣе 50% взрывовъ происходитъ отъ недостаточной исправности 
этихъ лампъ; въ виду этого законоположенія нѣкоторыхъ странъ предписываютъ въ 
настоящее время въ газовыхъ копяхь пользоваться лишь электрическими перепосныміі 
ламгіами, нредставляющими вполнѣ достаточную степень безопасности. Остался лишь 
открытымъ вопросъ болѣі* точнаго опредѣленія содержанія газа. Былъ иредложенъ цѣлый 
рядъ приборовъ и способовъ, основанныхъ на химическихъ и физическихъ свойствахъ 
метана; способы эти однако широкаго ирактическаго значенія не имѣли.

II вотъ докторъ Габеръ изобрѣлъ остроумныіі нриборъ, который можетъ имѣть 
широкое примѣненіе въ ирактикѣ газовыхъ копей (Ьа Кеѵие зсіепііГіцие, ГЗ декабря 
1913 года).

Приборъ атотъ— свистокъ, названный изобрѣтателемъ «8сЫа";ѵеМегрГеіГе». Устройство 
этого свистка слѣдующее: онъ состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ свистковъ, заключенныхъ
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в ъ  общемъ цили-ндрѣ; размѣръі цвлиндра— діаметръ 50 м. м. и длина 250 м.м.; одинъ 
свистокъ приводится въ дѣиствіе чистымъ воздухомъ; другой— рудничныыъ. Принципъ 
дѣйствія таковъ: наружную крышку тянутъ внизъ и свистки начинаютъ функціонировать.

Если рудничный воздухъ чистъ, оба свистка вибрируютъ въ униссонъ; когда же 
содержаніе метава достагаетъ 1°/0, то явственно различается уже двѣ вибраціи; по мѣрѣ 
увеличенія содержанія метана число вибрацій увеличивается и при достиженіи предѣла, 
когда сиѣсь становится взрывчатой, нереходитъ въ настоящую трель.

Подобный сигналъ яъ тиши выработокъ распространяется очень рѣзко и на большое 
разстояніе.

Пользованіе этимъ приборомъ просто, такъ что при цѣлесообразности дѣйствія онъ 
можетъ получить широкое примѣненіе въ рудничномъ дѣлѣ.
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/вг.з'

я  во\ 
г.ь №НЙЙ

/У іасш  т а б ъ

ІОООі 2000 3000 (р.

Условнь/я обозна ч ен /я

Лесокъ.

Песчан., гмин. сл а н ец  ъ. 

Иаіѵгенн. уголь.

Черыежъ 1.

Наменноугольныя копи „Мііке“
и их-ъ угольны й порт-ь.

Мгоі\ъѵль\ѵ\ 'ла^тъ

-Пит. П. П. Сойкина.
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0  Нпоѵѵіезригтгр- Чертежъ 2.

Ш 5сЬ еь;[т м іе рипгър. Р азр ѣ зъ  въ  плоекоети плаета ео ехематичеекимъ указан іем ъ
раепрѳдѣлѳнія водоотливныхъ уетройетвъ (наеоеовъ).

А  Г Ь т ееЬ Н го ѵ ѵ р и т р .

ф  ТыгЬігье р о ггъ р .

©  Т игЬ /пе ри/тгр /~ е г  р г е  .

Ш Г к ге е  і Нуоіѵ р і;т .р  р е г  / 'і ге .

1

1

„Мапс/а I '

I
Мапс/а ТТ

■ Ѳ

■

г

■

/5

Е Т е с іг іс  і/гье.

■

Н

//

■

■
і

■
■
■

/ /

■
/6

Г-5-

■ ■

Лит П. П. Сойкнна
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Чертежъ 3.

Примѣненіе электрич. энергіи въ шахтѣ 
„Мапсіа"

Разрѣзъ въ  плоекости плаета

ѵѵ О

П одъемная у га ш и н а  НР -Ю
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Д -р а  Э. А Ч Е С О Н Ъ
Хим ичееки чи сты й  м олекулярны й граФ итъ

ОЙЛЬДАХЪ,
ГР Е Д А ГЪ ,

АКВАДАГЪ.
Лучш ія смазочныя веіцества въ мірѣ.

К А Г А Л О Г И  Н Ы С Ы Л А Ю Т С Л  Н Е М Е Д Л Е Н Н О .

ГЛАВИЫИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕИ РОССІИ

Торговый Доплъ К. НЕЙНДЕРЪ, Гороховая, 40/д, С.-Пвтербургъ.
Раіонныя представительства:

Д л я  М о ск о в ск о й  и В л а д іш ір с к о й  г у б .— М я сн и ц к ій  п р о ѣ зд ъ і 3, М о с к в а . 
„ Л и ф л я н д ско й  г у б е р н іи —Б у л ь в а р ъ  Н а с л ѣ д н и к а , 21 , Р и г а .
„ Ю го -З а п а д н а го  к р а я —П р о р ѣ зн а я  ул и ц а , 26, К іѳ в ъ .
„ У р а л а — Т Іок р о вск ііі ир., 1 — 64, Е к іт е р и н б у р г ъ .
„ Ф и н л я н д іи — И н ж ен ер ы  С ан д м а н ъ  и К °, Т а м м е р ф о р с ъ . 8

(• і, * •■• • • •-• • • • • • • • • •

А К Ц Ю Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

1 ГІНІІ РШШКИ н
прежде ГЕБГАРДТЪ и КЕНИГЪ.

Н о р д г а у з е н ъ  ( Г е р м а н і я ) .

Г  I  і  :  !  • '  1 5  Л  Г  -  I  '  >> 1 )

К А Ъ Т Е - И Т П І Т 8 Т В І Е - А . - 0 - ^
ѵ о г і п а І 8  О Е В Н А В О Т  &  К О К Ш О .

М о г с І И а и з е п .

Брюссель, 1910, „Сгап(1-Рпх“.

Р у ч а е т ся  за  усп ѣш ное у л у ч ш ѳ н іѳ  ш а х т ъ  п о  в е ѣ м ъ  м ѳ т о д а м ъ .
С п ец іал ьн ость: употребленіе у со вер ш ен ство ван н аго  способа з а м о р а ж и - 

в а н ія  н а  з н а ч и т е л ь н о й  глуби нѣ.
Нами уж е построены  65 т а к н х ъ  зам орож енны хъ ш а х т ъ  в ъ  А н гл іи , Го л - 

лан діи , А встр іи , Р о ссіи  и Германіи, а  кромѣ того 22  в ъ  н астоя щ ее врем я в ъ  
работѣ или за к а за н ь г

Б у р ѳ н ія  г л у б о к и х ъ  с к в а ж и н ъ  помощыо алм аза и д о л о т ч а т а го  бура 
всяк ой  горной породы  и до всяк ой  желаѳмой гл у б и н ы .

П ервая сп ец іал ьн ая  фирма по этой промьіш ленности. 1

с і і і ^ ш с с е с с ш с с с с е ш е
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Р У С С К О Е  О Б Щ Е С Т В О

В С Е О Б Щ А Я

А к ц і о н е р н ы й  н а п и т а л ъ  12.000.000 р у б л е й .

П Р А ВЛ ЕН ІЕ : С .-П е те рб ур г-ь , К а р а в а н н а я  ул., 9.
♦

3  А В О Д  Ы : Р ига , С .-П е те р б у р гс ко е  ш оссе , №  19.

Г Л А В Н О Е  П Р Е Д С Т А ВИ ТЕ ЛЬС ТВ О  ФИ°Г/,Ъ :

„А ІІ& е т е іп е  ЕІек1:гісііа 'І5-Се5еІІ5СІіаЛ:1‘ в ъ  Берлинѣ и 

„С е п е га І Е іе с іг іс  С о т р а п у “  в-ь Ш е н е кте д и  (С ѣ в .-  
Ам. Ш т.).

О Т Д Ѣ Л Е Н І Я  В Ъ  Г О Р О Д А Х Ъ :

С.  Пет ербур гѣ ,  М о с к в ѣ ,  Ек а те р и н б у р гѣ ,  С ам ар ѣ ,  Т а ш к е н т ѣ ,  

В л а д и в о с т о к ѣ ,  И ркут ск ѣ ,  Омсь:ѣ, Х ар ь к о в ѣ ,  Е к а те р и н о сл ав ѣ ,  

Р о с т о в ѣ  на Дону ,  О д е с с ѣ ,  Кіевѣ, В а р ш а в ѣ .  Л о д з и .  Сосновицах"ь,

Ри гѣ ,  Баку.

А д р е с ъ  д л я  т б л е г р а м м ъ  п р з з л е н і ю  и в с Ъ м ъ  о т д Ъ л е н і я м ъ :
„А  Л Ь Г Е М Ъ “ .

СПЕЦІАЛЬНЫЕ ОТДЪЛЫ:

для электрическихъ дорогъ,
,, городскихъ центральн. станцій, 
,, эл. оборудов. морскихъ судовъ, 

,, желѣзнодорожнойсигнализаціи, 

„ воздушн. желѣзнодорожныхъ и 
трамвайныхъ тормазовъ

въ С.-Петербургѣ, Караваннаяул., 9.

ОТДЪЛЪ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ

въ Ригѣ, С.-Петербургское шоссе, 

№ 19,

работаетъ исключительно съ пере- 

продавцами, т. е. съ техническими 

и строительными конторами, уста- 

новщиками, складами и т. п.

В"ь в ы ш е п о и м е н о в а н н ы х ъ  отдѣленіях-ь  и м ѣ ю тся  на с к л а д ѣ  

в с ѣ  пред мет ы для у с т р о й с т в а  элен тр ичес ка го  о с в ѣ щ е н ія  и 

передачи энергіи;  простая и х у д о ж е с т в е н н а я  арматура.

1 1
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 — ------------------------------------------------------
суКЭ Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К І Е  З А В О Д Ы

А К Ц Ю Н К Р Н А Г О  О В Щ Е С Т В А

Броунъ, Бовери и К5
в ъ  Б А Д Е Н Ѣ  (в ъ  Ш венцаріп, М ангеймѣ, Парпжѣ, Миланѣ и Х ристіаніи).
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ 

Инженеръ Р. Э. ЭРИХСОНЪ.
Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А :

М ОСКВА, М я с н и ц к а я  д .  2 0 .  Т е д в Ф О н ъ  №№ 1 3 2 2  и  2 8 9 . 5 0 .  

О Т Д - Ь Л Е Н І Я :  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Н евскій  просп., 92. Т Е Л Е Ф . № №  21.51 и 131.
Х А Р Ь К О В Ъ , Д о н е ц ъ -З а х а р ж е в с к а я , 5, Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 1662. 
И ВА Н О ВО -ВО ЗН ЕС ЕН О К Ъ , Н и ко л аевск ая  у л ., дом ъ С о кол ова . 

М о е к в а  ]
Д ля те деграммъ: Петербургъ Турбо.

Х ар ъ ковт .  I

Турбовоздуходувка 3750 НР., 2600 обоо. мин.. давленіе до 2,5 атмосф. 
Металлургическое Об-во САМБРЪ и МОЗЕЛЬ въ Бельгіи.

П а р о в ь ш  с и с т е м ы  Броунъ-Бовери-Парсонсъ.
П а р о з ы ^  т у р б и н ы  н и зк . д а в л ..  д л я  р аб о ты  м я т . нар .

П а р о в ь а я  т у р б м н б » я  с ъ  п р о т и в о д а в л е и іе м ъ  д л я  о т -

д а ч и  м я т а го  п а р а  и зъ  о т в ѣ т в л е н ія  н а  п р о и зв о д ст во .
Т у р б о - г е н е р а т о р ь а  п о с т о я н н а го  и п е р е м ѣ н н а го  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  (до  6 0  атм .). 

Т у р б о - к о м п р е с с о р ы  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 я у к г к и  д л я  д о м е н н ы х ъ  п е ч ей .

Ш а х т н ы я  п о д ъ е м н ы я  м а ш и н ы .

Электрическая пергдача на разсгояніе.  «Э л ек тр и ч .  распредѣл. силы.Ф Электри- 
ческое освьщеніе. *  Электркческая тяга .  Ф Спеі|іальные моторы прокатны хь 

с та н о в ь .  <8> Холодкльныя устройства р а з н ы хь  назначеній.

СчО<
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ѵу!
с\5ч

  _______________

^ Щ Ш Ш Ш Ш ^ і ^ Ш Ш Ш Щ Ш Щ Щ Ш Щ Ш Щ Щ Щ Ш Щ Ш Щ Щ Щ Ш Ш * "
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р у с с к о г ^ Ш  О в ц г с т в о
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ВЬІДЪЛКИ и ПРОДЙЖИ ПОРОХА.
П п а вл ен іс : С.-Петербургъ. К а з а н с к а я  у л .,  № 12.

П О Р О Х О В Ы Е  З А В О Д Ы :
Влизъ гор. Ш лиссельбурга в близъ ст. „З аверце “ . Варш.-Вѣнск. жел. дор.

Отдѣленіе длк выдѣлки Д И Н А М И Т А
при  Ш л и с с е л ь б у р гс ко м ъ  п о р о х о а о м ъ  за вод ѣ .

С о б ствен н ы е сН лад ы  О б щ гш в а  Ѳля гор н аго м іш н а го  п ороха, бинаіУіита  
и н р и н ад ле^к н о стей  б л я  З зр ы б а :

В Д  К А В К А З Ѣ :
бл. ст. „ В Б С Л А Н Ъ “, В л а д и к а в к а з -  I
ской жел. дор. 
бл. ст. „ГО М И “, З а к а в к а з с к . ж. д . 
бл. г . Б А Т У М А .

ВЪ ДОНЕЦКОИЪ БАССЕЙНѢ:
бл. г . А Л Е К С А Н Д Р О В С К А  - Г Р У -  
Ш Е В С К А Г О , Обл. В о й ск а  Д о н ск .
бл. сел . М А К Ъ Е В К И , Обл. В о й ск а  
Д о н ск о го .

бл. г .  Б А Х М У Т А  (при ст. „П оп ас- 
н а я “, Е к а тер и н и н ск о й  ж ел. дор.).

ВЪ КРИВОРОГСКОШЪ БАССЕЙНѢ
бл. м. К РИ ВО Й  Р О Г Ъ , Е катер и - 
н о сл а в ск о й  гу б .
бл. ста н ц . „Д О Л ГИ Н Ц Е В О “, Е к а - 
тери н. ж ел . дор.

НА УРАЛѢ и въ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:
при Н И Ж Н Е Т А ГИ Л Ь С К О М Ъ  З А - 
В О Д Ъ , И ерм ск. гу б .

бл. ст . „М ІА С С Ъ ", Оренб. гу б .

В Ъ  С Р Е Д Н Е Й  С И Б И Р И :
бл. ст. „ Т Я Ж И Н Ъ “, Сибирской ж. д .

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. ВЛ А Д И ВО С ТО К А ., Прим. 
О бласти .

З а в ѣ д . П р ед ста ви тел ь  д л я  К а в к а з а  
А . і . С м ѣ ж к о в ъ .  Т иф іисъ , Ф р ей - 
л и н с к а я , 3 .

З авЪ д. А . И . > )м п о н ій |  П очт. Конт. 
„Д е6ал ьц ево “, Екатериноолавсн. гуо.

З а в ѣ д . П р е д ст а в и т е л ь  д л я  Юі о -  
З а п а д н о й  Р о ссіи  В. Л е в е н с о н ъ ,  
г . Ькатериносяавъ П росп ектъ, № 115.

З а в ѣ д . Ій . А .  П ш и т р і е в ъ ,  г. Ека-
геиинбургъ, К о р о б ко вская , 38, соб. д .

З а в ѣ д . А. А. Е л ь д е ш т е й м -ъ ,
Том скъ, И р к у тск а я  у л ., д . № 14.

З а в ѣ д . И . М в а н о в ъ ,  г Ир-
к у т ск ъ , 6 -я  С о л д а тск а я . соб. дом ъ.

З а в ѣ д . Т о р го вы й  Д ом ъ  Мунотг-ь 
и . „ і ь и е р с ь ,  г .  Владивостокъ.

Съ заказами на минный порохъ споціально д л я  со л ян ы хъ  копѳй
просятъ обращ аться въ  П равленіе Общ ества. —ц
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Правленіе акціонернаго общеетва

„Б . И . В И Н Н Е Р Ъ “
для вы дѣлки  и продаж и п о р о ха, ди н ам и та и д р у -  

г и х ъ  в зр ы в ч а т ы х ъ  вещ ѳетвъ .
С.-П етербургъ, С п асск ая  ул., № . 18 , кв. 14.

Телефонъ № 23— 67.

Склады динамита съ  принадлежностями, бѣлаго горн. пороха, 

обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и капсюлей
расноложены въ  слѣдую щ ихъ м ѣстахъ:

Уралъ и западная Сибирь:

Главныйуполномоченный А лексѣ й  А финогеновичъЖ елѣзновъ. 
Пермской губерніи— г . Екатер инбургъ , собств. домъ. 
М ѣстный агентъ  въ  М іассѣ Н. А. Жѳлѣзновъ.

На Навказѣ: Б л и зъ  города Тиф лиса.

Главны й уполномоченный Самуилъ Л ь во ви ч ъ  Клебанскій. 
Тиф лисъ, Е ли заветинская, 45.

Въ  Донецкомъ бассейнѣ и въ Кривомъ Рогѣ.

Главны й уполномоченный Б. М. Файнбергъ.
М ѣстный А гентъ въ  Кривомъ Р о гѣ  К. Д. Пѳрри.

—12
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К- Рифлѳръ— С І ѳ ш е П Б  НіеІЧег.
Н ессельвангтэ и Мюнхен~ь— Ыеззеіи/ап? и. М йпс ііеп .

Т о ч м ы я  ГОТОВЙЛЬНИ.

Т о ч н ы е

С<‘К)-іід ( ,-м ііііч ііы о  Ц  Д I

Н и к е л е - с т а л ь н ы е  І П Ѵ О І

У р і і в н и т е л ь н ы е  и а я т н и к и

г  рагіз 1900. 51- Хоиіз 1904. ХйІІісЬ 1905. 
І^гйззеі 1910. Типп 1911.

Н астоящ іе инстр.ѵм енты  Р и ф лера м ѣ ч е н ы  м аркою  „ К і е ^ І е г 11 
^^Иллюстриров. прейсъ-куранты безплатно.

О О О О С Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2

І Съ разрѣшенія Юго-Востомнаго Горнаго Улравленія, въ г Аленсандровснѣ-Грушевскомъ,
0. В. Д., при типограФІи Б. М. Файвишевича,

О Т К Р Ы Т А

И С П Ы Т А Т Б Л Ь Н А Я  С Т А Н Д Ш
з а в о д  а Л Е  І І  Е Р1’ОЛ I» Д1» н К ° .

—  =  д л я  п р о в о л о ч н ы х ъ  к а н а т о в ъ .  —
Станція оборудована новѣйшніш аппаратаин п иашинамп, испы ты ваетъ всякаго  рода ируглые н плосків 
проволочные канаты  всѣхъ  фирмъ, н въ иснытаніп сихъ канатовъ  выдаотъ оффиціа-іьпыя свндѣтельства.
За испытаніе канатовъ всѣхъ  діаметровъ и любой толщины проволоки станціей взимается1 

за одинъ конецъ круглаго каната 4  руб. =  за одинъ конецъ плоскаго каната 5  руб. 

З а в ѣ д у ю щ ій  стан ц іей  горны й и н ж ен ер ъ  Б. М. Ф а й в и ш е в и ч ъ .  
О О С Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 5 С С С С О О О О С О С Х Х : С С С 2 С С О О О С О С С О О О С Х Х Х Х Х Х 5
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Заводы „БАРБАРОССА"
Братьевъ ПФЕЙФФЕРЪ въ КДЙЗЕРСЛАУТЕРНЪ (Германій)

— Оенованы в ъ  1864  го ду. ----
по лномочеЕЕый ияженерх А. А- БАУЭРЪ.

Москва Покровка, Ввѳденскій пер., 8.

Адресъ для те.іеграымъ: Москва— Барбаросса. 
з  »  писеиъ: Коммерческій яіцикъ Л? 6 3 5 .

Телефонъ 3 9 - 2 5 .
ІІолное оборудованіе цементныхъ, горны хъ , шла- 
к о в ы хъ , и звестк о вы хъ , доломитныхъ, кирпичныхъ, 

м агнези тны хъ и др. заводовъ.

Спеціальности:

БЕЗСИ ТН Ы Я  ДВОЙНЫ Я Ш АРОВЫ Я ППЕЛЬНИЦЫ
системы Пфейффера. Болѣе 6 0 0  мельницъ въ ходу.

В Ъ т р о в ы е  с е п а р а т о р ы  и с в л в к т о р ы
пат. Пфсйффера. Болѣе 1 5 0 0  шт. въ  ходу.

Вращающіяся рекуператоро-трубопечи соб. сист.; 
сушильные барабавы, камнедробилкп, вальцовки, 

дезпнтеграторы п др. измельчающія машивы.

Р а з р а б о т к а  п р о в к то в ъ  и о м Ш :
Собственная испытательная станція для размола сы ры хъ  матеріаловъ.

Каталоги вы сы лаю тся бѳзплатно по первому требованію. 4

1365— 1882— 1870

МЕХАНИЧЕСКІИ ЗАВОДЪ
„ЛИЛЬПОПЪ, РАУ и ЛЕВЕНШТЕЙНЪ

В Ъ  В Й Р Ш А В Ѣ .

Основной капиталъ 4 .000 .000  рублей.
Заводъ существуетъ съ 1818 годй.

Вагоны для желѣзньіхъ дорогъ и подъ- Паровыя машины

іі

ѣздныхъ путей. Водяныя тюрбинь! Францисса.
Стрѣлки. крестовины, поворотные круги. Машины для нерамичсскихъ производствъ. с><р

семафопы и т. п. Водоснабженіе и юдопроводныя трубы
^  Мосты, стропила, баки, цистерны и т. п. вертикальной отливки.

Устройства для шпалопропиточн. заводовъ. Военны? повозки, лаФеты снаряды и Т. п.

З а к а з ы  при ни м а га тъ  п равл ен іе  за в о д а  в ь  В арш авѣ  по улицѣ  К н я ж е с к о й  №  2 /й  Щ
< 3  и  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  О Н Щ Е С Т В А : Щ
^ /3  пъ С .-П етербургѣ: Инж. П. С. Ѳеодосій Эдуардовичъ Носовичъ— Б а с с е й н а я  ул ., № 58, 

'Гелефоны: 98-86  и 190-41; в ъ  М о сквѣ : Инж. - Т е хн . Густавъ Карловячъ Пэлка—
М яснидкій  пр. Лг2 2, Телеф оны : 184-74, 218-70  и 227-77 ; в ъ  К іевѣ : Н ш к.-Техн- ІІІ2*
Консіантинъ Доминиковичъ Заменскій— Ііи к о л а е в с к а я  п л о щ адь, М- 4; Т ел . № 1-15;

^  в ъ  В а р ш а в ѣ : Ц а р ствѣ  П ольском ъ и С ѣ вер о -З ап ад н о м ъ  к р а ѣ — И нж .-М ех. Влади-
славъ Ивановичъ Хромиискій —М о ко то вская  у л ., № 50. Т елсф онъ № 25-00. ^

^  Адресъ для телеграммъ: В а р ш а в а , С .-П етер бур гъ , М о сква , К іевъ , „П ромыш ленное11-

12
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♦

♦

♦

♦
♦

А К Ц . О Б Щ .

КОППЕЛЬ".
і і

Собетвенные заводы въ С.-Петербургѣ и Варшавѣ. 
Правленіе: С -П етербургъ , Невсній пр., 1 1 * .

Отдѣлѳніа: И о свва, Варш ава, Харьновъ, К іевъ , О десса, Рига, Гельсивгф орсъ, 
Владивостонъ, Чита, Б лаговѣщ еиснъ.

Г Л А В Н Ѣ Я Ш ІЯ  С П Е Ц ІА Д ЬН О С ТИ :
УЗКОКОЛЕЙНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ для

■" ручной, конной и паровой тяги.
Поставка всего путевого и подвижного 

состава: рельсы, скрѣпленія, стальныя 
шпалы, стрѣлки, поворотныс круги, полу- 

скаты, буксы, телѣжки, платформы, ваго- 
нетки, вагончики, тов. и пассаж. вагоны.

У З К О К О Л Е И Н Ы Ж  П А Р О В О З Ы .

♦  
♦  
♦  
♦  
Ф 

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦ 

♦  

♦ 

♦  

♦ 

Ф  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦

Спещіальные вагончики для перевозки руды, каменнаго 
угля, отваловъ и т. п.

Постройка промышленныхъ узкоколейныхъ 
желЪзныхъ дорогъ.

р о р м а п ь н о к о л в й н ы я  т о ва р н ы я  п па т-  
форіѵіы, в а г о н ы ,  в а г о н ы - ц и е т е р н ы .

ОАМОРАЗГРУШАЮЩІЕСЯ ВАГОНЫ грузоподъемностью  
яо 2000 пудовъ для м ассовы хъ п еревозокъ угля, 

руды и всякихъ грузовъ въ  навалку.

Земдечерпатедьныя машины
многоковшоваго и одноковшоваго типа,

ХРАПОВЫЕ ОКСКАВАТОРЫ и т.  д.
 &—

Конденсаціонныя и водоо*падитепьныя 
сооруженія.

Спеціальные каталоги по требованію безплатно. =

10
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В Е Й З Е  и М О Н С К ІЙ
Галле н/3 въ Германіи.

О Т Д -В Л Е Н ІЯ  В Ъ  РО С СІИ :

МОСНВА, Мясницная, 24. = = = = =

ХАРЬНОВЪ, Мироносицная плоиі,., 12. 

БАНУ, Нрасноводсная, 6.

=  Адреѵъ дл я  ѵ іел егр а м м ъ : „Д У 1 1 Л Е К С Ъ “ . —

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНО

Н А С 0 С Ы
ПАРОВЫЕ НАСОСЫ тзлекеъ», <Дуплексъ- 

Ком паундъ».

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ для ременнаго привода 
п непосредетвеннагосоедяненнаго съ электромоторами.

В Е Й З Е  С Ы Н О В Ь Я , Г ш  і/З п  Рвріаніи.
Заводъ турбинныхъ насосовъ сист. ВЕЙЗЕ и МОНСКІЙ.

Горизонтальныо н спѵекные шахтные насосы для всѣхъ встрѣ- 
чающихся высотъ нагнетанія.

О т д ѣ л е п і я :  Москва, Харьковъ, Б а к у .------------------ Телегр.: „Д У П Л Е К С Ъ "'

В с е м і р н з я  в ы с т а в к а ,  Б р ю с с е л ь ,  1910 г .  „СКАКО Р К ІХ “ .
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