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П р е д и с л о в i е.

Фейерверкъ, какъ известно, принадлежитъ къ 
■однимъ изъ самыхъ пр1ятныхъ лЪтнихъ удоволь- 
ств'ш какъ для лицъ, занимающихся приготовле- 
шемъ и сжигашемъ фейерверка, такъ и для т^хъ 
кому представляется случай видеть это красивое 
зрелище. При всякомъ семейномъ празднике или 
какомъ либо торжественномъ случае, въ деревне 
или на даче, затевается работа по изготовленш 
фейерверка, съ неизбежными подъ часъ препят- 
ств 1'ями и неудачами преследующими нович- 
ковъ въ этомъ дел-Ь. Между тем ъ  хорошо при
готовить фейерверкъ вовсе не трудно, такъ какъ 
все отдельныя манипуляцш пиротехники очень 
просты и понятны. Здесь, главнымъ образомъ, 
требуется аккуратность въ исполнеши, а также 
и соблюдете известныхъ предосторожностей въ 
обращеши съ веществами, могущими произвести 
взрывъ, самовозгораше и пожаръ.

Вотъ почему нельзя посоветовать заниматься 
пиротехникой лицамъ невнимательнымъ и раз- 
сеяннымъ, и вообще следуетъ производить эти 
работы, т. е. приготовлежемъ составовъ и на



бивку гильзъ, въ особомъ, отдаленномъ отъ об- 
щаго жилья, пом^щенш.

Настоящая небольшая книжка предназначена 
нами для любителей пиротехники, желающихъ 
ознакомиться съ искусствомъ приготовлять домаш
ними способами фейерверкъ, а потому въ ней и 
не указаны те  фейерверочныя работы, которыя 
могутъ быть изложены въ спец1альномъ сочине- 
нш по этому предмету. Мы поэтому въ рецеп- 
тахъ для приготовлешя фейерверка старались 
по возможности устранить все вещества вредныя 
по ядовитости, а также легко воспламеняюцйяся 
при набивке въ гильзы и имеюиия свойства 
самовозгорашя при хранеши ихъ въ готовомъ виде.



ЪшхВ^жЪжшяжт

Матер1алы, употребляемые для приготовлея1я 
Фейерверка.

Хотя приготовлеше фейерверка представляетъ работу 
несложную и общедоступную, гЬмъ не менЪе устроить хо- 
рошш фейерверкъ, какъ мы уже знаемъ, не всегда удается 
новичку въ этомъ д'Ьл'Ь. Главной помехой бываетъ часто 
несоблюдеше общихъ правиль выработанныхъ пиротехни
ками спещалистами или же просто непонимаше этихъ 
правилъ.

Всякая работа только тогда бываетъ прочна, когда 
он а  исполняется сознательно. Въ пиротехникЪ же созна
тельное отношеше къ дЪлу безусловно необходимо и мо- 
ж етъ  предостеречь работающаго отъ большой бЪды и опас
ности, не говоря уже о простой неудачЪ подчасъ досадной 
и непр1ятной для новичка. Нисколько такихъ неудачъ мо- 
гутъ  пожалуй и отбить охоту заниматься приготовлешемъ 
фейерверка.

Чтобы этого не случилось необходимо знать не только 
одинъ перечень преппаратовъ и случаи ихъ прим'Ьнежя, 
но быть достаточно освЪдомленнымъ съ физическими и 
химическими свойствами этихъ преппаратовъ. KpoMi ин
тереса, который могутъ возбудить въ читател’Ь таюя по- 
-знашя, представляется также и большая гарант 1я относи
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тельно безопасности и вообще удачи въ приготовленш 
фейерверка.

Вещества, употребляемыя для приготовлешя фейер
верка обыкновенно подразд-Ьляютъ на: 1 ) негорюч!я, окра- 
шивающ1я пламя и сожигающ1я и 2) горючая и окраши- 
ваюция пламя.

Къ первымъ можно отнести кислородныя соли: азотно- 
кислыя, хлорноватокислыя, углекислыя, сЬрнокислыя, уксу
снокислы й  и щавелевокислыя.

Азотнокислое кали, иначе наз. кал 1евой или обыкновен
ной селитрой. Въ продаж% имеется въ вид'Ь призматиче- 
скихъ, прозрачныхъ, б%лыхъ кристалловъ съ борозками по 
бокамъ. Кристаллы эти не содержать воды, но въ трещи- 
нахъ ихъ удерживается немного раствора, изъ котораго 
они выкристаллизовались, а потому при очищенш селитры 
отъ постороннихъ примесей получается селитровая мука. 
При обыкновенной температур^ селитра неизм'Ьняется, но 
при возвышенной д^йствуетъ какъ окисляющее средство. 
По этой причин-fe селитра, брошенная на раскаленный 
уголь усиливаетъ его ropiHie, смЪсь же селитры съ ме.рко. 
истолченымъ углемъ загорается въ прикосновенш съ 
раскаленнымъ тЪломъ. Кал1ева селитра имЪетъ большое 
примЪнеше въ техник^ и главнымъ образомъ для приго
товлешя пороха, который представляетъ механическую 
смЪсь сЬры, селитры и угля. Что касается пропорцш от- 
дЪльныхъ веществъ, входящихъ въ составь этой смЪси, 
то они меняются въ зависимости отъ назначешя пороха 
и свойства угля взятаго для состава.

При гор^нш пороха образуются газы:кислородъ и азотъ, 
которые, въ случа-fe преграждешя свободнаго имъ выхода, 
производятъ сильное давлеше и даже взрывъ.

Для фейерверка необходимо брать совершенно чистую 
селитру, т. е. безъ примеси поваренной (обыкновенной) 
соли и натровой селитры, такъ какъ обЪ эти примЪси 
сообщаютъ селитрЪ способность сырЪть и изменять ея 
д£йств 1е въ горючихъ см'Ьсяхъ. Лучше всего покупать се^



литру въ кристаллахъ и толочь ее въ обыкновенной ступк-Ь 
но предварительно надо истолочь крупно и поставить на  
нисколько часовъ въ не очень горячую печь, а  затЪмъ 
уже измельчить окончательно и просЬять сквозь сито.

Въ пиротехник^ селитра употребляется для пламен- 
ныхъ составовъ. Сохранять ее надо въ плотно закупорен- 
ныхъ банкахъ, въ сухомъ м'Ьст'Ь.

Азотнокислый натръ или чилшская селитра привозится 
въ Европу изъ Южной Америки (Чили), гдЪ она залегаетъ  
толстыми слоями. Продается въ кубическихъ прозрачныхъ, 
бЪлыхъ кристаллахъ. Чилш ская селитра очень гигроско
пична и для выд'Ьлки пороха не годится; на воздухЪ легко 
расплывается. Употребляется для желтыхъ огней.

Хлорноватокислый кали или бертолетовая соль продается 
въ большихъ чешуйчатыхъ кристаллахъ бЪлаго цв4,та, она 
мало гигроскопична, дурно растворяется въ холодной вод-fc, 
а въ кипящей— 1 ч. въ 2 1 /2 ч. воды.

При нагр-Ьваши бертолетовая соль плавится и разла
гается съ выд-Ьлешемъ кислорода. На свойств^. этой соли, 
легко отдавать кислородъ, основано получеше этого газа въ 
лаборатор 1яхъ. Если бросить щепоточку бертолетовой соли 
на раскаленные угли, то она даетъ сильную вспышку; 
смешанная съ сЬрой, даже при легкомъ ударЪ, воспла
меняется и производить взрывъ. То же явлеше происхо
дить при неосторожномъ см'Ьшиванш бертолетовой соли 
съ органическими веществами и некоторыми с-Ьрнистыми 
соединешями металловъ. Таю я см^си им^Ьють способность 
воспламеняться даже отъ капли сЬрной кислоты. См^сь 
изъ 2 ч. бертолетовой соли, 1 ч. сахара и 1 ч. желтой 
соли д-Ьйствуютъ сильнее  пороха разрывая оруж1е.

Вообще всЬ работы съ бертолетовой солью требуютъ 
величайшей осторожности и потому начинающему пиро
технику лучше вовсе не употреблять этой соли для фейер- 
верочныхъ составовъ, ч%мъ рисковать возможностью взрыва 
столь опаснаго по своимъ посл'Ьдств1ямъ.

Большинство солей можно истереть въ порошокъ совер
шенно безопасно въ фарфоровой ступк%, но однако не
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сл'Ьдуетъ сильно нажимать пестикомъ и кромЪ того осте
регаться, чтобы во время толчешя въ ступку не попалъ 
какой-нибудь горючш матер 1алъ: уголь, с-fepa, антимонш, 
сахаръ, щепка и т. п. Такая случайность можетъ произ
вести страшное несчастье, потому что бертолетовая соль 
при растиран'ш и толчен'ш съ горючимъ веществомъ воспла
меняется и получается взрывъ, болЪе разрушительный, 
ч'Ьмъ взрывъ пороха. Размельчеш е же ея въ совершенно 
чистомъ видЪ не представляетъ ни малЪйшей опасности. 
Для избЪжашя взрыва, бертолетовую соль нисколько нама- 
чиваютъ безводнымъ спиртомъ. При просЬиванш этой соли 
также должно быть осторожнымъ и имЪть для нея особое 
сито.

Не слЪдуетъ производить смЪшиваше бертолетовой 
соли съ другими составами въ фарфоровыхъ или камен- 
ныхъ ступкахъ, но безопаснее производить эту работу 
мягкой и гладкой обрезанной пробкой.

Вообще смЪси содержания бертолетовую соль слЪдуетъ 
приготовлять небольшими количествами и при томъ какъ 
самую соль, такъ  и тЪ вещества, изъ которыхъ составля
ется смЪсь, растирать предварительно каждое отдельно, 
а  зат-Ьмъ просеивать отдельно.

СмЪсь бертолетовой соли съ сЬрнымъ цвЪтомъ ни въ 
какймъ случаЪ нельзя хранить, ибо эта смЪсь способна къ 
самовозгоранш. Процессъ происходящш при этомъ точно 
неизвЪстенъ, но надо полагать, что тутъ играетъ роль 
сЪрная кислота, образующаяся окислешемъ сЪры.

Хлорнокислый баритъ б^лаго цв-Ьта, ядовитъ и по своимъ 
свойствамъ нисколько напоминаетъ бертолетовую соль, а 
потому въ обращенш съ нимъ слЪдуетъ принимать т -fe же 
для предосторожности, какъ и при работахъ съ бертоле
товой солью. Соль барита служитъ для получешя зеле- 
наго огня, но при этомъ сл^дуетъ брать только химически 
чистую соль, если же къ ней примешаны друпя соли, то 
пламя получитъ грязный цвЪтъ съ желтоватымъ отгЬн- 
комъ.
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Азотнокислый баритъ имеется въ продаж-fe въ вид-Ь полу- 
прозрачныхъ, бЪлаго цв^та кристалловъ. Соль эта въ чи- 
стомъ вид^ негигроскопична и потому можетъ быть употреб
лена  вместо селитры для приготовлешя пороха. Въ пиро
технике употребляется для приготовлешя составовъ зеле- 
наго огня; белому огню она придаетъ зеленоватый оттЪ- 
нокъ, подобный лунному св-Ьту.

Азотнокислый свинецъ— белые кристаллы, хорошо раство
римые въ горячей воде. Сохранять эту соль надо въ виде 
кристалловъ, такъ какъ въ порошке, она быстро сыр-Ьетъ 
и разлагается. Въ виду непостоянства соль эту слЪдуетъ 
измельчать въ порошокъ, незадолго до употреблешя и въ 
томъ количестве, которое требуется. Употребляется для 
приготовлешя искристыхъ составовъ, не дающихъ за 
паха.

Азотнокислый стронцж представляетъ белую легко раство
римую соль ( я д о в и т а ) .  Кристаллизуется въ правильныхъ 
октаэдрахъ, которые хорошо сохраняются только въ плотно 
закупоренной банке и притомъ въ сухомъ месте . Соль 
эта  окрашиваетъ пламя въ превосходный красный цвЪтъ 
и потому употребляется для приготовлешя разныхъ соста-' 
вовъ краснаго огня. Для этого соль должна быть суха и 
химически чиста, такъ какъ примеси поваренной соли и 
другихъ хлористыхъ солей даютъ огню светлооранжевую 
окраску.

Углекислый натръ или сода продается большею частью 
въ виде полупрозрачныхъ безцветныхъ кристалловъ; по- 
слЪдше быстро выветриваются на воздухе, теряютъ свою 
кристаллизацюнную воду и превращаются въ безводный 
углекислый натръ, имеющш видъ белаго порошка. Для 
употреблешя въ фейерверочныхъ составахъ соду слЪдуетъ 
превращать посредствомъ нагреваш я въ безводную соль, въ 
противномъ случай оставшаяся въ ней кристаллизащонная 
вода сильно затрудняетъ горюше составовъ.

Надо заметить, что двууглекислый натръ, который идетъ 
для приготовлешя содовыхъ порошковъ, для фейерверка
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не годится, такъ какъ отд'Ьляетъ много углекислоты, умень
шающей яркость пламени и даже можетъ совершенно за 
гасить пламя, потому что углекислота не поддерживаетъ 
гор'Ьшя.

Сода нередко употребляется для приготовлежя соста- 
вовъ желтаго огня въ фигурныхъ свЪчахъ и зв'Ьздкахъ. 
ВслЪдств1е гигроскопичности соду слЪдуетъ сохранять въ 
стеклянныхъ банкахъ съ плотно притертыми пробками.

Углекислый баритъ встречается въ природ-Ь въ готовомъ 
вид^., подъ назвашемъ витерита. Я д о в и т ъ .  Продается въ 
вид% мелкаго порошка, почти нерастворимаго въ водЪ. 
Употребляется въ составы зеленаго огня.

Углекислая известь употребляется въ пиротехник-b въ 
двухъ видахъ— мЬлъ и мраморъ. Растворомъ въ порошокъ 
отмучиваютъ и затЪмъ просушиваютъ. Какъ М'Ьлъ, такъ 
и мраморъ придаютъ пламени бл-Ьдно-фюлетаво-розовый 
цвЪтъ.

Углекислая м%дь встр-Ьчается въ природ-fe въ вид-fc двухъ 
минераловъ: малахита и мЪдной лазури красиваго голубого 
цв-Ьта. При растиранш этихъ минераловъ не сл-Ьдуетъ 
вдыхать ихъ пыли, такъ какъ она очень ядовита. Употреб
ляется для приготовлешя составовъ синяго огня.

Углекислая мЪдь или ярь венещанская ( я д о в и т а ) .  Въ 
продажЬ встр-Ьчается двухъ родовъ: кристаллическая —  въ 
вид-Ь красивыхъ темно-зеленыхъ кристалловъ, раствори- 
мыхъ въ вод-fe, и основная— въ вид-fe голубовато-зеленаго 
нерастворимаго въ вод-fe порошка. Въ торговлЬ въ этомъ 
видЬ называется зелеными крономъ. Она входитъ въ составы 
голубого огня и большею частью служить для пропиташя, 
такъ  называемаго, спиртового фитиля, горящаго голубымъ 
огнемъ.

Щавелевокислый натръ употребляется иногда вмЬсто 
соды въ составахъ желтаго огня. Передъ содой оьъ  имЬетъ 
то преимущество, что не сырЬетъ на воздух-fe. Это— желто- 
ватобЪлая кристаллическая соль, слабо растворимая не 
только въ холодной, но и въ горячей вод-fc. Хранить мож



но въ стеклянныхъ банкахъ, закрытыхъ обыкновенными 
пробками.

Щавелевокислый стронщанъ (я д о в и т ь )  представляетъ 
белую, нужную на ощупь, кристаллическую соль. Какъ и 
азотностронщановая соль, онъ употребляется для получешя 
краснаго пламени и им еетъ  предъ нею то весьма важное 
преимущество, что не сы реетъ  на воздухе.

Изъ веществъ горючихъ и окрашивающихъ пламя въ 
пиротехнике употребляются следуюцця:

Ctpa черенковая употребляется преимущественно передъ 
сернымъ цветомъ, такъ  какъ последшй опасенъ по своей 
самовозгораемости. Дело въ томъ, что серный цветъ  со- 
держитъ сернистую кислоту, которая можетъ служить для 
получешя искристыхъ и другихъ составовъ, въ составь 
которыхъ входила бертолетовая соль. Черенковую серу на
до растереть и просеять чрезъ частое сито. С ера  сильно 
пылится, а потому во время этой работы сито и ступку 
следуетъ прикрывать.

Трехсернистая сюрыиа или антимонш им еетъ  темно
серый цветъ  съ металлическимъ блескомъ и кристалли
ческое сложеше. Употребляется для получешя белы хъ 
бенгальскихъ огней и какъ примесь для придашя яркости 
разноцветнымъ огнямъ. Антимонш никоимъ образомъ нельзя 
употреблять вместе  съ бертолетовой солью, такъ какъ 
при этомъ получается взрывчатый составъ, легковоспла
меняющийся не только при ударе, но даже при легкомъ 
тренш.

Уголь древесный въ пиротехнике играетъ  весьма важ
ную роль какъ горючш матер1алъ. Уголь долженъ быть 
хорошаго качества, иначе можетъ испортить весь составъ. 
Сильно раскаленный уголь совершенно черенъ, хрупокъ, 
звонокъ, блестящъ въ изломе, при разламыванш не ма- 
раетъ рукъ и не разсыпается. Въ пиротехнике употреб
ляется преимущественно мягкж уголь: черемуховый, оси
новый, липовый, сосновый и еловый.

Для быстраго горешя состава, въ который уголь вхо- 
дитъ какъ химическш деятель, надо брать не сильно выж

—  11 —
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женный уголь изъ  мягкихъ и легкихъ породъ деревьевъ. 
Если же уголь служить механическою примЬсью для обра
зования по вылет-fe изъ трубки снопа блестящихъ искръ; 
то лучше брать медленно горящж уголь, сильно выжжен
ный изъ березы и другихъ твердыхъ породъ деревьевъ. 
Уголь употребляется въ вид-fe крупнаго и мелкаго порош
ка. Въ первомъ случа-fe онъ даетъ красивое золотистое 
пламя, во второмъ— болышя красноватыя искры. Хранить 
толченый уголь сл-Ьдуетъ въ плотно закупоренной банк-Ь 
въ сухомъ мЬстЬ, такъ какъ онъ легко поглощаетъ изъ 
воздуха влажность.

КромЬ этихъ преппаратовъ для приготовлешя пиро- 
техническихъ изд-Ьлш1 нужны нижесл-Ьдуюцйя вещества и 
матер1алы:

Гуммилакъ или шеллакъ) привозится къ  намъ изъ Индш. 
Въ продажЬ ш еллакъ встречается въ вид-fe тонкихъ желто- 
бурыхъ листочковъ, которые трудно истираются въ мелкш 
порошокъ. Употребляется въ составы какъ примЬсь къ 
краснымъ и желтымъ огнямъ.

Ш еллакъ легко плавится и сплавляется съ поварен
ной солью въ одну массу. Въ холодномъ состоянш эта 
масса легко растирается въ порошокъ, просеивается сквозь 
сито и употребляется съ другими веществами состава.

Сплавлеше гуммилака съ солью надо производить очень 
осторожно. Всего лучше делать  это въ водяной банЬ, такъ 
какъ иначе масса можетъ воспламениться. По этой же 
причин-fe, т. е. легкой воспламеняемости шеллакъ нельзя 
сплавлять съ бертолетовою солью, с-Ьрой, углемъ и са- 
харомъ.

Дамара— самая прозрачная изъ вс-Ьхъ смолъ. Въ про- 
даж-fe встр-Ьчается въ вид-fe кусковъ бЬлаго или желтаго 
цвЬта, безъ вкуса и запаха. Легко растворяется въ спиртЬ 
и скипидар-fe, съ которыми даетъ прозрачный скоро высы
хающий лакъ. Скйпидарный лакъ  употребляется для лаки- 
ровашя гигроскопическихъ солей, а также для придан'ш 
нЬкоторой липкости составамъ цвЬтныхъ огней передъ на
бивкою ихъ въ фигурныя свЬчи и бенгальсюе огни.



Гумми-арабикъ употребляется какъ связывающее сред
ство; онъ хорошо распускается въ водЪ. Въ продаж% нахо
дится въ вид^ кругловатыхъ кусочковъ и въ порошк'Ь.

Канифоль продается въ вид^ полупрозрачной желтоватой 
массы, б’Ьл’Ьющей при истиранш въ порошокъ. Легко расти
рается въ порошокъ, который в ь т е п л ^  слипается въ комки; 
поэтому, канифоль слЪдуетъ растирать на ледников или въ 
погреб%,— вообще на холоду. Канифоль употребляется для 
комнатныхъ огней, подобно гуммилаку.

Декстринъ— получается изъ крахмала въ видЪ б^лаго, 
иногда нисколько буроватаго порошка. Хорошо раство
ряется въ вод^., образуя густую клейкую массу. Употреб
ляется во многихъ случаяхъ вместо гумми-арабика для 
смачивашя составовъ, какъ напр, ракетныхъ зв"Ьздочекъ.

Ликоподш— чрезвычайно легкш порошокъ желтаго цв^та. 
Если бросить щепотку этого порошка на огонь, то онъ 
мгновенно вспыхиваетъ. Въ театра  употребляется для вос
произведения искусственной молнж, въ пиротехник-fe какъ 
вспомогательное вещество или примись.

Льняное масло употребляется для смачивашя тЬхъ со
ставовъ, при которыхъ почему-либо нельзя или неудобно 
употребить гумми-арабикъ.

Мастика-смола служить для той же ц'Ьли. какъ и ма
сло. Толочь сл-Ьдуетъ въ холодномъ м-Ьст-Ь.

Молочный сахаръ— б£лый порошокъ, слегка сладковатаго 
вкуса. Употребляется въ пламенныхъ огняхъ.

Глина. Для пиротехники наиболее пригодна жирная на 
ощупь глина; она употребляется для приготовлешя глиня- 
ныхъ пробокъ въ гильзахъ и т. п. Передъ употреблешемъ 
глины, ее сл-Ьдуетъ хорошо просушить, измельчить и про
сеять  сквозь мелкое сито.

Квасцы употребляются для приготовлешя голубыхъ ог
ней и, кромЪ того, для предохранешя гильзовой бумаги 
отъ сгорашя; для этого растворяютъ квасцы въ водЪ, при- 
бавляютъ къ нимъ мелкой глины и полученнымъ жидкимъ 
гЬстомъ обмазываютъ бумагу съ обЪихъ сторонъ.



-  14 -

Опилки различныхъ металловъ употребляются для со- 
ставовъ цвЪтныхъ огней: красной м иди— для голубыхъ, зеле- 
ныхъ и фюлетовыхъ; ст алыш я  и ж елт ныя— даютъ 6Ъ- 
лыя, св’ьтящ 1яся искры и употребляются въ такъ  назы- 
ваемыхъ брил1антовыхъ огняхъ; иинковыА окрашиваютъ 
пламя въ красивый синевато-зеленый цвЪтъ.

Порохъ въ пиротехникЪ употребляется въ двухъ видахъ:
1 ) въ видЬ зеренъ: для шлаговъ, разрывашя, выбрасыва- 
шя цилиндровъ римскихъ свЬчей и 2) въ видЪ порошка 
или пороховой мякоти.

Порохъ продается въ жестянкахъ плотно закупоренныхъ, 
вЬсомъ отъ одного фунта и бол%е, а потому хранеше его 
не представляетъ большой опасности. Если нельзя достать 
готовой пороховой мякоти, то для приготовлешя ея берутъ сЪ- 
ру, селитру и уголь, каждое вещество отдельно растираютъ 
въ порошокъ, просЪиваютъ, и отвЪшиваютъ: селитры 72
золотника, сЪры 12 з. и угля 12 з. ВсЬ эти вещества осто
рожно перемЬшиваютъ въ- жестяной коробкЬ; затЪмъ на- 
крывъ крышкою трясутъ минутъ пять и мякоть готова.

Бумага для фейерверочныхъ изд-Ьлж употребляется кар
тузная, синеватаго цвЪта, въ листахъ 18 дюймовъ 
ширины и 28 дюймовъ длины. Бумага должна быть не лом
кой и- достаточно прочной. БЬлая писчая бумага, хорошо 
проклеенная употребляется, для приводныхъ гильзъ и фи- 
гурныхъ свЬчей.

Бумажная пряжа идетъ не крученая, бЬлаго цвЬта. До 
употреблешя въ дЬло ее надо выварить въ щелокЪ и еще 
горячую прополоскать въ чистой водЬ,. Вывариванье пряжи 
дЬлается съ цЬлью освободить ее отъ жира.

Голлэндсжя нитки употребляются для перевязки гильзъ, 
привязывашя хвостовъ къ ракетамъ и т. п. Выборъ сорта 
по толщинЪ совершенно произвольный лишь бы нитки были 
хорошо скручены, кр-Ьпки и безъ узловъ.

Клейстеръ приготовляется изъ крахмала или муки. Крах
мальный клейстеръ готовится такъ: распускаютъ крахмаль 
въ холодной вод-Ь, размЬшиваютъ чтобы не было комьевъ,
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азатЪ мъ, добавивъ кипятку, развариваютъ его до клейкости. 
Мучной клейстеръ готовится такъ  же, какъ и крахмальный.

Приготовлять клейстеръ нужно въ небольшомъ количе
ств'!., такъ какъ онъ при долгомъ стоянш закисаетъ. Для 
предохранешя отъ закисашя надо прибавить къ готовому 
клейстеру немного квасцовъ.

Млей столярный долженъ быть приготовленъ изъ добро- 
качественнаго матер 1ала. Куски его предварительно разма- 
чиваютъ въ холодной воде въ продолжеши сутокъ, а за- 
т^м ъ  варятъ съ такимъ количествомъ воды, какое необхо
димо для требуемой густоты клея.

Подмазка приготовляется изъ пороховой мякоти, разве
денной на обыкновенной хлебной водке съ прибавкою не
большого количества гумми-арабика. Подмазка употребляется 
для быстрой передачи огня на составъ трудно воспламе- 
няющшся, для замазывашя отверстш въ гильзахъ и раз- 
ныхъ другихъ целей, о которыхъ будетъ упомянуто въ 
своемъ месте .

Пороховую мякоть смачиваютъ водой для того, чтобы 
зерна его разбухли, прибавляютъ водки до требуемой гу
стоты, зат^мъ прибавляютъ гумми-арабика и растираютъ 
въ медной ступке.

Гильзы.

Гильм м и  наз. бумажныя цилиндрически трубки служа- 
1щя для набивки фейерверочныхъ составовъ. Для измере
ния этихъ трубокъ принято внутреннш ихъ д1аметръ наз. 
калибромъ, и по этому калибру определять размеры про- 
чихъ частей. Такъ, если говорятъ, что длина гильзъ равна 
12  калибрамъ, а толщина стен ки — Чз калибра, то это оз- 
начаетъ, что длина гильзъ равна 12  разъ взятому д1аметру, 
а  толщина стен ки — !/з этого д1аметра.

Среднш нормальный калибръ гильзы обыкновенно при- 
нимаютъ равнымъ 8 линШ и кроме того приготовляютъ
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добавочные калибры: въ 10  лишй для отдЬльныхъ сигналь- 
ныхъ ракетъ, центральныхъ фонтановъ и т. д. и въ 6 лишй 
для ракетъ, пускаемыхъ по нискольку разомъ, фонтановъ, 
изображающихъ фигуры, и проч.; наконецъ, 12  лин. ка- 
либръ составляетъ роскошь: онъ употребляется для ракетъ 
съ парашютами, отд-Ьльныхъ фонтановъ, букетовъ. Обык
новенно, калибры меньше 6 линш называются малыми; отъ 
6 до 8 лиш й— средними; больше 8 лиш й— большими.

Р азм еры  гильзъ, ихъ величина и качество приготовле
шя играютъ большую роль въ фейерверочномъ дЪлЬ. Иног
да говорятъ, что фейерверкъ отсыр-Ьлъ, что ракеты ло
паются отъ сырости, что фонтаны не выбрасываютъ долж- 
наго количества искръ, приписывая все это атмосферному 
вл 1яшю, тогда какъ на самомъ дЬл-Ь при повЬркЬ оказы
вается, что гильзы были не достаточно хорошо свернуты, 
слабы, коротки или длинны. По этому, всегда слЬдуетъ въ 
точности исполнять тЪ указашя, которыя приведены при 
каждомъ случай, для требуемой цЪли, при приготовлеши 
гильзъ.

Гильзы подразделяются на два рода: гильзы перваго 
рода во время горЪшя состава сами не горятъ, а только 
выбрасываютъ огонь. По этому таюя гильзы должны по 
своей плотности и толщин^ соответствовать этой 1хЬли, т. 
е. выдерживать давлеше газовъ, образующихся при горЪнш 
фейерверочныхъ составовъ. Для сильныхъ составовъ тол
щина ст-Ьнокъ делается  въ '/з  калибра, для слабыхъ— въ 
i/e калибра. Къ гильзамъ перваго рода относятся гильзы 
подвижныхъ и неподвижныхъ фонтановъ, римскихъ свечей 
и проч. Гильзы эти приготовляются или изъ прочной кар
тузной бумаги, или изъ папки, плотно свернутой въ ни
сколько рядовъ.

Гильзы второго рода сгораютъ вм^стЬ съ набитымъ въ 
нихъ составомъ, а потому и толщина стЬнокъ ихъ незна
чительна. Ихъ дЪлаютъ изъ писчей бумаги, начинаютъ 
исключительно слабыми составами. Г ильзы эти не должны 
своимъ огнемъ портить чистоты пламени состава, особенно 
нЬжныхъ цвЪтовъ: зеленаго, синяго, фюлетоваго.
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Накатываше или свертываше гильзъ требуетъ н^кото- 
раго навыка и тогда работа будетъ идти быстро и хорошо. 
Для приготовлешя гильзъ употребляется деревянный ци- 
пиндръ наз. навойннкомъ. Онъ  вытачивается изъ кр^пкаго 
сухого дерева, совершенно гладкаго, безъ сучковъ. Для 
того, чтобы удобно было снимать съ него закатанную 
гильзу, ему придаютъ слегка коническую форму. Разность 
Шаметровъ концовъ навойника допускается самая малоза
метная, причемъ Д1аметръ тонкаго конца навойника дол- 
женъ быть равенъ калибру гильзы.

Само собою разумеется, что навойниковъ необходимо 
иметь достаточный выборъ различнаго калибра.

цахъ навойника леж ала ровно. З атем ъ  навернутую на 
навойникъ полоску кладутъ на нижнюю доску и зака- 
тываютъ верхней, которая въ этомъ случае играетъ роль 
валька (подобно тому, какъ производится каташ е белья 
ручнымъ валькомъ и скалкой). Обыкновенно 3— 4 прока-

Кроме набойника для 
приготовлешя гильзъ необ
ходимо иметь две каталь ■ 
ныя доски (рис. 1 ) длиною 
въ 15— 16 верш., шириною 
въ 5 верш, и толщиною въ
1 дюймъ. Верхняя доска 
снабжена ручкою а, за ко
торую берутъ левой рукой 
и кнопкою h, на которую 
при закатыванш нажимаютъ 
правой рукой.

Рис. 1.

Когда картузная бумага 
разрезана на полоски со
ответствующей длины и 
ширины, берутъ одну изъ 
полосокъ и навертываютъ 
ее на навойникъ рукою 
такъ, чтобы бумага на кон-
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товъ доски бываетъ вполне достаточно, чтобы сделать 
гильзу вполне плотной. ЗатЪмъ берутъ вторую полоску бу
маги, подкладываютъ ее подъ первую и опять закатываютъ; 
также поступаютъ со второй, третьей и т. д. пока полу
чится требуемая толщина гильзы. Последнш листъ бумаги 
заклеиваютъ, а на гильзе д-Ьлаютъ пометку у ручки навой- 
ника, чтобы набиваше гильзы было съ этого конца.

Для того, чтобы гильза свободно сходила съ конца на- 
войника послЪдшй натираютъ сухимъ мыломъ. Накатан
ная гильза внутри имЪетъ шовъ, который необходимо скре
пить; это можно сделать такъ: отделяютъ ножомъ съ од
ного конца бумагу и подъ нее во всю длину гильзы, по- 
средствомъ тонкой палочки, подпускаютъ немного клей
стеру, вкладываютъ въ гильзу набойникъ (рис. 2 ) повора- 
чиваютъ его слегка въ обе стороны и шовъ будетъ скр^п- 
ленъ. Правила этаго советуютъ придерживаться потому, 
что иначе при набиваши осадка первыхъ листовъ бумаги 
внутри гильзъ будетъ значительная.

Рис. 2.

Въ общемъ приготовлеше гильзъ— работа довольно ко
потливая, медленная, требующая терп-Ьтя и аккуратности. 
Хорошо приготовленная гильза должна быть плотна и 
не поддаваться сдавливанш  пальцами; внутренняя поверх
ность ея должна быть ровная и блестящая, безъ какихъ 
либо даже незначительныхъ неровностей.

Когда гильза закатана, склеена и снята съ навойника, 
ее необходимо просушить, но однако не до полнаго высы- 
хашя, но такъ  чтобы она была достаточно мягка для затя- 
гивашя. ПослЬ этого въ гильзу вставляютъ круглую палку 
и обрезаютъ на ней оба конца, для того чтобы гильза 
им ^ла  требуемую длину. Обрезываше гильзъ производится
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посредствомъ остраго ножа, причемъ гильзу кладутъ на 
столъ и во время обрЪзывашя вращаютъ въ одну сторону, 
стараясь не нажимать сильно, а только слегка вести но- 
жемъ.

Обрезанную гильзу надо перевязать на одномъ конце 
для образоважя шейки. Затягиваш е шейки делается  такъ: 
берутъ крепкую веревку и привязываютъ ее однимъ кон- 
цомъ къ крюку, вбитому въ стену, а другой конецъ ве
ревки прикрепляютъ къ круглой толстой палке. На палку 
садятся верхомъ, такъ  чтобы веревка пришлась между но
гами; самую же веревку предварительно смазываютъ су- 
химъ мыломъ. При такомъ положены веревки, если ото
гнуть корпусъ н азад ъ ,то  веревка натягивается; при движе
нии же корпуса впередъ натянутость веревки ослабляется.

Въ гильзу вставляютъ затяжный стержень, 
который состоитъ изъ железной проволоки а 
(рис. 3) вставленный въ ручку Ь съ полуша- 
ровыми концами. З атем ъ  въ левую руку бе
рутъ гильзу, а правой придерживаютъ веревку, 
несколько ослабивъ последнюю для того, что
бы можно было обернуть эту веревку въ одинъ 
оборотъ кругомъ гильзы. После этого, натянувъ 
веревку, вертятъ гильзу взадъ и впередъ по 
веревке, вследств 1е чего гильза въ этомъ 

Рис.  3. м есте  стянется. Образовавшуюся ш ейкукреп- 
ко перевязываютъ.

Когда гильза затянута и перевязана, въ нее вставляютъ 
осадникъ и затяжной стержень и несколькими ударами ко
лотушки осаживаютъ гильзу на стержень. Тогда шейка 
гильзы плотно прижимается къ полушарамъ стержня и осад- 
ника, отчего получаетъ гладкую и правильную поверхность, 
а каналъ шейки— н адлеж ащ а д1аметръ и большую плот
ность стенокъ. Осадникъ представляетъ изъ себя деревянный 
цилиндръ (рис. 4) съ утолщенною головкою; тонкш конецъ 
обточенъ по полушару; въ цилиндре просверливается ка
налъ, въ который вставляется проволока затяжного стержня.
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При осадке, осадникъ вставляютъ въ гильзу и надеваютъ. 
его на затяжной стержень; загЬмъ упираютъ затяжникъ. 
объ полъ и ударяютъ колотушкою по головке осадника.

Рис. 4.

Все описанныя м елю я  работы: обрезку, затяжку, пере
вязку и осадку гильзъ следуетъ производить вскоре после 
накатки ихъ, пока стенки не успели высохнуть и еще не 
затвердели. Когда гильзы готовы, ихъ сушатъ въ тепломъ 
месте  на полкахъ.

Гильзы второго рода, какъ мы уже сказали выше, пред
назначаются для набивки ихъ пламеннымъ составомъ и 
горятъ вм есте  съ нимъ. Стенки такихъ гильзъ делаются 
тонкими, чтобы горящая бумага не портила цвета  пламен- 
наго состава. Гильзы эти употребляются преимущественно 
для фигурныхъ свечъ  и бенгальскихъ огней. Назваше свое 
фигурныя свечи получили отъ назначешя обозначать лиши 
фигуръ на декоращяхъ; калибръ ихъ бываетъ отъ 2 до 4 
линш, а длина отъ 5 до 6 дюймовъ. Гильзы для нихъ д е 
лаются изъ писчей бумаги, число оборотовъ которой бы
ваетъ равно числу лишй въ калибре.

Гильзы склеиваютъ жидкимъ картофельнымъ крахма- 
ломъ, при чемъ мажутъ только наружный край полоски, 
чтобы бумага не развертывалась. Н арезанныя бумажки 
раскладываютъ уступами по 5 — 10 штукъ и смазываютъ 
выходяцце концы бумажекъ клейстеромъ, помощью кисти. 
Бумажки навертываютъ на навойникъ, у котораго одинъ 
конецъ им еетъ  маленькое углублеше въ виде ямки. Когда 
бумажка навернута, и наружный край ея плотно присталъ, 
вдавливаютъ конецъ гильзы въ углублеше навойника, сма
зываютъ крахмаломъ и прижимаютъ ручкой отъ стального 
пера, такъ чтобы дно гильзы плотно склеилось и не было 
посреди дырки. После этого гильзу снимаютъ съ навой
ника и сушатъ.
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Для бенгальскихъ огней гильзы дЪлаютъ калибромъ отъ 
6  линш до 3 дюймовъ; при этомъ число оборотовъ бумаги 
должно быть равно половинЬ числа линш въ калибрЬ. Въ 
готовую гильзу послЬ просушки загоняютъ бумажную пробку, 
а  конецъ гильзы подъ пробкой оклеиваютъ кружками бу
маги.

Къ этого же рода гильзамъ относятся такъ  наз. про- 
водныя гильзы, въ которыя вкладываютъ стопинъ *) они 
дЬлаются въ 2 — 3 оборота. Проводныя гильзы бываютъ дли
ною 12— 14 верш, калибромъ въ 3— 37» линш.

Проводныя гильзы иногда должны вести стопинъ къ 
гильзамъ загорающимся посл-fe гор-Ьшя предъидущихъ. 
Гильзы эти по этому не должны пригорать, не смотря на 
то, что на нихъ сыпятся раскаленные кусочки угля и 
опилки. Чтобы предохранить бумагу такихъ гильзъ отъ 
прогорашя, ее пропитываютъ особымъ, замедляющимъ гор-Ь- 
H i e ,  растворомъ. Посл-Ьднш приготовляютъ слЬдующимъ спо- 
собомъ. ДвЪ бутылки воды нагрЬваютъ до 92° Ц. и въ ней 
распускаютъ:

Квасцовъ ...........................................  17 золотниковъ.
С^рнокислаго аммошя . . . .  6
Борной кислоты .......................................  2
К л е ю ............................................................. 2 „

и даютъ раствору хорошенько прокипать. Когда жидкость 
остынетъ, обмакиваютъ въ нее губку и пропитываютъ ею 
листы писчей бумаги. Для отлич1я этихъ гильзъ отъ 
обыкновенныхъ, пропитывающей растворъ окрашиваютъ су- 
рикомъ, сажей и т. п.

Для хранешя готовыя гильзы перевязываются по сор- 
тамъ въ пачки, которыя обертываются газетною бумагою 
и снабжаются ярлычками. Гильзы для швермеровъ и фи- 
гурныхъ свЬчъ укладываются въ картонныя коробки, кото
рыя перевязываются бичевкою, снабжаются ярлычками; 
пачки и коробки хранятся въ шкафу въ сухомъ мЬстЬ.

*) Нитка пропитанная особымъ пороховымъ составомъ для бы
строй передачи огня всей декорацш фейерверка.



С о с т а в ы .

Составомъ въ пиротехнике наз. смесь несколькихъ в е -  
щёствъ, которая при определенномъ назначены  и м е е т ъ  
соответствующее назваше. Вещества, входяиця въ составъ 
смеси, действуютъ различно: одни изъ нихъ разрушаютъ 
друпя и вм есте  съ теми распадаются и сами. Такое раз- 
pymeHie вещества наз. горешемъ. Оно всегда сопровож
дается значительнымъ отделеш емъ тепла и света  въ виде 
яркаго пламени или же въ виде искристаго огня.

Гореш е состава происходить вследств1е химическаго 
взаимодейств 1я веществъ, входящихъ въ составъ данной 
смеси. Самое же гореше происходить на счетъ кислорода 
воздуха и того кислорода, который заключается въ берто
летовой соли, селитре  и др. химическихъ соединешяхъ- 
богатыхъ содержашемъ кислорода и легко его отделяю- 
щихъ. Для того чтобы это взаимодейств'1е происходила 
энергично надо, чтобы вещества входящ1я въ составъ смеси 
были взяты въ строго определенной пропорцж. Изъ нихъ 
составляются такъ  наз. основныя слиьси, которыя, если 
составлены правильно и состоять изъ химически чис- 
тыхъ матер!аловъ, тщательно перемешанныхъ между со
бою, после горешя превращаются въ новыя соединешя.

Изъ соединешя основныхъ смесей получаются различ- 
ныя пиротехничесюе составы, которые должны обладать 
известными необходимыми свойствами: цветомъ, яркостью- 
быстротой гореш я и упругостью газовъ.

Изъ наиболее важныхъ основныхъ смесей можно ука
зать на следующая:

Селитра-сгъра, въ составъ которой входитъ 76 ч. селитры 
и 24 ч. серы. Эта смесь вм есте  съ другими основными 
смесями входитъ въ составъ многихъ фейерверочныхъ со
ставовъ, чаще всего съ пороховою мякотью. При обыкно
венной температуре смесь селитры и серы не горитъ, но 
нагретая до краснаго калешя загорается и медленно его -  
раетъ блестящимъ белымъ пламенемъ.
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Бертолетова^ соль-спра. На 100 частей смЪси содержитъ: 
бертолетовой соли 72 ч. исЪры 28 ч.Входитъ'въбольшую часть 
рецептовъ цвЪтныхъ огней; для этого ее смешиваюсь съ 
другими смесями, замедляющими roptHie и производящими 
яркое блестящее пламя, окрашенное въ известный цвЬтъ.

При см^шиваши бертолетовой соли-сЪры съ другими 
веществами надо соблюдать большую осторожность. Такъ, 
если въ см Ь ти ваем н я  вещества попадетъ уголь, древесный 
опилки, антимонш и друпя горюч1я вещества, то отъ тре- 
шя или удара происходить взрывъ; Кроме того надо пом
нить, что примЬишваемня къ этой см-Ьси вещества не долж
ны содержать сЬрной и другихъ сильныхъ кислотъ, иначе 
смЬсь воспламенится.

Сслитра-уюлъ. Эта см^Ьсь делается  двухъ родовъ: 1) с е 
литры 87 ч., угля 13 ч. и 2) селитры 81 ч., угля 19 ч.; пер
вая смЪсь употребляется для уменьшешя быстроты гор-Ьшя 
другихъ составовъ, а вторая служить основашемъ многихъ 
сильныхъ составовъ.

Эти три двойныя основныя смЬси: селитро-сЬра, хлоро- 
кали-сЬра и селитро-уголь употребляются чаще всего. Изъ 
тройныхъ основныхъ смЬсей употребляется только порохъ 
въ видЬ зеренъ или же въ виде пороховой мякоти.

Получеше фейерверочныхъ составовъ производится по- 
средствомъ см,Ьшиван1я основныхъ смесей, взятыхъ въ раз- 
личныхъ пропорщяхъ, причемъ при получеши горючихъ со
ставовъ одна изъ смесей должна быть горючая

Полученные такимъ образомъ составы будутъ разли
чаться одинъ отъ другаго цвЪтомъ пламени и большею 
или меньшею быстротою горЪшя состава. Составы, которые 
горятъ быстро наз. сильными составами, а медленно горя
нке составы— слабыми.

При горЬши сильныхъ составовъ всегда образуется 
много упругихъ газовъ, обнаруживающихъ въ известной 
степени движущую силу и кроме того эти составы вы- 
пускаютъ во множестве блестяцця искры, и въ этомъ слу
чай получаютъ н а з в а т е  искристыхъ составовъ.



Слабые составы при своемъ горЪнш даютъ только яркое 
пламя и наз. пламенными составами.

Для получешя искристыхъ сильныхъ составовъ къ по
роховой мякоти или къ другимъ сильнымъ основнымъ см!>- 
сямъ прибавляютъ уголь, металличесюя опилки и стружки. 
Эти примеси накаливаются до бЪла при гор-Ьнш смЪси и 
выбрасываются въ видЪ искристой ленты. Пламенные со
ставы образуются отъ прибавлешя къ пороховой мякоти 
селитро-сЬры или селитро-угля и солей, окрашивающихъ 
пламя въ желаемый цвЪтъ.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ приготовленш составовъ, 
необходимо озаботится о томъ, чтобы они были достаточно 
сухи, влажность должна быть безусловно удалена про
сушкой

Раздробленныя въ зерна соли сначала сушатъ на от- 
крытомъвоздух'Ьиливъ тепломъ мЪстЪ, а затЪмъ на легкомъ 
огн"к Просушиваше на воздух’!  безусловно необходимо для 
гигроскопическихъ солей, напр., азотно кислаго натра 
азотно кислая стронщя, иначе он!> при нагр-Ьванш на огн!> 
могутъ частью сплавиться и разлагаться и становиться 
мало пригодными для составовъ. Отвердевшая же поел!, 
плавлешя масса сильно уплотняется и трудно истирается 
въ порошокъ. Для высушивашя соль насыпаютъ тонкимъ 
слоемъ на бумагу, разложенную въ тепломъ сухомъм'ЬсгЬ,а въ 
ясный солнечный день— на двор!.; время отъ времени соль 
перем!>шиваютъ. Когда зерна болЪе не слипаются— про
сушку на воздух!, можно окончить.

Окончательно просушить можно на легкомъ огн^, насы- 
павъ соль въ глазированный чугунный котелъ. Поел!, про- 
сушивашя истираютъ въ мелкж порошокъ.

Если фейерверкъ устраивается въ сырой местности или 
въ  сырое время года, то предпринимается еще одна опе- 
ращя известная подъ назваш емъ лакироваш я солей; оно 
производится надъ измельченною и просеянною чрезъ сито 
солью и состоитъ въ томъ, что соль обливаютъ скипи- 
даромъ на слабый огонь и слегка подогр-Ьваютъ перем!>ши-



вая массу лопаткой, чтобы не получилось комковъ. При 
нагр^ваш и скипидаръ испаряется и соль снова прюбр-Ь- 
таетъ  рыхлость и порошкообразный видъ, но частицы ея 
отъ этой операцш покрываются тончайшей пленкой смолы 
дамаръ защищающей соль отъ сырости.

Лакированныя соли надо просеять и хранить въ плотно 
закупоренныхъ стеклянныхъ банкахъ.

Углекислые соли, а равно и rfe составы, которые со
держать смолистыя вещества, не нуждаются въ лакированш.

Для предохранешя стальныхъ и жел'Ьзныхъ опилковъ 
отъ ржавчины, въ особенности, когда они входятъ въ со
ставы богатые кислородомъ, подвергаютъ до употреблешя 
въ дело особой обработке называемой воронешемъ. Для 
этого опилки насыпаютъ на железную сковороду и нали- 
ваютъ на нихъ :/ю ч. по весу льняного масла.

Сковороду ставятъ на огонь и опилки тщательно пере- 
мешиваютъ, чтобы масло распределилось равномерно по 
всей массе. Когда повалитъ противнаго запаха густой дымъ, 
опилки начинаютъ буреть и, наконецъ, становятся чер
новатыми. Тогда усиливаютъ перемешиваше, чтобы опилки 
не слиплись въ комки. Прекращеше отделешя паровъ 
служитъ признакомъ окончашя операцш; опилки готовы и 
прюбрели черный блестящш цветъ. При вороненш поверх
ность каждой частицы опилокъ покрывается тончайшею 
пленкою темнаго цвета, предохраняющею железо опилокъ 
отъ окислешя. Составы съ вороненными опилками сохра
няются годъ и более, после чего горятъ не хуже свеже- 
набитыхъ.

Все вещества, входяиця въ составъ смеси, предвари
тельно должны быть растерты въ порошокъ и просеяны 
сквозь частое сито и затем ъ  точно отвешаны на весахъ, 
въ известной пропорцш, по рецептамъ. Смешивать составъ 
нужно небольшими количествами до т е х ъ  поръ, пока онъ 
не обратится въ однообразно-окрашенную массу. Растирать 
можно на гладкой доске въ виде лотка, или просто на 
л и сте  картузной бумаги, употребляя для растирашя деревян



ную стирку въ вид^ лопаточки съ острыми краями, на 
noflodie малярнаго шпахтеля. Ежели въ составъ входитъ 
крупный уголь, то онъ прибавляется уже по окончанш 
растирашя состава, смешивая его руками. Чтобы приго
товить мелкую селитру, ее растворяютъ въ горячей вод-fe 
и кипятятъ, пока вода не выпарится вся до суха; при 
этомъ селитру нужно безпрестанно мешать,— тогда полу
чится мелюй селитрянный порошокъ.

Для просЪвашя составовъ лучше употреблять сита съ 
полотномт. изъ медной проволоки, такъ какъ волосяные и шел
ковые не прочны, въ продажЪ существуютъ нисколько но- 
меровъ ситъ съ м"Ьднымъ полотномъ по весьма дешевой 
цЪнЪ. Для предупреждешя пыли при просЪванш составовъ, 
можно на сито сделать изъ  картона крышку. Для этой же 
1гё>ли въ продаж^. имеются барабаны съ мелкимъ волося- 
нымъ полотномъ и двойнымъ дномъ изъ кожи, весьма 
удобнымъ для прос%вашя составовъ. Продаются въ посуд- 
ныхъ лавкахъ.

Набивка гильзъ.

Приготовленный для фейерверочныхъ изд'Ьлгй составъ 
обыкновенно плотно, набивается въ гильзы для того, чтобы 
r o p i H i e  его не могло происходить очень быстро. Плотность 
набивки составляетъ главное ycnoBie хорошаго дЪйств1я 
состава, но эта плотность набивки не должна однако прев
зойти известный пробЪлъ, иначе гильза можетъ лопнуть. 
Другое ycn oeie  правильной набивки это равномерность 
или одинаковая плотность по всей длинЪ гильзы; въ про- 
тивномъ случаЬ составъ будетъ гореть неровно, т. е. 
вспышками.

Что касается общихъ пр1емовъ набивки гильзъ, то въ 
этомъ отношенш надо всегда принимать во внимаше тол
щину гильзъ. На этомъ основанги гильзы перваго рода



набиваются оченъ плотно помощью ударовъ тяжелой коло
тушки; тонюя же гильзы только слегка сжимаютъ на- 
бойникомъ отъ руки и плотность набивки обусловливается 
т-Ьмъ, чтобы набитая гильза не изменяла своей формы 
при сжатш ея между пальцами. Для набивки гильзъ не
обходимы некоторые инструменты и приспособлешя, съ 
устройствомъ которыхъ мы здЬсь познакомимъ читателей.

Прежде всего необходимо имЬть в-Ьсы для отв-Ьшивашя 
солей входящихъ въ известные составы.

Хотя лучшая система мЬры и вЬса десятичная, но мы 
по необходимости должны принять мЬру русскую: футъ съ  
подразделениями, а равно и в^съ  русский и аптекарскш. 
Десятичная метрическая система у насъ мало известна. 
Необходимо принять въ соображеше, что комплектъ фран- 
цузскаго в"Ьса въ граммахъ, въ разновЬсЬ, до 500 граммъ, 
стоить отъ 5 до 6 руб. и купить его можно только въизв-Ьстныхъ 
оптическихъ магазинахъ. Разнов-Ьсъ русскаго фунта въ 
золотникахъ стоить отъ 80 коп. до одного рубля.

Набойникъ, о которомъ мы уже упомянули выше, имЬ- 
е т ь  видъ цилиндра съ плоско обр-Ьзаннымъ основашемъ 
съ одной стороны и утолщенною головкою съ другой. На
бойники вытачиваются изъ твердаго дерева. Ихъ сл-Ьдуетъ 
имЬть пять различной величины. Д1аметръ долженъ быть 
нисколько мен^е внутренняго д1аметра или калибра гильзы 
для того, чтобы набойникъ плотно входилъ въ нее. Голов
ка набойника должна имЪть достаточную длину, чтобы 
удобно было держать руками.

Колотуш ки  или деревянные молотки (рис. 5) для наби- 
вашя делаются опредЬленнаго в^са, соответственно калиб
ру гильзъ, такъ  если калибръ будетъ:

3 —4 дюйма, вЬсъ колотушки lj 2 фунта.
5 „ „ „ 1

6— 8 „ „ „ 2
Ю „ „ „ 4

Совокъ небольшой жестяной или медный служить для 
насыпашя состава въ гильзу. Такихъ совковъ надо им4ть



нисколько различныхъ величинъ, чтобы онъ могъ войти въ 
гильзу совершенно свободно.

Формы служатъ 
для пом,Ьщен1я въ 
нихъ гильзъ во вре
мя набивки: опыт
ные пиротехники 
набиваютъ гильзы 
безъ формы, но лю- 
бителямъ, до прюб- 
рЪтешя изв’Ьстнаго 

навыка, необходимо гильзу набивать въ форме, которая 
предохраняетъ ее отъ разрыва при набивке неопытной 
рукой.

Форма состоитъ изъ точенаго деревяннаго цилиндра, 
полаго внутри, внутреннш д1аметръ долженъ быть почти 
равный калибру гильзы для того, чтобы последняя плотно 
входила въ нее.

Для набивки тонкихъ гильзъ нельзя обойтись безъ 
формы, иначе он% будутъ мяться и ломаться. Для фигур- 
ныхъ свечей надо иметь еще медную воронку, высотою 
около 1 !/2 дюйма, которая плотно входила бы своимъ кон- 
цомъ въ гильзу. Набойники для фигурныхъ свечей д е 
лаются изъ проволоки, толщиною въ 1/с,— 1Ы калибра наби
ваемой гильзы.

Набивку гильзъ лучше всего производить летом ъ на 
открытомъ воздухе, при безв^тряной погоде, или же въ 
закрытомъ пом,Ьщен1и, съ землянымъ поломъ.

Деревянный полъ представляетъ н’Ькоторыя неудобства 
по своей опасности въ пожарномъ отношеши. Форма съ 
гильзой ставится на чурбанъ, около котораго садится рабо
тающей такъ, чтобы чурбанъ приходился между его коле
нями. Рядомъ долженъ находиться столъ съ составомъ и 
всеми приборами для работы, расположенными въ такомъ 
порядке, чтобы работающш могъ доставать ихъ, не вставая 
съ  места. Если набивка производится въ комнате съ де-



ревяннымъ поломъ, то составъ кладутъ на доску, подве
шенную къ потолку комнаты на шнуркахъ; этимъ составъ 
предохраняется отъ сотрясенш, происходящихъ при уда- 
рахъ колотушкою по набойнику. Передъ набивкою при безо- 
пасныхъ составахъ можно смачивать слегка составъ ски- 
пидаромъ или керосиномъ и затем ъ  перемешать его лопа
точкой. Смоченный составъ, при всыпанш въ гильзу, не 
пылитъ и падаетъ въ виде масс-ы, равномерной густоты, 
такъ  какъ влажность плотнее связываетъ частицы его 
между собою. Всыпавъ порцш состава, нужно несколько 
разъ слегка ударить набойникомъ по гильзе снаружи, 
чтобы составъ оселъ  со стенокъ, затем ъ  вложить набой
никъ и осторожно додвинуть его до состава, чтобы не раз
брасывать его по стенкамъ. Затем ъ , по набойнику делаютъ 
несколько ударовъ коло-тушкой. Число ударовъ должно 
быть равнымъ числу линш калибра гильзъ. Прок.олотивъ 
одну насыпку, набойникъ вынимаютъ и делаютъ вторую, 
третью и т. д.

При набивке тонкихъ гильзъ, которыя идутъ, главнымъ 
образомъ, для приготовлешя фигурныхъ или декорацюн- 
ныхъ свечей и бенгальскихъ огней, необходимо соблюдать 
большую осторожность, чтобы не разорвать гильзу.

Фигурныя свечи бываютъ калибромъ отъ 2 до 4 линш. 
Нижняя часть гильзы на 1 ■, дюйма вьщоты набивается гли
ной, чтобы свеча не могла зажечь деревянный щитъ, въ 
отверст1екоторагоона вклеивается своимъконцомъ. Для этого 
гильзу плотно вдвигаютъ въ кусокъ швермерной гильзы и 
черп-аютъ понемногу набиваемою гильзою глину; послед
нюю плотно уколачиваютъ набойникомъ безъ колотушки.

Поверхъ глинянаго слоя делается набивка состава для 
свечи. Это наполнеше делается при помощи воронки; за
тем ъ  производятъ быстро повторяющееся опускаше и под- 
нимаше набойника, делая  имъ не очень сильные удары 
по дну трубки; набойникъ, при движенш своемъ вдоль во
ронки, увлекаетъ съ собою составъ, который понемногу 
проскакиваетъ въ гильзу и тотчасъ же плотно уколачи
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вается толчками набойника. Приготовлеше свечи оканчи
вается п о к р ь т е м ъ  верхней поверхности состава густымъ 
слоемъ подмазки и опускашемъ подмазанной части въ тон- 
кш слой мякоти. Потомъ, придерживая подмазку пальцемъ 
руки, чтобы она не вывалилась, прошиваютъ трубку на 
'/. 1 дюйма отъ края толстою ниткою, которая служитъ для 
прикр’Ьплен1я къ гильз^. впоследствш проводной трубки со 
стопиномъ, для одновременнаго быстраго заж игаж я вс^хъ 
гильзъ декорацш.

Бенгальсю е огни имЪютъ видъ фигурныхъ св^чъ боль
шого калибра; они даютъ яркое пламя и зажигаются для 
освещешя местности, картинъ, транспарантовъ и т. п. Для 
набивашя гильзу плотно вдвигаютъ въ деревянную форму 
или, за неимеш емъ ея, въ толстостенную прочную гильзу. 
Прежде всего въ гильзу набиваютъ столбикъ глины, не 
менее дюйма высотою. После этого всыпаютъ въ гильзу 
составъ небольшими поршями, уплотняя его набойникомъ. 
Окончивъ набивку, на составъ накладывается кусокъ сто
пина съ выходящимъ изъ гильзы концомъ, подклеиваютъ 
его подмазкой и опудриваютъ пороховой мякотью. По- 
верхъ набитой гильзы наклеиваютъ крахмаломъ бумажный 
кружокъ.

Слуйсебиыя HSflijia.

Подъ этимъ назвашемъ въ пиротехнике известны изде- 
л 1я, которыя сами по себе не составляютъ фигуры, но 
служатъ для быстрой передачи огня отъ одной части фей
ерверка къ  другой, для поджигашя фейерверка и для одно
временнаго воспламенешя различныхъ частей декорацш. 
Къ служебнымъ издел'1ямъ принадлежать; стопинъ, под
мазки, палит ельныя свпчи и фитили.

Стопинъ состоитъ изъ пучка бумажныхъ нитокъ, покры- 
таго слоемъ быстрогорящаго состава, обусловливающаго
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быстрое rop-feHie и самого пучка. Для приготовлешя сто
пина берутъ 4 — 6 нитокъ, не ссучивая ихъ длиною до
2 арш. Составъ для стопина, хорошо смешанный и про
сеянный, пом'Ьщаютъ въ какой-нибудь сосудъ, вливаютъ въ 
него столько хлебнаго вина, чтобы образовалась жидкова
тая масса, тщательно перемешанная, съ добавлешемъ не
большого количества гумми-арабику, разведеннаго на воде, 
расчитывая не более двухъ золотниковъ на полфунта со
става. Въ эту жидковатую массу погружаютъ пряжу, какъ 
сказано, приготовленную кругами, стараясь не путать ее, 
но чтобы одинъ конецъ каждой нитки свесился черезъ 
край сосуда, для более удобцаго вытаскивашя. Нитки въ 
т е с т е  слегка придавливаютъ и оставляютъ ихъ пропиты
ваться составомъ въ продолженж несколькихъ часовъ, а 
затем ъ  вытаскиваютъ нитку осторожно изъ сосуда, слегка 
проволакиваютъ или сглаживаютъ между пальцами такъ, 
чтобы составъ на нитке леж алъ равномерно. Для про
сушки стопина, его подвешиваютъ на железную проволоку. 
Со второю nopuiero пряжи поступаютъ также, пока не 
израсходуется весь составъ.

Стопинъ надо делать  заблаговременно, чтобы его 
можно было просушить исподволь, тогда онъ достигнетъ 
вполне своего назначешя.

Признаки хорошаго стопина следующие: онъ долженъ 
быть сплошь покрыть ровнымъ слоемъ теста, которое, при 
протягиванш стопина между пальцами и при перегибаши 
его, не должно отскакивать; онъ долженъ иметь видъ пло
ской тесемки безъ узловъ и просветовъ между прядями; 
въ четверть минуты на воздухе долженъ сгорать 1 арш. 
стопина.

Для комнатныхъ фейерверковъ применяюсь стопинъ 
безъ серы; чтобы получить его, готовятъ стопинное тесто 
изъ смеси бертолетовой соли-угля съ гумми-арабикомъ, 
опудриваютъ стопинъ натянутый между гвоздиками рамы 
этою же смесью.

При поджигаши бураковъ и некоторыхъ другихъ изде- 
лш нужно успеть отойти подальше отъ подожженной фи-



гуры раньше, чЪмъ загорится самая фигура; въ такихъ 
случаяхъ употребляютъ медленно горящш стопинъ, для
т-Ьста котораго берутъ селитро-уголь.

Укажемъ на два простыхъ рецепта для приготовлешя 
стопина:

С е л и т р ы .................................  . . .  4 7 ‘ /2 частей.
С Ь р ы ......................................................... 2 3 ]/з
Угля легкаго д е р е в а ........................12
Г у м м и - а р а б и к у ...................................... 3

Другой болЪе медленно горящш составъ:
С е л и т р ы .................................................... 48 частей.
С ^ р ы ......................................  . 161/2 п
Г у м м и - а р а б к к у ...................................... 6 ' / 2 „
В о д к и ......................................................... 24

Палительная свЪча представляетъ гильзу, набитую мед
ленно горящимъ составомъ. Гильзу склеиваютъ изъ пис
чей или картузной бумаги въ 2 — 3 оборота и катаютъ на 
тонкомъ навойник-fe. отъ 3 до 5 линш. Бумагу, приклеива
юсь только наружнымъ краемъ; вынувъ навойникъ, тонкш 
конецъ гильзы смазываютъ крахмаломъ и скручиваютъ, 
послЬ чего дно сглаживаютъ ударами набойника.

Для набивашя высушенную гильзу вставляютъ въ проч
ную толстостенную гильзу перваго рода. Сначала въ 
гильзу набиваютъ слой глины (дюйма на 1 1 /2) , чтобы этимъ 
концомъ можно было вставить свЬчу въ пальникъ или при
вязать ее къ палкЬ; зат-Ьмъ набиваютъ въ нее мЬднымъ 
набойникрмъ и легкими ударами маленькой колотушки 
{в-Ьсомъ въ 1 /4 фунта) одинъ изъ слЬдующихъ составовъ:

1) С е л и т р ы .................................................... 77 частей.
С Ь р ы .........................................................12
У г л я ......................................................... 7
Канифоли ...............................................  4

2) С е л и т р ы .................................................... 82
Угля ......................................................... 13
Канифоли ...............................................  5
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Второй составъ безъ сЬры употребляютъ для поджига- 
шя фейерверковъ въ закрытыхъ местахъ: на балконахъ,
въ комнатахъ и т. д. Набитую гильзу заклеиваютъ бума
гою. Передъ поджигашемъ фейерверка палительную свечу 
зажигаютъ фитилемъ, а поел-!, поджигашя ее можно пере
резать  ножницами ниже огня, чтобы она погасла, а у 
оставшейся гильзы загибаютъ открытый конецъ.

Палительные фитили бываютъ веревочные и бумажные. 
Приготовлеше последнихъ проще и быстрее. Сахарную бу
магу пропитываютъ растворомъ 1 ч. уксусно-свинцовой 
соли въ 2 ч. воды и высушиваютъ; изъ высохшей бумаги 
нар-Ьзаютъ полоски вершка 3— 4 шириною и изъ  каждой 
полоски скручиваютъ палочку, длиною во весь листъ бу
маги; палочки плотно закатываютъ катальною доскою и 
конецъ бумаги приклеиваютъ клейстеромъ. Такая твердая 
палочка т л ^ етъ  медленно —  вершка на 4 въ часъ и даже 
менее.

Фейерверкъ горящ ш  на м^ст*.

Бенгальскш огонь служитъ для освещешя окружающей 
местности, фигуръ и транспорантовъ входящихъ въ со
ставъ декорацш. Составы для этихъ огней набиваются въ 
трубки произвольнаго калибра и произвольной длины. 
Трубки делаютъ изъ картузной или обыкновенной бумаги 
въ два оборота, чтобы они могли сдержать составъ. Въ 
нижнюю часть трубки (на дно) кладутъ калибра на два 
сухую глину ДЛЯ ТОГО, чтобы ВЪ ЭТОМЪ м есте  можно было 
привязать трубку къ палке или камышу.

Составы для бенгальскихъ огней бываютъ двухъ ро- 
довъ; 1 ) содержание серу, которая вы деляетъ  при горенш 
много удушливыхъ газовъ и потому пригодные для сожи- 
гашя на открытомъ воздухе и 2) составы, не содержание 
серы; въ составъ ихъ входятъ шеллакъ или же канифоль
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для того, чтобы можно было пользоваться имъ для комнат- 
нагс освЬщешя.

Приводимъ сл-Ьдукище рецепты приготовлешя бенгаль- 
скихъ огней съ сЬрой:

Кгьлый цвтыпъ: 1) селитры 72, антимошя 10, с-Ьры 18;
2) селитры 76, сЬры 2 2 1,-., угля 11 /2; 3) селитры 51, анти
мошя 13, сурика 3, сЬры 33.

Красный цвуътъ: 1) бертолетовой соли 23, азотно-строн- 
щановой соли 51, антимошя 5, мастики 2, сЬры 19;
2) бертолетовой соли 22, азотнокислаго стронщя 54, сЬры 22, 
угля 2; 3) бертолетовой соли 47, углекислаго стронщя 35, 
с-Ьры 18; 4) бертолетовой соли 46, щавелевостронщановой 
соли 86 , с-Ьры 18.

Зеленый цвгьтъ: 1) бертолетовой соли 2 2 , азотнокислаго 
барита 56, сЬры 20 и угля 2; 2) бертолетовой соли 24, 
азотнокислаго барита 53 и сЬры 23; 3) хлорноватокислаго 
барита 30, азотнокислаго барита 48 и с-Ьры 22; 4) хлорно
ватокислаго барита 44; азотнокислаго барита 35, масти
ки 2 и с-Ьры 19.

Синш ивтпъ: 1 ) бертолетовой соли 51, малахита 29 и 
сЬры 20; 2) бертолетовой соли 50, горной сини 30 и
сЬры 20.

/Келт ын цвптъ: 1) Селитры 70, щавелевокислаго
натра 9, сЬры 10 и угля 2; 2) селитры 70, соды 8, сЬры 20 
и угля 2 .

Фюлетовый ивмтЪ: 1) бертолетовой соли 48, углекислаго 
стронщя 23, малахита 10 и с-Ьры 19; 2) бертолетовой 
соли 48, углекислаго стронщя 23, горной сини 10 и
с-Ьры 19.

Оранжевый цвтпь: 1) бертолетовой соли 19, азотно
кислаго стронщя 46, натровой селитры 11, сЬры 21 и
угля 3; 2) бертолетовой соли 33, азотнокислаго стронщя 38,
соды 5 и сЬры 24; 3) бертолетовой соли 48, углекислаго 
стронщя 31, соды 3 и сЬры 18; 4) бертолетовой соли 51, 
мЬла 25, щавелевокислаго натра 4 и сЬры 20.
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Розовый цвгыпъ: 1) бертолетовой соли 51, мЪла 26, окиси 
мЪди 3 и сЪры 20; 2) бертолетовой соли 37, щавелево- 
кислаго натра 1 2 , селитры 28 и сЬры 2 1 .

Составы съ и/ммимкомъ  горятъ чистымъ и яркимъ 
огнемъ, а потому пиротехники и обратили на нихъ въ 
последнее время большое внимаше *). Гуммилаковые огни 
съ  одними азотнокислыми солями при гор-Ьши почти не 
отдЪляютъ дыма и совершенно безопасны для употреблешя 
и хранешя, а потому они почти совсЬмъ вытеснили друпе 
составы ири сжиганш въ комнатахъ и театрахъ. Иногда 
къ гуммилаковымъ составамъ прибавляютъ металличесюй 
магнш; отъ этого они нисколько дымятъ, но за то яркость 
ихъ значительно увеличивается. Гуммилаковые составы 
очень плохо перемешиваются, если гуммилакъ не доста
точно измельченъ, а между тЪмъ совершенство смЪшешя 
этихъ составовъ болЪе важно, ч%мъ другихъ. Поэтому по- 
ступаютъ слЪдующимъ образомъ: берутъ отв-Ьшенный для 
состава гуммилакъ въ не очень мелкомъ порошкЪ и см-Ь- 
шиваютъ его съ отвешенною для того же состава азотно
кислою солью, смЪсь помЪщаютъ въ кострюльку, которую 
осторожно нагрЪваютъ на водяной банЪ. Когда гуммилакъ 
расплавится и масса приметъ однородный видъ, кострюльку 
снимаютъ съ огня, горячую массу выбрасываютъ въ ступку 
и горячж сплавъ толкутъ въ мелкш порошокъ; въ нагрЪ- 
томъ состояши онъ истирается довольно легко.

Билый цвтпъ: 1) азотнокислаго барита 73, сюрьмы 16 
и гуммилака 11; 2) бертолетовой соли 77 и гуммилака 23.

Красный цеп,m s: 1) бертолетовой соли 38, азотнокислаго 
стронщя 41, гуммилака 21; 2) азотнокислаго стронщя 81, 
гуммилака 19; 3) бертолетовой соли 36, азотнокислаго
стронщя 42, гуммилака 19 и парафиноваго магшя 3.

Зеленый цвтпгу. 1 ) хлороватокислаго барита 27, азотно
кислаго барита 56, гуммилака 17; 2) бертолетовой соли 26, 
азотнокислаго барита и гуммилака 18; 3) азотнокислаго 
барита 84 и гуммилака 16.

*) Озерковъ. Общедоступная пиротехника.



Ж елт ы й цвтпъ: 1) бертолетовой соли 39, азотнокислаго 
натра 39 и гуммилака 22; 2) азотнокислаго натра 78 и 
гуммилака 22; 3) бертолетовой соли 31, азотнокислаго
натра 43, гуммилака 18 и парафиноваго магшя 6 .

Оранжевый цвтпъ. Бертолетовой соли 56, щавелевоки
слаго стронщя 27, щавелевокислаго натра 3, гуммилака 12 
и угля 2 .

Розовый цвтпъ. Бертолетовой соли 36, щавелевокислаго 
стронщя 14, селитры 32 и гуммилака 18.

Составы съ канифолью оказываются весьма пригодными 
для комнатныхъ бенгальскихъ огней такъ же, какъ и гум- 
милакъ. Прим'Ьсь металлическаго магшя значительно уве- 
личиваетъ яркость огней съ канифолью. Канифоль предъ 
гуммилакомъ имЬетъ два преимущества; она дешевле его 
и легче истирается въ порошокъ. Но за  то составы съ 
канифолью требуютъ большой тщательности при ихъ при- 
готовлеши. Xopomie результаты достигаются только при 
соблюдены слЬдующихъ условш: 1) ВсЬ вещества, входя-
1щя въ составъ, нужно тщательно высушить. 2) Канифоль 
сл^дуетъ толочь въ погреб^, незадолго до употреблешя.
3) Измельчеше веществъ и смЬшеше составовъ должно 
быть возможно совершеннее и 4) канифоль слЬдуетъ при
бавить къ составамъ последнею, кромЬ солей хлорноватой 
кислоты и магшя.

Буьлый цвтпъ: 1 ) бертолетовой соли 41, азотнокислаго 
барита 34, сюрьмы 12, канифоли 9 и угля 4; 2) бертоле
товой соли 36, азотнокислаго барита 38, сюрьмы 11, ка
нифоли 8 , угля 4 и парафиноваго магшя 3.

Зеленый цвтпъ: 1 ) бертолетовой соли 13, азотнокислаго 
барита 71, канифоли 7 и угля 9; 2) азотнокислаго бари
та 85, канифоли 7 и угля 8 .

Красный цвптъ: 1) азотнокислаго стронщя 81, кани
фоли 7, угля 8 и парафиноваго магшя 4; 2) бертолетовой 
соли 13, азотнокислаго стронщя 69, канифоли 8 и угля 10.

Ж елт ы й цвптъ: 1) бертолетовой соли 39, натровой се



литры 41, канифоли 9 и угля 11; 2) натровой селитры 80, 
канифоли 9 и угля 11.

Розовый цвптъ. Бертолетовой соли 55, углекислаго 
стронщя 24, селитры 8 и канифоли 13.

На (рис. 6) показано 
устройство плавающаго 
бенгальскаго огня уст
ройство такъ просто, что 
об ъ ясн ен а  не требуетъ. 

Фигурныя свЪчи обык- 
Рчс. 6. новенно устанавливают

ся по линш рисунка декоращи, изображая эти лиши бле
стящими точками. Калибръ такихъ свЪчей чаще всего дЬ- 
лаютъ въ 3 лиши

Для набивки фигурныхъ свЪчей такъ же, какъ и для 
бенгальскихъ огней употребляются составы: 1 ) съ с-Ьрой,
2) съ канифолью и 3) съ гуммилакомъ.

Приведемъ рецепты составовъ съ с^рой;
Б плы й ивптъ: 1) селитры 57, сЬры 25, антимошя 14 и 

сурика 4; 2) селитры 76, сЬры 22 и угля 2; 3) селитры 71, 
сЪры 16 и антимошя 13.

Зе леный цвптг>: 1) хлорноватокислаго барита 38, азотно
кислаго барита 40 и сЪры 22; 2) хлорноватокислаго ба
рита 52, азотнокислаго барита 27, мастики 3 и сЪры 18;
3) бертолетовой соли 18, азотнокислаго барита 57, анти
мошя 7 и угля 18.

Красный цвптъ: 1 ) бертолетовой соли 30, азотнокислаго 
стронщя 44, сЬры 17, антимошя 6 и мастики 3; 2) берто
летовой соли 22, азотнокислаго стронщя 54, сЪры 22 и 
угля 2 .

С инш  цвптъ: 1) бертолетовой соли 54, медной сини 27, 
сЬры 11 и гуммилака 8 ; 2) бертолетовой соли 53, медной 
сини 27, сЬры 21 и малахита 26.

уКелтый цвптъ : 1) бертолетовой соли 54, щавелево- 
кислаго натра 19 и сЪры 17; 2) селитры 70, соды 9,
с-Ьры 18 и угля 3.



Фиолетовый цвтпъ: 1) бертолетовой соли 51, углекис
лаго стронщя 20, сЬры 20 и малахита 9; 2) бертолетовой 
соли 50, щавелевокислаго стронщя 21, горной сини и 
сЬры 20.

Оранжевый цвтпъ: 1 ) бертолетовой соли 41, азотно
кислаго стронщя 31, соды 4 и сЪры 24; 2) бертолетовой 
соли 50, щавелевокислаго стронщя 28, щавелевокислаго 
натра 3 и с-Ьры 19.

Розовый цвтпъ: 1 ) бертолетовой соли 56, углекислаго 
стронщя 10, мастики З и с Ь р ы 2 1 ;  2) бертолетовой соли 71, 
щавелевокислаго стронщя 14, селитры 22 и сЬры 23.

Изъ составовъ съ гуммилакомъ наиболее употреби
тельны слЬдукяще:

Бплы й цвгыиъ: 1 ) азотнокислаго барита 73, сюрьмы 14, 
гуммилака 9, парафинитоваго магшя 4; 2) азотнокис
лаго барита 73, сюрьмы 16 и гуммилака 11.

Зеленый цвтпъ: 1 ) хлорноватокислаго барита 48, ) азот
нокислаго барита 32, гуммилака 17, парафинитоваго маг
шя 3; 2) бертолетовой соли 39, азотнокислаго барита 42 
и гуммилака 19.

Красный цвгьтъ: 1) бертолетовой соли 47, азотнокислаго 
стронщя 30, гуммилака 20 и парафинитоваго магшя 3;
2) хлорноватокислаго барита 53, азотнокислаго барита 28 
и гуммилака 19.

Ж елт ы й цвтпъ: 1 ) бертолетовой соли 33, натровой се
литры 26 и гуммилака 23; 2) бертолетовой соли 68, щаве
левокислаго натра 14 и гуммилака 18.

Составы съ канифолью нижеслЬдую1ще:
Б плы й цвптъ: 1) бертолетовой соли 33, азотнокислаго 

барита 41, сюрьмы 10, канифоли 7, угля 3 и парафиниро- 
ваннаго магшя 6 ; 2) азотнокислаго барита 43, селитры 41, 
канифоли 7 и угля 9.

Зеленый цвтпъ: 1 ) хлорноватокислаго барита 40, азотно^ 
кислаго барита 44, канифоли 7 и угля 9; 2) бертолетовой 
соли 23, азотнокислаго барита 61, канифоли 7 и угля 9.

Ж елт ы й цвтпъ: 1 ) азотнокислаго натра 76, канифоли 7,
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угля 9, парафинированнаго магшя 8; 2) натровой селитры 30, 
азотнокислаго барита 54, канифоли 7 и угля 9.

Красный цвтпъ: 1) бертолетовой соли 34, азотнокислаго 
стронщя 46, канифоли 7 и угля 10; 2) бертолетовой соли 25, 
азотнокислаго стронщя 56, канифоли 7, угля 9 и парафи
нированнаго м а г т я  3.

Фонтаны и форсы. Это простыя фейерверочныя части, 
д'Ьйствукищя высокимъ лучемъ, служатъ для составлешя 
какой-либо фигуры или декоращи какъ неподвижный искри
стый огонь.

Калибръ фонтанныхъ гильзъ можетъ быть различный 
и ч-Ьмъ онъ больше, гЬмъ фонтаны даютъ бол^е длинную 
и пышную ленту. Самый малый калибръ 4 — 5 линж, а 
большой доходитъ до 1 2 ; длина бываетъ не бол-fee 16 
калибровъ.

Фонтаны, развиваюцце при гор'Ьнж газовъ движущую 
силу, достаточною для вращешя колесъ и т. п. вертя
щихся фигуръ, называются форсами. Форсамъ придаютъ 
длину нисколько меньшую фонтановъ. Для 
фонтановъ и для форсовъ берутъ преиму
щественно сильные составы, при чемъ для 
первыхъ —  rfe изъ нихъ, которые даютъ 
красивую искристую ленту, для вторыхъ— 
развивакяще большую движущую силу.

Для фонтановъ и форсовъ гильзы при
готовляются съ перетянутыми шейками, а 
набитый въ нихъ составъ противъ шейки 
имЪетъ пустоту, увеличивающую поверх- tf
ность горящей смЪси и способствующую вы- 
д^Ьленш большого количества упругихъ 
накаленныхъ газовъ въ начала гор'Ьшя 
состава. Эти газы, вылетая съ большою 
скоростью чрезъ узкую шейку, далеко выбра-

Рис. 7.
сываютъ накаленныя частицы угля или 
опилокъ, образуя длинную и пышную огненную ленту.
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Г ильзы съ каналомъ (пустотою) въ составъ набиваются 
на стальныхъ такъ  называемыхъ ракетныхъ и форсошхъ 
стержняхъ (рис. 7). Стержень состоитъ изъ четырехъ 
соединенныхъ въ одно целое частей, а именно: изъ соб
ственно стержня или шпиля а, изъ основашя или яблока и 
и изъ хвоста в съ винтовою нарезкою, при помощи кото
рой стержень привинчивается къ чурбану (во время наби- 
вашя). Для фонтановъ, форсовъ и швермеровъ шпиль д е 
лается длиною въ U /2 калибра, д1аметръ большаго осно
вашя —  въ i/ i  калибра; для ракетъ основашя шпиля д е 
лаются: большее въ 2/-,, меньшее въ !/->, а длина въ б1/^ 
калибровъ.

Фонтаны и форсы надо набивать въ формахъ во избЬ- 
ж аш е того, чтобы отъ неловкаг'о удара колотушки гильза 
не могла бы погнуться и образовать около стержня тре
щину въ составе.

Когда гильза для фонтана будетъ свернута, обрезана, 
перетянута и перевязана съ отверст1емъ соотв'Ьтствующимъ 

толщине стержня, вставляютъ въ нее на
бойникъ насаживаютъ гильзу на стержень 
съ полукругомъ, который вбивается предва
рительно въ чурбанъ (Рис. 8), тогда ни
сколькими ударами колотушки по набойни
ку расправляютъ шейку и горлышко гильзы 
на полукруг^ стержня, и гильза готова къ 
набивашю.

Для всыпашя состава въ гильзу употребляется латун
ная или жестяная насыпка въ виде небольшаго совка. Ко
личество состава на каждую насыпку берется столько, что 
когда онъ будетъ прибитъ въ гильзе, то высота его должна 
соответствовать внутреннему д1аметру гильзы, т. е. калибру, 
въ чемъ легко убедиться, прикладывая набойникомъ вы
соту состава въ гильзе, отмечая оную на наружной сто
роне, изъ чего можно заключить прибавить или уменьшить 
порцш насыпки. Когда будетъ всыпана первая насыпка
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состава, берутъ набойникъ, опускаютъ его медленно 
въ гильзу, придавливаютъ составъ и производятъ десять 
равном'Ьрныхъ ударовъ колотушкой съ легкимъ npiyflape- 
шемъ послЪ каждаго удара, т. е. опуская колотушку безъ 
всякаго усил 1я. Набойникъ же, придерживая его отвесно и 
плотно къ составу, послЪ каждаго удара поворачиваютъ, 
то влЪво, то вправо. Вторая насыпка состава требуетъ 
набойника № 2 , и когда гильза будетъ набита на 2/3, бе
рутъ набойникъ № 3, и такъ  продолжаютъ набивать до 
конца, оставляя только часть гильзы не добитой для пере
тяжки и перевязки наглухо. Ежели желаютъ сделать фон- 
танъ со шлагомъ или выстр^ломъ, то насыпаютъ поверхъ 
состава зарядъ пороха, затыкаютъ бумажной пробкой, 
слегка прибиваютъ, чтобы не раздавить зерна пороха, сни- 
маютъ со стержня осторожно гильзу, затягиваютъ наглухо 
и перевязываютъ.

Форсы им'Ьютъ тоже устройство, какъ и фонтаны, но 
только гильзы для нихъ берутъ немного короче.

Набиваются форсы тЪмъ же способомъ, какъ и фонтаны, 
но заготовочный составъ берутъ только въ форсахъ съ ме
таллическими опилками; кромЪ того, глиняная пробка, ко
торою заканчивается набивка, просверливается и въ ка- 
налъ вставляется стопинъ, посредствомъ котораго этотъ 
форсъ соединяется со слЪдующимъ, который долженъ за 
гораться послЪ него; надъ глиняною пробкою гильзу за- 
клеиваютъ бумажнымъ кружкомъ съ зубчиками.

Составы для фонтановъ бываютъ искристые и пламен
ные. Составы съ стальными и железными опилками даютъ 
множество сильно блестящихъ мелкихъ искръ и назы
ваются брилл1антовыми. Уголь берутъ крупный и мелкш; 
крупный уголь даетъ сильный и длинный лучъ, мелюй— 
широкш* 6o n te  коротюй и слабый лучъ.

Приведемъ рецепты сильныхъ составовъ для форсовъ.
Искристые составы: 1) Съ розовой лентой. Пороховой мя

коти 100 частей, угля мелкаго 13 ч. и угля крупнаго
4-2 калибра гильзы. 2) Съ бриллиантовой лентой. Пороховой
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мякоти 100 ч., угля мелкаго 13 ч. и желЬзныхъ опилокъ 
по вЬсу =  калибру гильзы.

Искристые составы, въ составъ которыхъ не входитъ 
сЬра (пороховая мякоть), бываютъ также съ розовой и 
брилл1антовой лентой. Для перваго— на 100 ч. селитры- 
угля берется 1 4 доля крупнаго угля по калибру гильзы. 
Для второго —  на 100 ч. селитры-угля берется не бол-fee
1 /а по калибру гильзы крупнаго угля.

Въ нижеслЬдующихъ табличкахъ приведены рецепты 
составовъ медленно горящихъ и пламенныхъ съ брилл 1ан- 
товой и голубой струей.

I. Составы съ си,рою. А. Медленно горяцце составы.
a) Съ брилл 1антовою струей:

Селитры .................................
С Ь р ы ......................................
Угля мелкаго ...................
Стальныхъ опилокъ . . .

b) Съ голубоватою струей:

Селитры ........................
С - Ь р ы ......................................
Угля мелкаго ...................
Опилокъ изъ сплава цинка

съ мЬдью ........................
с) Пламенные составы *):

Для калибра въ лишяхъ:
8 Р. Ж . 10 Г. 12 Б.

Селитры ................... 117 75 94 129
С Ь р ы ............................ 12 24 12 30
Угля мелкаго . . . 19 13 13 13
Натровой селитры . — 33 — —
Цинковаго порошка. — — 31 —

Для калибра въ лишяхъ:  
6 10 12
75 101 102
12 12 21
13 17 13
30 25 30

Для калибра въ лишяхъ:  
6 10 12

75 101 102
12 12 19
13 17 13

42 35 42

*) Буквы въ верхней граф'Ь означаютъ: Р  розовый огонь
Ж  желтый. голубой, Б ~  б-Ьлый.



8 12
91 81
21 19
10 30

91 81
21 19
14 42

II. Составы безъ аъры. А. Медленно горянке составы.
a) Съ брилл 1антовою струею:

Для калибра въ лишяхъ:

Селитры .................................
Угля м е л к а г о .............................21
ЖелЪзныхъ опилокъ . . .

b) Съ голубоватою струею:
Селитры .................................
Угля м е л к а г о .............................21
Опилокъ сплава цинка и м%ди

с) Пламенные составы:
Для калибра въ лиш яхъ:

8 Р. 10 Г. 12 Ж .

С е л и т р ы ......................................102 91 81
Угля м е л к а г о ............................  22 19 23
Натровой с е л и т р ы ...................—  — 23
Цинковаго п о р о ш к а ...................—  15 —

Саксонское солнце п р е д с т а в л я е т ъ  т о л с т у ю  г и л ь з у ,  н а б и 

т у ю  и с к р и с т ы м ъ  с о с т а в о м ъ ,  к о то р ы й  при го р ю ш и  с т р е м я с ь  

вы й т и  и з ъ  д в у х ъ  п р о т и в у п о л о ж н ы х ъ  о т в е р с т ш  к о н ц о в ъ

ги л ь зы ,  в р а щ а е т ъ  е е  и о б р а з у е т ъ  б ы стр о  в е р т я ц ц й с я  о г н е н 

ны й  к р у г ъ .  fl'feftcTBie т а к о г о  с о л н ц а  о ч е н ь  к р а т к о в р е м е н н о  

и у п о т р е б л я е т с я  в ъ  н Ъ к о т о р ы х ъ  с о с т а в н ы х ъ  ч а с т я х ъ  ф е й 

е р в е р к а .

Для приготовлешя этого солнца берутъ гильзу для фон
тановъ калибромъ въ 1/з дюйма и длиною 12— 15 калиб- 
ровъ; затягиваютъ съ одного конца наглухо и завязываютъ, 
всыпаютъ сухой глины на 1 /2 калибра и прибиваютъ на- 
бойникомъ. ЗатЪмъ набиваютъ гильзу искристымъ соста
вомъ, но не до самаго верха, такъ  чтобы осталось свобод
ное пространство въ гильзЪ на два калибра, которое по- 
сыпаютъ сухой глиной и затягиваютъ конецъ наглухо.

ПослЪ этого на обоихъ концахъ гильзы, гдЪ начинается 
составъ, просверливаютъ по одной дырочкЪ на противупо
ложныхъ сторонахъ (рис. 9). Подъ прямымъ угломъ, 
чрезъ средину гильзы, къ тЪмъ двумъ дыркамъ просвер
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ливается дырка насквозь въ х/2 калибра и въ нее встав
ляется маленькая жестяная трубка. Дырки rt и /> соеди-

А р Ц
h

Рис. 9.

няются стопиномъ,. заклеиваются бумагой, оставляя въ сре- 
дин-fe незакрытую часть для зажигашя. Сквозь жестяную 
трубку прод'Ьваютъ ж елезный стержень или гвоздь и при- 
биваютъ къ колу.

Составы для саксонскаго солнца приготовляются сред
ней силы по слЬдующимъ рецептамъ:

Селитры ................... . 75 75 81 81
С Ь р ы ............................ . 12 12 — —
Угля мелкаго . . . . 26 26 19 19
Угля крупнаго . . . . 9 — 4 —
Жел-Ьзныхъ опилокъ — 18 — 8

Букеты. Для большаго эфекта иногда набиваютъ фон
таны не простымъ фонтанчымъ составомъ, а въ перемЬшку

съ зернами, которыя разсыпаются 
при гор-Ьнш во вс-fe стороны, въ 
вид-fe, блестящихъ разноцвЬтныхъ
искръ. Таюя фейерверочныя фигу
ры называются букетами и устраи
ваются какъ показано на (рис. 10).

Для приготовлешя зеренъ, со
ставъ смачиваютъ густымъ крах-

мальнымъ растворомъ на спирт-fe или водк-fe и долго
растираютъ въ ступк-fe, чтобы получить густое и вязкое
T-fecTO, способное дать кр-Ьпюя и плотныя зерна. На 1 фунтъ

Рис. 10.
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состава берутъ '/г рюмки крахмальнаго клейстера и столько 
же спирта, чтобы составъ посл-fe перетирашя былъ сыро- 
ватъ на ощупь.

Составы для зеренъ будутъ приведены ниже, а теперь 
опишемъ способъ приготовлешя самихъ зеренъ. ТЪсто рас- 
кладываютъ на гладкой доск^. равномернымъ слоемъ и 
разр-Ьзаютъ его острымъ ножемъ на узюя параллельныя 
полоски, а затЪмъ по перпендикулярному къ первому на
правлению — на кубики. Полученные кубики ссыпаютъ въ 
коробку вм'Ьст'Ь съ сухимъ составомъ и коробку встряхи- 
ваютъ нисколько минутъ. Тогда зерна округляются и по
крываются слоемъ сухого состава, а потому при сушкЪ и 
хранеши не слипаются между собою.

Букеты набиваютъ обыкновенно форсовымъ составомъ, 
лучше всего опилочнымъ, къ которому прибавляютъ 1 / 4  часть 
по в-Ьсу pa3HoqBt>THbixb зеренъ. Для зеренъ слЪдуетъ брать 
легко воспламеняюицеся составы, и при томъ (безопасности 
ради), —  несодержацця см-Ьси бертолетовой соли, сЪры и 
антимошя. Форсовые составы приведены у насъ выше, что 
же касается зеренъ, то для нихъ могутъ служить сл'Ьдую- 
lyie рецепты:

Б плы и нвшпъ:
Селитры .................................
С Ъ р ы ......................................
А н т и м о ш я ............................
Сурика .................................

Зеленый цвтпъ\
Хлорноватобаритовой соли.
Азотнобаритовой соли . .
С Ъ р ы ......................................

Красный нвшпъ:
Бертолетовой соли . . .
Азотностронщановой соли.
М а с т и к и .................................
С Ъ р ы ......................................

60 71
6 16

27 13
7 —

57
—  20
—  23

42 56
31

3 —

15 21
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Ж елт ы й цвтпъ:
С е л и т р ы .................................  69 69
С о д ы ............................. . 1 1  —
СЬры ............................... 17 20
У г л я .....................................3 3
Щ авелевокислаго натра . —  8

Шлаги служатъ для произведешя выстрела и состоять 
изъ небольшихъ кр-Ьпкихъ гильзъ набитыхъ порохомъ.

Простой способъ приготовлешя шлаговъ сл-Ьдующ1Й: 
берутъ толстую гильзу длиною въ 6 калибров’ь, затягиваютъ 
ее съ одного конца и забиваютъ наглухо пробкой. ЗагЬмъ 
вставляютъ порохъ на 3 калибра высотою, а въ оставшуюся 
пустую часть гильзъ вгоняютъ пробку со стопиномъ и 
перетягиваютъ.

Пушечный выстр'Ьлъ. Берутъ листъ толстаго картона и 
разд-Ьляютъ на квадраты, сторона которыхъ должна быть 
2 1 /4 дюйма. ЗатЬмъ вырЪзаютъ для каждаго пушечнаго вы
стрела  кусокъ изъ 
шести квадратовъ. По- 
томъ отдЪляютъ квад- 
ратъ отъ квадрата, над
резывая картонъ въ 
половину его толщины 
и складываютъ такъ, 
чтобъ получился кубъ.
Склеивъ и высушивъ 
кубъ, дЬлаютъ отвер- 
crie, вставляютъ втул
ку и затЪмъ кр-Ьпко 
обвязываютъ веревкой 
два раза (рис. 1 1 ).
ЗатЬм ъ вынимаютъ 
втулку и наполняютъ кубъ порохомъ; вставляютъ въ отвер- 
C T ie  кусочки фигурной св-Ьчи, съ об-Ьихъ концовъ подмазан
ной и заклеиваютъ отверст1е вокругъ свЬчи.

Рис. И .

*) Озерковъ. Общедоступная пиротехшя.
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Марсовъ огонь состоитъ изъ ряда выстрЪловъ, следую- 
щихъ одинъ за другимъ. Для этого берутъ гильзы произ- 
“вольнаго калибра; даже можно употребить гильзы сгорЪв- 
шихъ ракетъ, фонтановъ, предварительно очистивъ ихъ отъ 
обгор-Ьвшихъ частей. Длина гильзъ можетъ быть отъ б 1/  ̂
до 7 калибровъ, одинъ конецъ которыхъ затягиваетъ наглухо 
съ прибитыми въ нихъ бумажными пробками. Въ гильзы 
насыпаютъ порохъ, по два и более ружейнаго заряда, смотря 
по калибру гильзы, оставляя место для второй перетяжки, 
которая делается  съ такимъ отверст1емъ, чтобы въ него 
можно было вставить стопинъ. ЗатЪмъ концы гильзъ, пере- 
тянутыхъ наглухо, надо сплющить деревяннымъ молоткомъ, 
сделать ихъ плоскими, чтобы этими концами можно 
было прибивать къ бруску, доске или гладко вы
струганной жерди, посредствомъ небольшихъ гвоздей на 
растояши 14 дюймовъ одна отъ другой. Для соединешя 
гильзъ огненнымъ приводомъ употребллютъ двойной стопинъ, 
которыхъ приводныя гильзы въ нйсколькихъ м^стахъ должны 
быть очень крепко перевязаны бичевкою, такъ  чтобы каждый 
стопинъ могъ-бы разорвать свою гильзу, отъ чего между 
большими выстрелами слышится множество маленькихъ. 
Приводныя гильзы оклеиваются полосами бумаги, соотве
тствующей ширины гильзъ марсова огня. Эта пальба съ усп%- 
хомъ употребляется, когда угасаетъ последняя декорашя.

Выбрасываемый Фигуры.
Швермеры или шутихи представляютъ небольшой величи

ны фигуры, которыя при горЪши летаютъ по воздуху опи
сывая волнистую линш . Для приготовлешя швермера берутъ 
небольшого д1аметра толстостенную гильзу, набитую силь- 
нымъ искристымъ составомъ, гореше котораго окончивается 
выстреломъ, калибръ швермеровъ бываетъ 4— 6 лиши, а 
длина 4— 5 дюймовъ.

Швермеры набиваются на стержне (укороченномъ) и 
пустотелымъ набойникомъ, но за неимеш емъ того и друго
го можно заказать у токаря следующее простое при-
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способлеше. Деревянный цилиндръ вытачивается такъ, 
чтобы верхняя часть представляла полушаръ съ неболь- 
шимъ стерженькомъ въ калибра высотою, служащаго 
для образовашя шейки гильзы.

Швермерныя гильзы, вообще, наби
ваются сначала составомъ, а потомъ остав
шееся свободное пространство — порохомъ.
Надъ порохомъ загоняютъ глиняную проб
ку, а остальную часть гильзы обр-Ьзаютъ и 
оклеиваютъ конецъ бумажнымъ кружкомъ 
съ зубцами. Вместо глиняной пробки мож
но взять бумажную, но тогда свободную 
часть затягиваютъ наглухо. На рис. 12 изоб
ражена набитая швермерная гильза въ про- 
дольномъ разрезе; здесь а— искристый со
ставъ b— порохъ, с— пробка. Въ шейку на- 
битаго швермера вставляютъ съ вершокъ 
стопина и укрЬпляютъ его подмазкою;для 
верности воспламенешя полезно привязать 
стопинъ къ шейк^Ъ ниткою. Чтобы усилить 
звукъ выстрела, между составомъ и порохомъ помЪщаютъ 
бумажную пробку, обернутую стопиномъ.

Рой пчелъ представляетъ весьма интересное зрелище. 
Это фонтанъ, изъ устья котораго, какъ кажется нашему 
глазу, вылетаютъ швермеры, пчелки и звездочки. Устрой
ство пчелинаго роя— работа копотливая, требуетъ терп^ж я  
и аккуратности. Онъ представляетъ большую толстостенную 
гильзу, плотно набитую медленно горящимъ искристымъ со
ставомъ. Установивъ гильзу вертикально, къ внешней по
верхности ея приклеиваютъ, въвертикальномъ-же положены, 
гильзы меньшихъ размеровъ, которыя сверху открыты, снизу 
же затянуты наглухо.

Вблизи дна каждой малой гильзы делаютъ отверст1е; 
въ большой же гильзе делаютъ столько отверстш, сколько 
взято малыхъ гильзъ, и соединяютъ стопиномъ отверст1я 
малыхъ гильзъ съ соответствевными отверст1ями большой. 
Такимъ образомъ, устанавливаютъ стопинное сообщеше
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между составами гильзочекъ и большой гильзы. Въ каждую 
изъ малыхъ гильзъ всыпаютъ по заряду пороха и на него 
ставятъ по одной пчелке (или швермеру). Когда, при по- 
добномъ устройств^,, постепенно выгораетъ составъ большой 
гильзы, то онъ заж игаетъ  одинъ за другимъ стопинные 
проводы, идуцце въ малыя гильзы, а гЬ воспламеняютъ 
пороховые заряды, выкидываюице пчелки (или швермеры). 
что представляетъ очень эффектную картину. Эту фейер
верочную фигуру устраиваютъ съ такимъ разсчетомъ. что
бы в ы к и д ы в а н 1е 
швермеровъ, начи
н а я с ь  м е д л е н н о ,  
становилось бы все 
чаще и чаще.

Графичесюй спо- 
собъ размещеш я 
пчелокъ показанъ 
на рис. 13.

Бураки принад
леж ать  къ числу 
любимыхъ и часто 
у п о г р е б л я е м ы х ъ  
ф е й е р в е р о ч н ы х ъ  
фигуръ. Приготов- 
леше ихъ нетрудно, 
но матер 1алъ  для 
нихъ довольно до- 
рогъ.

Для устройства 
бурака надо приго
товить большого дь 
аметра картонную j
гильзу, насадить
однимъ концомъ на деревянный прочный поддонъ и для 
большей прочности обвить веревкой; Въ гильзу всыпаютъ 
определенный зарядъ пороха, по верхъ которого поме- 
щаютъ швермеры и пчелки.
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При воспламененж порохового заряда происходить силь
ный выстр^лъ, которымъ выбрасываются известное число 
швермеровъ или пчелокъ.

Приготовлеше гильзъ для бураковъ дело очень трудное, 
калибръ ихъ бываетъ 3— 8 дюймовъ, а высота около аршина. 
Листы тонкаго картона смазываютъ сплошь мучнымъ клейсте- 
ромъ смешаннымъ съ клеемъ и накатываютъ на навойникъ, 
пока толщина сгЬнокъ будетъ приблизительно 2f:I— 1 дюймъ, 
въ зависимости отъ калибра гильзъ. Гильзу, снятую съ 
навойника по общему правилу, просушиваютъ и o6p t -  
заютъ съ обоихъ концовъ до требуемой длины.

Поддонъ вытачиваютъ изъ сосноваго дерева до двухъ 
калибровъ высотою. На верхней поверхности его имеется 
цилиндрическж выступъ, высотою въ 1 /2— 3/i калибра и 
такого д!аметра, чтобы конецъ гильзы можно было на него 
плотно надеть; гильзу приклеиваютъ къ бураку столярнымъ 
клеемъ и приколачиваютъ гвоздиками. После этого для 
прочности наружную поверхность гильзы стягиваютъ 
бичевкой и кроме того промазываютъ клёемъ.

Въ приготовленный такимъ образомъ бумажный стаканъ 
всыпаютъ порохъ на подложенный на дно отверст1я бумаж
ный кружокъ; кладутъ три конца стопина, загибаютъ края 
бумаги и крепко перевязываютъ ихъ противъ стопиновъ 
выходящихъ внаружу.

ПослЬ этого изъ доски вырезаютъ кружокъ такого д1а- 
метра, чтобы онъ плотно входилъ въ бурачную гильзу, и 
просверливаютъ въ немъ 3 неболышя отверст1я, въ кото
рый пропускаютъ стопины, после чего привязываютъ къ 
нижней поверхности кружка пороховой зарядъ, верхнюю 
же сторону кружка смазываютъ подмазкою и обсыпаютъ 
мякотью. Стопины, идущ1е отъ заряда, связываютъ съ 
стопинами пропущенными чрезъ кружокъ, а къ этимъ по
сл едн и м и  по другую сторону кружка, прикрепляютъ одинъ 
длинный стопинъ, вложенный въ проводную гильзу и служа- 
щш для поджигашя бурака.

Когда все это сделано, кружокъ вдвигаютъ въ бурачную 
гильзу, пороховымъ зарядомъ внизъ, и осторожно протал-
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киваютъ до дна.*) З атем ъ  на вдвинутый кружокъ посыпаютъ 
мякоти и, взявъ нисколько швермеровъ, пробуютъ сколько 
штукъ ихъ можетъ, хотя-бы и туго, войти въ буракъ; потомъ 
этотъ пучекъ перевязываютъ бичевкою и, обративъ швермеры 
стопинами книзу, пропускаютъ чрезъ его (пучокъ) середину 
проводную гильзу и вдвигаютъ пучекъ вдоль последней до 
самаго кружка. Просветы между швермерами заполняютъ 
опилками или бумагою и т^м ъ  же матер 1аломъ заполняютъ 
пустую часть гильзы надъ пучкомъ и уплотняютъ его 
пальцами, такъ что получается родъ проб
ки. Благодаря пробке и поддону пороховые 
газы съ большою силою извергаютъ швер-

же поджечь конецъ провода палительною
св^чею, привязанною, ради предосторожности, къ длинной
палк^Ь.

Римск1я свЪчи (рис. 15) подобно буракамъ представляютъ 
красивое и интересное зрелище. Свечи эти горятъ довольно 
медленно и по временамъ производятъ небольиле выстрелы, 
после которыхъ каждый разъ выбрасываютъ изъ себя на

Бураки при спуске, т. е. при стрельбе 
изъ нихъ швермерами и пчелками, устанав- 
ливаютъ вертикально, (рис. 14) обращая 
ихъ открытымъ основашемъ кверху, а чтобы 
они отъ выстрела не упали и не разорва
лись, ихъзарываю тъ въ земле на J/a до 2/з  

ихъ высоты, при чемъ землю вокругъ каж- 
даго бурака уплотняютъ и утрамбовываютъ. 
Для поджигашя бурака къ наружному кон
цу провода прикрепляютъ швермеръ или 
привязываютъ кусокъ медленно горящаго 
стопина; эта предосторожность необходима 
для того, чтобы дать возможность спускаю
щему бураку уйти подальше. Можно так

ие ры.

Рис. 14.

')  О зерковъ . О бщ едоступная ниротехшя.
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довольно значительную высоту блестяыце огненные шарики., 
нисколько напоминаюцце звезды; шарики эти горятъ доволь
но большимъ, обыкновенно цветнымъ, пламенемъ и за 
т ем ъ  беззвучно тухнутъ. Римская свеча  состоитъ изъ  
толстостенной гильзы, набитой медленно горящимъ соста
вомъ, между слоями котораго въ н^сколь- 
кихъ местахъ имеется по одной звездочке, у
которыя при горюши выбрасываются вверхъ 
одна за другой.

Гильзы римскихъ свечей бываютъ ка- 
либромъ 5 -- 8 дюймовъ, длина ихъ до-
стигаетъ до ,5м аршина,
нокъ

толщина сте-
калибра. Скатываютъ гильзы изъ

картузной бумаги. Скатаныя гильзы прежде 
чемъ окончательно просохнутъ обре.заютъ 
и затягиваютъ съ одного конца наглухо.
Дно выравниваетъ навойникомъ и насы- 
паютъ слой глины. З атем ъ  следуетъ зарядъ 
мелкаго пороха, всыпаютъ его въ гильзу и 
слегка сдавливаютъ набойникомъ, на зарядъ 
опускается цилиндръ, замазаннымъ подмаз
кою концомъ вверхъ и слегка придавли- 
ваютъ набойникомъ, чтобы онъ плотнее 
прилегалъ къ пороху. После этого берутъ 
насыпку искристаго состава, всыпаютъ въ 
гильзу и несколькими весьма легкими уда
рами колотушкой, чтобы не раздавить ци
линдръ, уплотняютъ искристый составъ, 
вышина котораго можетъ быть равная ка
либру набиваемой гильзы. Въ этомъ случае р ис 15_ 
можно принять за  правило: искристаго со
става на каждый цилиндръ брать количе
ство равное по весу одного цилиндра. На искристый 
составъ всыпаютъ второй зарядъ пороха и на него 
цилиндръ, затемъ искристый составъ; продолжая въ 
томъ-же порядке и соблюдая те-ж е n p ie M b i ,  покуда 6



или 7 цилиндровъ будутъ вложены. Верхнш цилиндръ не дол
женъ быть ближе 2 1/ 2 калибровъкъ отверстию гильзы. Простран
ство, оставшееся въ гильзе надъ послЬднимъ цилиндромъ, на
бивается составомъ. Для легчайшаго же воспламенешя, свечи 
подмазываютъ подмазкою, опудриваютъ составомъ, и гильзу 
заклеиваютъ бумажнымъ зубчатымъ кружкомъ.

Ракеты принадлежать къ числу весьма употребитель- 
ныхъ и красивыхъ фейерверочныхъ изделш. Взятая на 
значительную высоту ракета образуетъ при полете длинную 
огненную ленту, а достигнувъ высшей точки, разсыпается 
на швермеры, звездочки и проч. Если ракета разряжается 
въ воздухе выстр-Ьломъ, то она называется ситальной 

ракетой.
Приготовлеше ракетъ подразделяется: 1) на свертыва- 

Hie гильзъ, затягиваше и обклеиваше; 2) набиваше; 3) 

снабжеше набитыхъ ракетъ звездами, швермерами и т. п.;
4) привязываше ракетъ къ хвосту.

Для ракетъ калибра 0,44 линш дюйма нарезаются полоски 
картузной бумати 5 1/з дюймовъ ширины, а въ длину листа 
2 8 1 /2 дюймовъ и накатываютъ гильзу на навойникЬ извЬст- 
нымъ способомъ, наружный д1аметръ которой долженъ быть 
около семи линш. Гильза обрезывается, затягивается съ одно
го конца съ отверст1емъ въ одну треть калибра, или внутрен- 
няго поперечника и перевязывается. Тогда въ гильзу вкла- 
дываютъ набойникъ №  1 , насаживаютъ ее на ракетный 
стержень и нисколькими ударами колотушки по набойнику, 
расправляютъ шейку гильзы на полукруге стержня и гильза 
готова къ н аб и в ан т .  Отверст1е шейки ракеты не делаютъ, 
м енее одной трети калибра, иначе ракета разрывается, не 
успевая  въ более узкое отверст1е пропускать всего количе
ства  образующихся газовъ; давлеше на стенки внутри ракеты 
возростаетъ и гильза разрывается.

Для того, чтобы набить ракету, вбиваютъ стержень въ 
деревянный чурбанъ острымъ концомъ вверхъ, такъ
чтобы онъ стоялъ совершенно прямо и ракетную гильзу 
набойникомъ насаживаютъ на стержень, делая  н е 



— 54

сколько ударовъ по набойнику колотушкой, чтобы она плотно 
с%ла на полукругъ стержня. На наружной сторонЪ гильзы 
необходимо отметить то м^сто, до котораго доходитъ стер
жень внутри гильзы, чтобы знать, когда переменять набой
ники и гд^ начинается глухой составъ ракеты. Берутъ на
сыпку ракетнаго состава и всыпаютъ въ гильзу; вставляютъ 
набойникъ, ударяютъ по немъ сначала слегка, чтобы 
составъ осЬлъ, зат%мъ прибиваютъ довольно сильно, съ 
легкимъ пр1ударежемъ посл'Ь каждаго удара, опуская коло
тушку на набойникъ безъ всякаго усил 1я, поворачивая то 
вправо, то вл^во набойникъ, придерживая его отвесно и 
крепко къ составу. На первую насыпку производятъ десять 
такихъ равном'Ьрныхъ ударовъ.

Каждая насыпка берется въ такомъ количеств^., что 
когда составъ будетъ прибитъ въ гильзЬ, то онъ въ твердомъ 
т ^ л ^  долженъ занять мЪста не бол^е одного калибра высоты. 
Вынимаютъ набойникъ, ударяютъ по немъ сверху колотуш
кой, чтобы высыпался проникнувшш въ пустоту его составъ, 
прочищаютъ проволокой, всыпаютъ вторую насыпку со
става въ гильзу и производятъ такимъ-же образомъ один
надцать ударовъ, прибавляя по одному удару на каждую 
насыпку состава. Когда гильза будетъ набита на одну треть 
вышины стержня, то берутъ набойникъ поменьше набивать 
гильзу на двЪ трети вышины стержня, потомъ берутъ на
бойникъ еще короче и набиваютъ имъ гильзу до т^х ъ  поръ, по
ка стержень совсЬмъ не покроется составомъ; тогда глухимъ 
набойникомъ набиваютъ гильзу до требуемой высоты. 
Высота глухаго состава хотя и узнается изъ опытовъ надъ 
пробными ракетами, но она делается  равною наружному 
поперечнику гильзы. Глухой составъ им еетъ  большое значе- 
Hie въ ракегЬ, потому что она перестаетъ подниматься, когда 
составъ, облегчающж ракетную пустоту сгоритъ; следова
тельно, необходимо чтобы горЪше глухаго состава длилось 
определенное время и дозволяло-бы ракете  сделать четверть 
своего поднят1я. Чтобы ускорить или замедлить разрывъ 
ракеты, достаточно уменьшить высоту глухого состава.
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Когда глухой составъ набитъ, насыпается ружейный 
зарядъ пороха, вкладываютъ бумажную пробку, прибиваютъ 
слегка набойникомъ, чтобы не раздавить зерна пороха, затя- 
гиваютъ гильзу наглухо, перевязываютъ, а вверхъ перевязки 
лишнее обрЪзываютъ острымъ ножемъ.

Приготовленная такимъ образомъ ракета (Рис. 16) со 
шлагомъ или выстрЬломъ, чтобы подымалась вертикально, 
къ ней привязывается хвостъ. Длина хвоста для ракеты въ 
0,44 лиши должна быть 33 дюйма, тол
щина съ одного конца въ двЪ линш, со
страгивая къ оконечности его некоторую 
часть. Лучше ежели хвостъ длиненъ и тя- 
желъ, чЪмъ коротокъ и легокъ, такъ какъ 
ракета тогда летитъ криво. Вообще хвостъ 
ракеты долженъ быть не менЬе 100  калиб- 
ровъ длины или въ семь разъ длиннее го
товой ракетной гильзы къ спуску. Хвостъ 
имЪетъ видъ четырехгранной палки, къ одно
му концу на половину тоньше. Хвосты дЪ- 
лаютъ изъ легкаго дерева; изъ ели или 
сосны и не должны быть очень гибки.

Привязку ракетнаго хвоста дЬлаютъ па
раллельно гильзЪ въ двухъ м'Ьстахъ;— на 
перетяжк-fe и въ конц^ глухого состава; 
предварительно дЬлая на хвостЪ зарубки, скашивая верх
нш конецъ его, чтобы устранить сопротивлеше воздуха.

Для привязи употребляется тонкая бичевка или пару- 
сныя нитки. (Рис. 17)

Можно устанавливать ракеты по образцу, показанному на 
рис. 18.

Когда хвостъ будетъ привязанъ, то, отм'Ьривъ по хвосту 
отъ головки гильзы три калибра, подъ это м-Ьсто подстав- 
ляютъ острее ножа и балансируютъ ракету; если пере- 
тягиваетъ  хвостъ, то онъ тяж елъ,— его надо подр-Ьзать или 
подстрогать рубанкомъ;— если-же перетягиваетъ гильза, то 
хвостъ легокъ— его надо броситъ, заменить другимъ.



— 50 —

Центръ тяжести ракеты поэтому долженъ быть всегда 
на три калибра отъ головки гильзы.

Мы знаемъ, что ракета имеетъ  небольшую коническую 
пустоту отъ стержня, на которомъ она набита составомъ, 
— но если мы приготовимъ ракету безъ стержня 
и набьемъ ее даже пороховою мякотью, то, разумеется, 
ракета не полетитъ. Почему? —  Потому, что количество 
образующихся газовъ на прямой поверхности слишкомъ не 
достаточно для подъема ракеты. Коническая форма стержня 
делается  потому, что съ такого стержня легче снимается 
ракета  после набивки.

Рис. 17.

Стержнемъ же производятъ въ ракете  большую по
верхность горешя, которой достаточно для поднимашя ракеты. 
Р акета  летитъ всегда противъ ветра, а хвостъ падаетъ по 
ветру; это необходимо помнить при установке и сожженж 
фейерверка.

Ракеты со звпздамн набиваются точно также, но только 
высота глухаго состава должна быть немного менее, такъ 
какъ ракета должна выбросить звезды, когда она въ воз
духе еще не перевернулась. Ракету, снятую осторожно 
со стержня, кладутъ на доску и острымъ ножемъ обрезыва-



ютъ гильзу на три линш выше глухаго состава. Чтобы 
обрЬзать гильзу, вкладываютъ въ нее деревянный ва- 
ликъ, такой же формы и такого же калибра, какъ набой
никъ, вращаютъ гильзу въ одну сторону, нажимая слегка 
острымъ ножемъ безъ усил 1я, чтобы не повредить состава. 
Для ракетъ въ калибр-fe 0,44 линш достаточно положить 
на глухой составъ картонный кружокъ съ отверст1емъ по 
срединЬ, обмазать осторожно внутри ст-Ьнокъ гильзы клеемъ, 
чтобы не попало въ отверст1е картона и края гильзы загнуть 
во внутрь на картонный кружокъ.—  Это д-Ьлается въ преду- 
преждеше того, что такъ какъ глухой составъ не высокъ 
то ракета иногда не взлетаетъ, а вышибаетъ его вонъ.

Для ракетъ большого калибра на глухой составъ вставля
ютъ въ гильзу плотно съ клеемъ деревянный шкивчикъ, въ 
1 1 /2 линш толщины, съ отверст1емъ по средин-fe и также 
края гильзы заворачиваютъ на шкивчикъ, подмазывая клеемъ.

Отверст1е картоннаго кружка или шкивчика подмазываютъ 
подмазкой, которая должна проникнуть до глухого состава, 
для передачи огня ракетной прим-Ьси,

На обрезанную гильзу наклеиваютъ цилиндръ или кол- 
пачекъ, который долженъ бытъ въ три оборота картонной 
бумаги, навертывая плотно бумагу на ту же обрезанную 
ракету. Цилиндръ этотъ приклеивается къ гильзЬ, а сверху 
накладывается узенькая полоска бумаги.— Высота цилиндра 
сверхъ гильзы должна быть 1А  t дюйма и на одинъ дюймъ 
лежать на гильз-fe.

Прим-Ьси или звЬздъ, вообще въ цилиндръ или кол- 
пачекъ ракеты, можно приблизительно класть не много 
мен-Ье половины вЬса набитой ракеты. Положимъ вЬсъ на
битой ракеты 14 золотниковъ, то в-Ьсъ примеси или звЬздъ 
долженъ бытъ не бол-fee 6 золотниковъ. Когда колпачекъ 
или цилиндръ совершенно просохнетъ, то отв-Ьшиваютъ 
l j2 золотника состава № 1 * и всыпаютъ его въ цилиндръ 
зат-Ьмъ кладутъ определенное количество по вЬсу зв-Ьздъ, 
пересыпаютъ опять т^м ъ  же составомъ, закрываютъ пробкой 
изъ мягкой газетной бумаги, заворачиваютъ края цилиндра

*) Составь № 1: селитры 72 зол., с%ры 12 з. и угля 12 з.
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во внутрь, лишнее обрЪзаютъ и заклеиваютъ кружкомъ 
бумаги.

Въ этомъ случай ракета должна быть снабжена шатри- 
комъ или конусомъ изъ картузной бумаги для лучшаго про- 
р^зывашя воздуха во время полета. Края конуса надрезыва
ются зубцами и приклеиваются на оконечности цилиндра. 
(Рис. 19). Модель этого конуса ясно указываетъ на его 
изготовлеше. Размеры хвоста, способъ привязывашя и 
вообще всЬ правила т 1ь же, какъ для ракетъ со шлагомъ.

Звпзды для ракетъ приготовляются изъ 
составовъ, употребляемыхъ для цилиндровъ 
римскихъ свечей.

Изъ состава, приведеннаго въ гЬсто, д%- 
лаютъ отъ руки шарики въ величину пилю
ли для ракетъ небольшаго калибра; для ра
кетъ большаго калибра— въ величину ме- 
н%е лесного орЪха.— Можно употребить и 
другой способъ приготовлешя шариковъ: 
дЪлаютъ изъ того же гЬста лепешку въ
1 1 /а лиши толщины, разрЪзаютъ ее ножемъ 
вдоль и поперекъ на маленьюе квадрати
ки, которые кладутъ въ коробку съ сухимъ 
такимъ же составомъ и трясутъ коробку, что
бы квадратики округлились и не слиплись,
— потомъ сушатъ.

Составы для ракетъ:

Селитры . . . 27 золоти

№ 1 . СЪры . . . . . 6
Угля . . . . . 10  ■/•> „
Антимошя . . . 3

№ 2 .
Селитры . . 
СЪры . .

. . 32 золоти 

. . 8
Угля . . . . 1 8

№
[Селитры . . 

3. СЪры . . .
. . 30 

8
Угля . . . • 151/, „

Рис. 19
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Въ ракеты большаго калибра, вместо звЬздъ, кладутъ 
швермера въ уменьшенномъ видЬ или нарЬзаютъ фигурныя 
свЬчи на неболыше кусочки, подмазываютъ ихъ съ обоихъ 
концовъ подмазкой и вкладываютъ въ цилиндры ракетъ 
такимъ же образомъ, какъ и шарики, пересыпая ихъ со
ставомъ Л» 1 .

М аленьш я ракет ки  дЬлаются при наружномъ д1аметрЪ 
гильзы, въ три липли, длиною въ три дюйма.

Перетянувъ съ одного конца гильзу съ небольшимъ 
отверст1емъ, набиваютъ сплошь, безъ стержня, оставляя 
сверху небольшое пространство для заряда пороха и наглухо 
затягиваютъ; затЬмъ шиломъ или маленькимъ буравчикомъ 
провертываютъ соответствующую пустоту въ ракетЬ,, привязы- 
ваютъ хвостикъ, а въ отверст1е вставляютъ кусочекъ стопина. 
Для такихъ ракетовъ хорошъ составъ:

[Состава Ns 1 . . .  12 золоти.
| У г л я .............................4

Для спуска ракеты д-Ьлаютъ станокъ, (Рис. 20) состояний изъ 
кола нисколько длиннее ракетнаго хвоста, съ заостренкымъ 
концомъ, чтобы свободно можно было воткнуть его въ землю.

По прямой лиши въ этотъ колъ вверху и 
внизу вбиваютъ по крюку, а за  неимЪшемъ 
ихъ— по два гвоздя, на такомъ разстоянш, 
чтобы шейка ракеты лежала на верхнемъ 
крюкЬ>, а хвостъ свободно висЪлъ-бы въ ниж- 
немъ крюк-Ь, или между двумя гвоздями. Ра- 
кет-Ь, помещенной на станокъ отвесно, да- 
ютъ при полетЪ произвольное направлеше, 
нагибая колъ въ ту сторону, въ которую 
желаютъ чтобы ракета взлетала.

Ракету на станк-Ь поджигаютъ въ го- 
ловкЬ, которая подмазывается подмазкой, 
или въ отверст1е ракеты вставляютъ кусо
чекъ стопина, но не глубоко, лишь-бы онъ 
только касался состава въ пустот-fe ракеты. 
Подмазывать ракету надо осторожно, что-
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бы т-Ьсто подмазки не попало во внутрь ракеты. Для 
поджигашя берутъ палку аршина въ 2 1/2, ращепляютъ 
ее на одномъ конц'Ь, вставляютъ фигурную свЬчу; но, при 
поджиганш ракеты, не слЬдуетъ весь лучь св-Ьчи совать 
въ отверст1е ракеты.

Шнурфейеръ. Для шнурфейера берутъ ракету безъ хвоста, 
произвольнаго калибра, и къ ней приклеиваютъ пустую 
гильзу, длиною въ три дюйма; сквозь эту пустую гильзу 

продЪваютъ шнуръ, привязываютъ его у ка- 
кихъ-нибудь двухъ мЬстъ, и ракета, буду
чи подожжена, летитъ по шнуру (Рис. 21). 
Если связать двЪ ракеты въ противополо- 
жныхъ направлешяхъ, такъ чтобы одна сго- 
рЬвъ, зажигала другую, то ракеты полетятъ 
сначала въ одну сторону, зат-Ьмъ обратно на- 
задъ. Шнурфейеръ можно украшать фигур
ными свЪчами и картонными изображешями 
птицъ, баб оч ек ъ и т .  п. Шнуръ обмазывает
ся сухимъ мыломъ, чтобы гильза легче сколь
зила по шнуру. Посредствомъ шнурфейера 
можно внезапно и неожиданнымъ образомъ 

заж ечь декорацш изъ фитипьнаго огня; для этого шнуръ 
прикр-Ьпляютъ къ тому мЪсту, гд-Ь должно произойти вос- 
пламенеше. Тамъ, гд̂ Ь въ ракет-Ь заклеивается глухой составъ, 
ее  должно оставить открытою, чтобы огонь, стремяшдйся 
изъ задней ея части, могъ воспламенить предметъ.

Водяной фейерверкъ представляетъ очень красивое, но 
вм%ст-|, съ т-Ьмъ и опасное удовольств1е, если спускъ фейер- 
верочныхъ издЪлш производится съ лодки. Въ сущности 
такой фейерверкъ ничЪмъ не отличается отъ обыкновен- 
наго фейерверка и только приспособленъ къ з а ж и г а н т  на 
водЪ.

Гильзы осмаливаютъ или просто смазываютъ простымъ 
саломъ для того, чтобы они не могли промокнуть въ водЪ.

Водяной фонтанъ приготовляется обыкновеннымъ спо- 
собомъ; набитый бол'Ье сильнымъ искристымъ составомъ,

Рис. 21.



съ зарядомъ пороха, на гильзу котораго около средины 
надевается деревянный кружокъ. Чтобы фонтанъ держался 
на вод% вертикально, то къ нижнему концу гильзы, привя
зывается какая-нибудь тяжесть. Фонтанъ по временамъ по
гружается въ воду, какъ-бы ныряя опять всплываетъ, закан
чивая выстр-Ьломъ.

Водяной буракъ тоже снабжается такимъ-же кружкомъ, но 
для воспламенешя заряда пороха, выбрасывающаго швермеры 
изъ бурака, вставляется не стопинъ, а фонтанъ указаннымъ 
способомъ, набитый слабымъ искристымъ составомъ.

Для водяныхъ фейерверковъ дЪлаютъ изъ картона или 
папки: гусей, утокъ, лебедей, пом-Ьщаютъ эти фигуры на 
неболыше плоты, прикрЪпляютъ къ нимъ форсы, и когда 
эти форсы будутъ подожжены, то фигуры двигаются и снуютъ 
во всЬ стороны.

Приготовлеше этихъ фигуръ, съ начинкою изъ шверме- 
ровъ и другими прим-Ьсями, какъ д^ло бол-be сложное, 
предоставляется только опытнымъ любителямъ.

Огненныя колеса состоять изъ трехъ иличетырехъуголь- 
ныхъ дощечекъ изъ легкаго дерева, имЪющихъ въ средин^ 
гладко высверленную дырочку съ привязанными къ нимъ на 
краяхъ форсовыми гильзами.

Китайское солнце (рис. 22). Берутъ 
дощечку съ дыркой посредине, въ одинъ 
дюймъ толщины, три дюйма ширины и 
4 1/-’ дюйма длины, къ которой привя- 
зываютъ дв-fe гильзы, набитыя искристымъ 
составомъ, и съ просверленными дырка
ми на концахъ гильзъ. Отверст1я эти 
соединяютъ стопиномъ, просовывая его 
въ отверст1е до самаго состава, подма- 
зываютъ и заклеиваютъ, оставляя въ 
средин^ открытый стопинъ для поджига- 

Ркс 22. Н1Я. Для того, чтобы колесо свободно
вращалось на него над-Ьваютъ / спереди и сзади дощеч
ки кружки въ 3U дюйма толщины и 2 1'-> д. въ flia-
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метрЪ съ дыркой по срединЪ; кружки эти и самый стержень 
обмазываютъ мыломъ для уменьшения трешя.

Вместо четырехъ угольной до
щечки можно взять трехъуголь- 
ную и тогда колесо получитъ 
видъ, показанный на рис. 23.

Можно приготовить вертя- 
гщяся фигуры по образцамъ по- 
казаннымъ на рис. 24. и 25. Та- 
юя фигуры при горЪши будутъ 
вращаться съ большою силою. 

Весьма эфектную вертящуюся фигуру представляетъ 
огненное колесо, изображенное на рис. 26. На оконечностяхъ

Рис. 24. Рис.  25.

спицъ привязаны 8 форсовъ соединенныхъ между собою 
стопиномъ. Можно сделать и 6 форсовъ и тогда, въ первомъ 
случай, будутъ гореть одновременно по два или четыре форса, 
а во второмъ по три форса.

Колесо такого устройства можно устанавливать какъ 
вертикально, такъ и горизонтально.

Мельничное колесо (рис. 27) состоитъ изъ двухъ планокъ 
вертящихся на одномъ стержн'Ь съ привязанными къ нимъ 
форсами. При этомъ одна планка вращается вправо; а другая 
влЪво, такъ  что образуется два вращающихся круга, на рис. 28 
изображено одно крыло такого колеса съ шестью форсами.
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ЗвЪзда (рис. 29) изъ восьми фонтановъ представляетъ 
весьма эфектное зрЪлище. Устройство ея видно изъ ри
сунка.

Рис. 26.

Л 1усинъ (рис. 30) состоитъ изъ спиральнаго колесика. 
Для устройства его берутъ металличесюй навойникъ въ 
видЪ толстой проволоки; на этотъ навойникъ скатываютъ
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изъ писчей бумаги, тонкой и гибкой гильзу длиною въ
14 дюймовъ. Гильзу начиняютъ искристымъ составомъ, рас-

Рис. 28.

катываютъ скалкой, на поверхности которой вырезаны 
продольные желобки, и тогда гильза приметъ спиральный 
плоскш  видъ.

Рис. 29. Рис. 30.

ЗатЬмъ берутъ деревянный кружочекъ въ два дюйма 
д1аметра, съ дыркой по средин1ь, намазываютъ гильзу съ 
одной стороны крахмаломъ и свертываютъ ее вокругъ кружка. 
Чтобы гильза не развертывалась, то ее связываютъ крестъ 
на крестъ ниткою и наклеиваютъ полоски бумаги въ от- 
BepcTie же гильзы съ конца, для зажигашя, вставляется 
кусочекъ стопина. Въ дырку кружка пропускаютъ гвоздь или 
стерженекъ и прибиваютъ къ колу.

Жаворонокъ (рис. 31) представляетъ фигуру, которая при 
горЪнш быстро вращается и вмЪст'Ь съ гЬмъ поднимается* 
кружась на воздухЪ.



Для жаворонковь дЪлаютъ гильзы разныхъ калибровъ, 
но не болЪе 1 дюйма. Гильза для жаворонка набивается

вертываютъ по одной дыркЪ, эти оба отверст1я называются 
отверст1ями вращешя; съ низу гильзы провертываютъ еще 
четыре дырки по прямой лиши, въ равномъ разстояши. B e t  
шесть отверетж углублены на полъ калибра въ составъ, 
перпендикулярно къ оси гильзы. ЗатЪмъ къ срединЪ гильзы 
придЪлываютъ крыло изъ лучинки съ загнутыми концами 
вверхъ, изъ легкаго дерева, одинаковой длины съ гильзой, 
толщиною и шириною въ одну треть калибра. Крыло это 
приделывается подъ прямымъ угломъ къ гильзЪ, кресто
образно и прикрепляется тонкой проволокой или бичевкой.

Во всЪ отверст1я вставляютъ по кусочку стопина, чтобы 
онъ былъ едва высунутъ и подмазываютъ подмазкой.

Берутъ кусокъ стопина, соединяютъ имъвсЬ четыре нижшя 
отверст1я и заклеиваютъ газетной бумагой: другимъ же концомъ 
стопина соединяютъ боковыя отверст1я и также заклеиваютъ, 
оставляя по срединЪ небольшую часть открытою для под- 
жигашя. Пускать жаворонокъ можно съ доски, горизонталь
но лежащей и хорошо выстроганной.

слабымъ форсовымъ составомъ
15 калибровъ длины, или на 
742 калибровъ внЪшняго попе
речника гильзы, закрытой съ 
обоихъ концовъ слоемъ глины 
на полъ калибра и стянутой 
сверхь глухо.

Рис. 31.

Предварительно гильзу раз- 
д-Ьляютъ на четыре части и 
проводятъ четыре параллель- 
ныхъ лиши къ оси самой гиль
зы. На двухъ противоположныхъ 
сторонахъ гильзы, тамъ гд^ на
чинается искристый составъ, про-
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Комнатный или игруш ечны й Фейерверкъ.
Мнопя фейерверочныя издЬл1я можно приспособить къ 

сж иганш  ихъ въ комнатахъ, на двор'Ь или въ саду. Такой 
комнатный или игрушечный фейерверкъ дешевъ, простъ 
и безопасенъ. По красот-Ь онъ не можетъ сравниться съ 
большимъ фейерверкомъ, но эти мелюя изд-Ьл1я довольно 
эффектны. Начинающему любителю слЪдовало-бы начать 
свои опыты по пиротехническому искусству съ приготов
лешя игрушечнаго фейерверка, и только научившись хо
рошо приготовлять эти мишатюрныя фигуры и прюбр-Ьтя 
некоторый навыкъ въ обращёши съ инструментами и 
составами, можно взяться за изготовлеше большого из- 
д-Ьл1я. *)

Фонтаны, митатюрные. Для приготовлешя ихъ берутъ 
гильзы малаго калибра, въ 4 линш и длиною въ 64 линш 
и набиваютъ ихъ фонтаннымъ составомъ безъ с-Ьры; надъ 
составомъ набиваютъ слой глины въ 1 дюймъ. Готовый фон- 
танъ вставляютъ въ подсв-Ьчникъ, поставленный на полъ и 
зажигаютъ. Маленьюе фонтанчики, въ 3 линш, можно при 
сожиганш держать въ рукЬ; въ нихъ поверхъ состава на
сыпается на высоту 1 j дюйма пороха и на высоту одного 
дюйма глины; такой фонтанъ заканчиваетъ свое горЬше вы- 
стрЬломъ. Можно подвесить фонтанъ за середину на ниткЬ, 
тогда, при гор^нш, онъ будетъ описывать круги около вер
тикальной оси, проходящей чрезъ точку привЪса нитки; т а 
кой горизонтально , подвешенный фонтанъ украшаютъ ба
бочкою, вырезанною изъ бумаги.

Приготовление небольшихъ фонтановъ, имЬющихъ видъ 
обыкновенной св-Ьчи, которая, будучи поставлена на столъ 
зажженною, къ всеобщему удивленш присутствующихъ, вне
запно превращается въ огненный фонтанъ, делается  такъ: 
скатываютъ фонтанныя гильзы длиною дюйма на 3 короче 
обыкновенной стеариновой свЬчи, а толщиною равною тол- 
щинЬ св-Ьчи; на 2/'з д о 1/ ! высоты гильзу набиваютъ фонтан-

*) Д. Озерковъ. Общедоступная Пиротехш я.
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нымъ составомъ безъ с-Ьры, остальную же часть —  сухою 
глиною. Набитый фонтанъ заготовляютъ какъ обыкновенно, 
кончикомъ стопина въ 2 дюйма, продЪвъ его чрезъ коро
тенькую проводную гильзу; затЪмъ чашечку фонтана покры- 
ваютъ кружкомъ, вырЪзаннымъ изъ тонкаго картона или 
изъ толстой картузной бумаги и имЪющимъ въ центра про
колотое OTBepcTie, сквозь которое пропускаютъ свободный 
конецъ стопина вмЪстЪ съ проводною трубкою. Этотъ кар
тонный или бумажный кружокъ делается одинаковаго flia- 
метра съ калибромъ гильзы и приклеивается къ ней въ одинъ 
оборотъ полоскою тонкой писчей бумаги.

Готовые фонтаны покрываютъ снаружи воскомъ или стеа- 
риномъ; для этой ц%ли въ большой кострюле нагреваютъ 
воду почти до кип-Ьшя и расплавляютъ въ ней белый воскъ 
или стеаринъ; когда тотъ или другой расплавится, погру- 
жаютъ въ него нисколько разъ фонтанъ, плашмя или 
стоймя —  это зависитъ отъ формы сосуда; при этомъ надо 
следить за т%мъ, чтобы воскъ или стеаринъ не проникъ во 
внутрь фонтана черезъ отверст1е кружка, иначе составъ за 
горится. Обмакиваше фонтана повторяютъ нисколько разъ 
и после каждаго раза даютъ воску или стеарину остынуть. 
Когда фонтанъ прюбрЪтетъ толщину требуемой свечи, бе
рутъ обыкновенную восковую или стеариновую свечу и раз- 
рЪзаютъ ее на части, дюйма въ 2 длиною; каждый отр-Ь- 
зокъ съ одного конца очищаютъ отъ воска или стеарина до 
самой светильни и поверхность выравниваютъ. Светильню 
соединяютъ съ фонтаннымъ стопиномъ, связывая ихъ между 
собою концомъ тонкой нитки. Затем ъ , конецъ св-Ьчи при- 
жимаютъ къ кружку и м%сто стыка съ фонтаномъ склеиваютъ 
въ одинъ оборотъ полоскою тонкой белой бумаги, посл^ чего 
заливаю тъ это место воскомъ или стеариномъ.

Если два или более приготовленныхъ такимъ образомъ 
фонтановъ вставить въ обыкновенные подсвечники и зажечь, 
то сначала они будутъ гореть какъ обыкновенныя свечи, 
пока присоединенная къ нимъ часть свечи догоритъ до сто
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пина; в ъ эт о  время свЬчи мгновенно превратятся въ огнен
ные фонтаны.

Отенные колосья состоять изъ незатянутой гильзы въ
2 лиши калибромъ, набитой сл'Ьдующимъ составомъ;

Азотнокислаго свинца ........................ 68
Угля м е л к а г о ...........................................10
Ж елЬзныхъ или стальныхъопилокъ. 22

Если зажечь такой фонтанъ, то получается огненная 
лента, нисколько напоминающая зрЬлый колосъ ржи.

Фшурныя свпчи для комнатнаго фейерверка делаются въ 
1 лишю калибромъ и въ 1 вершокъ длиною; гильзы скаты- 
ваютъ изъ тонкой бумаги въ 2 оборота; сначала въ нихъ на
биваютъ илъ, а потомъ сильные свЪчные составы безъ сЬры.

Р им аая  свичи не превосходятъ 4 лин. калибръ; подъ 
звЪздки не кладутъ пороховой мякоти, а звЪздки вылетаютъ 
отъ упругости газовъ подмазки и промежуточнаго состаза; 
слой подмазки слЬдуетъ хорошо выверить, чтобы зв-Ьздки 
не взлетали слишкомъ высоко и не портили потолокъ 
комнаты.

Швермеры приготовляютъ упрощеннымъ способомъ. 
Писчую бумагу рЪжутъ на четвертушки, изъ которыхъ вы- 
рЬзаютъ полоски, а изъ послЬднихъ скатываютъ на клей- 
стерЪ тонюя гильзы въ 1 до l ' / a  лиши калибромъ и тол
щиною въ 4— 6 оборотовъ бумаги. Полученную трубку за- 
тягиваютъ съ одного конца наглухо и перевязываютъ. При- 
готовивъ штукъ 50— 75 такихъ гильзъ ихъ опускаютъ въ 
цилиндрическую жестяную коробку, насыпаютъ туда швер- 
мерный составъ, закрываютъ коробку крышкою и встряхи- 
ваютъ ее, ударяя о подушку или колЬно. Черезъ некоторое 
время, когда гильзы частью наполнились составомъ, въ ко
робку присыпаютъ еще порошка и продолжаютъ встряхивать 
до гЬхъ поръ, пока гильзы окажутся набитыми довольно 
плотно. Тогда ихъ вынимаютъ изъ жестянки обтираютъ 
тряпкою приставили къ нимъ составъ и каждую гильзу раз- 
д-Ьляютъ карандашными чертами на части по I 1/-’ дюйма 
длиною; по одну сторону каждой такой черты гильзу пере-
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тягиваютъ слегка ниткою для образовашя шейки, по 
другую ж е— наглухо и, наконецъ, на карандашныхъ отмЪт- 
кахъ перерЪзаютъ гильзу острымъ ножемъ; такимъ обра- 
зомъ изъ каждой гильзы получится нисколько швермеровъ- 
Шейку каждаго швермера протыкаютъ иголкою, чтобы по
лучился каналъ длиною около 1 л гильзочки, и подмазываютъ 
подмазкою.

Мишатюрный буракъ. Берутъ игрушечный цветочный 
горшокъ, д1аметръ широкаго основашя котораго и вы
сота равны 2 ]/а — 3 дюймамъ, и на немъ, какъ на бол- 
ванЪ, склеиваютъ изъ 2— 3 оборотовъ прочнаго картона 
слегка коничесюй корпусъ, въ основаше котораго вклеи- 
ваютъ картонное дно, и приклеиваютъ последнее къ боко
вой поверхности корпуса полоскою полотна. Когда корпусъ 
высохнетъ, въ него всыпаютъ пороховой зарядъ — въ 1 — 2 
золотника, а надъ нимъ вдвигаютъ подмазанный мякотью 
картонный кружокъ съ отверст1емъ на середин-Ь для про
пуска огня; въ это отверст1е вставляютъ мишатюрный швер- 
меръ, прикасающшся нижнимъ своимъ концомъ къ поро
ховому заряду. Снаряжается этотъ бурачокъ цветными зер
нами, которыя насыпаются на картонный кружокъ вокругъ 
швермера. Въ верхнюю часть швермера вставляютъ на под- 
мазк-Ь кусочекъ стопина, который и поджигаютъ, поставивъ 
буракъ на ровномъ Mt>crb.

Чтобы приготовить бурачокъ съ швермерами, берутъ ку- 
сокъ 12  лин. гильзы перваго рода, забиваютъ дно глиняной 
пробкой, насыпаютъ пороховой зарядъ, вдвигаютъ кружокъ 
и на послЪдшй ставятъ маленьюе швермеры. Поджигается 
такой бурачокъ также при помощи швермера со стопиномъ, 
укрЪпленнаго въ картонной крышкЪ.

Ракеты  для игрушечнаго фейерверка изготовляютъ изъ 
маленькихъ швермерныхъ гильзъ; послЪдшя набиваютъ 
дюйма на три швермернымъ составомъ и заполняютъ раз- 
рывнымъ зарядомъ пороха. Чтобы получить ракетную пу
стоту, высверливаютъ швермерный составъ шиломъ до тЪхъ 
поръ, пока остающжся глухой составъ будетъ имЪть тол
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щину неболЪе одной лиши. Къ ракетной гильзЪ въ двухъ 
мЪстахъ лривязываютъ хвостъ— длинную лучину, до 1 ар 
шина длиною. Такая ракета въ конц'Ь полета даетъ вы- 
стрЬлъ.

Для .снаряжешя ракеты звЪздкою, на ракетную гильзу 
насаживаютъ колпачекъ въ два оборота писчей бумаги, въ 
который вкладываютъ звЬздку, подложивъ подъ нее на глу
хой составъ нисколько зеренъ пороху; верхъ колпачка на
глухо перетягиваютъ ниткою. Точно такимъ же способомъ 
снаряжаютъ ракету и зернами.

Булавочное солнце (см. рис. 32). Эту фигуру приготов- 
ляютъ изъ двухъ (или четырехъ) маленькихъ швермеровъ,

калибромъ въ >;4 дюйма и дли
ною въ 3 дюйма, набитыхъ фор- 
совымъ составомъ безъ сЬры и 
прикрЪпленныхъ къ полоскЪ изъ 
толстаго картона; къ середин-k 
картонной полоски и перпенди
кулярно къ ея поверхности при- 
клеиваютъ небольшую гильзу, 
въ l j2 дюйма длиною, служащую 
ступицею колеса. Этою ступицею 

Рис. 32. колесо насаживаютъ на булавку,
воткнутую въ пробку стоящей на стол'Ь бутылки; такъ  какъ 
ось вращешя въ данномъ слу
чай вертикальна, то само колесо 
будетъ вращаться въ горизон
тальной плоскости.

Водяной волчоко (см. рис. 33).
Изъ картона склеиваютъ на ка- 
комъ нибудь подходящемъ болва- 
нЪ небольшой конусъ, основа- 
Hie котораго также заклеивгютъ 
картоннымъ кружкомъ. Когда 
волчокъ высохъ, въ центра осно
вашя его прикрЪпляютъ гильзу съ бенгальскимъ огнемъ,
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а на окружности, на концахъ одного и того же д1аметра, 
— по маленькому форсу. Водяной волчокъ поджигаютъ и 
пускаютъ на воду, налитую въ большую умывальную чашку 
и т. п. Форсы приводятъ волчекъ въ вращеше.

На подоб1е водяного волчка устраивается маленькое 
водяное колесо, показанное на (рис. 34) и приводимое въ 
д в и ж е т е  форсами.

Л ягуш ка  или ш ут иха  (см. рис. 35) представляетъ спе- 
щально игрушечную фигуру, которая въ большихъ фейер- 
веркахъ не употребляется вовсе. Назваше свое— лягушка —

Р и с .  34. Р ис.  35.

она получила по тому, что подожженная на полу она пры- 
гаетъ по разнымъ направлешямъ, при чемъ каждый пры- 
жокъ сопровождается легкимъ вы стр^ лом ^  Фейерверочный 
лягушки отличаются оригинальностью своихъ движешй, 
весьма увеселяющихъ зрителей, но на красоту, конечно, 
претендовать не могутъ.

Для приготовлешя шутихи берутъ проводную гильзу и 
продЪваютъ чрезъ нее два стопина, послЪ чего гильзу рас- 
плющиваютъ на CToni кухонною скалкою. Зат-Ьмъ карандаш
ными отметками раздЪляютъ гильзу на части въ 1 —  1 1 /з 
дюйма длиною каждая, и зигзагами загибаютъ ее по отм-fe- 
ченнымъ черточкамъ. Потомъ перевязываютъ середину 
гильзы ниткою и въ одинъ изъ открытыхъ концовъ встав
ляютъ зажигательный фитиль. Когда лягушка подожжена, 
то горячий стопинъ на каждомъ сгиб-fe прорываетъ гильзу, 
всл'Ьдств1е чего она каждый разъ д'Ьлаетъ скачекъ. Такая 
шутиха прыгаетъ и хлопаетъ очень быстро.

КромЪ комнатныхъ бенгальскихъ огней, существуетъ 
еще, такъ  называемый, каминный оюнь, окрашивающш пламя
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камина въ зеленый или голубой цв^тъ. Но порошокъ этотъ, 
брошенный въ уголья горящих ь на каминЪ дровъ, сгораетъ 
слишкомъ скоро, а потому его лучше набивать въ гильзу 
П-го рода, калибромъ въ 5— 10 линш и длиною вершка въ
2, такъ какъ тогда онъ можетъ гореть 15 минутъ и 
болЬе.

Для состава каминнаго огня имеются слЬдукище ре
цепты.

Д л я  зеленаю ошя: Взять: яри венещанской 4 ч., яри- 
мЬдянки 4 ч., кремортартара 1 ч., нашатыря 1 ч., опилокъ 
красной мЪди 2 ч. B e t  тЪла, кромЪ опилокъ, растереть въ 
мелюй порошокъ и перемешать съ опилками; смЪсь насы
пать въ лотокъ или въ муравленный горшокъ, въ кото- 
ромъ ее смачивать кр^пкимь уксусомъ и хорошенько 
перемешать, а потомъ высушеннымъ составомъ набивать 
гильзы.

Д л я  синяго огня. СмЪсь изъ: цинковыхъ опилокъ 4 ч., 
антимошя 4 ч., виннаго камня 2 ч., нашатыря 2 ч., напи
тать кр-Ьпкимъ уксусомъ и поставить въ сырое мЬсто, пока 
цинкъ окислится. Составъ высушить, столочь и набивать въ 
гильзы.

Правила предосторожности.

Въ большихъ фейерверочныхъ мастерскихъ и фабрикахъ 
установлены извЬстныя, выработанныя изъ многол’Ьтняго 
опыта, правила, которыя рабоч1е должны исполнять въ точ
ности и за нарушеше каковыхъ строго преследуются. *) Вотъ 
почему тамъ несчастные случаи происходятъ довольно рЪдко 
и, благодаря ряду цЪлесообразныхъ мЪръ предосторожности, 
ограничиваются сравнительно небольшими только etflCTBiHMH 
и ущербами. Точное соблюдете правилъ ограждаетъ каж- 
даго рабочаго отъ постоянно грозящей ему опасности при

*) См. // .  Цытовнчъ. Опытъ рашональиоп гшротехнш.



обращенш съ взрывчатыми, горючими и ядовитыми веще
ствами. Неопытному-же пиротехнику-любителю постоянно 
угрожаетъ опасность —  отчасти по его недостаточному зна
комству съ техникою фейерверочнаго искусства, отчасти — 
по незнашю гЬхъ правилъ, которымъ ему слЪдуетъ придер
живаться при работахъ.

Поэтому обязанность составителя общедоступнаго руко
водства для любителя-фейерверкера —  указать rfe изъ пра
вилъ, установленныхъ на фабрикахъ и въ большихъ мастер- 
скихъ, которыя применимы и въ домашнемъ обиходЪ. 
Между тЪмъ авторы извЬстныхъ намъ краткихъ руководствъ 
по фейерверочному искусству ограничиваются обыкновенно 
тЪмъ, что приводятъ правила обращешя съ бертолетовою 
солью, порохомъ, солями мЪди и д'Ьлаютъ еще нисколько 
общихъ зам'Ьчашй, увещевая читателей быть осторожными. 
Нечего и говорить, что, руководствуясь при своихъ работахъ 
такою книгою, начинающий любитель-пиротехникъ далеко 
не гарантированъ отъ несчастныхъ случаевъ. Конечно, нельзя 
не согласиться съ названными авторами, что всего не преду
смотреть, всЬхъ правилъ не перечислить, но обратить вни- 
ман1е читателя на главныя правила, принятыя въ большихъ 
мастерскихъ, мы сочли своею .обязанностью. Пусть каждый 
желающш заняться приготовлешемъ фейерверковъ проник
нется сознашемъ, что только при разумномъ выполнеши 
этихъ правилъ онъ гарантируетъ себя и окружающихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ, но гарантируетъ только до известной 
степени, потому что даже въ большихъ мастерскихъ, не 
смотря на принятыя тамъ предосторожности, взрывы все же 
случаются. Отсюда уже видно, что приготовлять фейерверки, 
не придерживаясь правилъ, было-бы въ высшей степени без- 
разсудно и недобросовестно.

Для изготовлешя фейерверковъ любителю слЪдуетъ имЪть 
три комнаты, хотя въ лЪтше месяцы можно, въ силу не
обходимости, ограничиться и двумя.

Въ первой рабочей комнат^ производится приготовлеше 
составовъ, послЪ чего готовые составы уносятся во вторую
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комнату; въ ней же набиваются гильзы, при чемъ прино
сится каждый разъ только необходимое для набивашя ко
личество состава. Готовые составы слЪдуетъ хранить во 
второй комнат^ и въ рабочую приносить только небольшими 
порщями: искристые не болЬе 1 фунта, свЬчные и звездоч
ные не болЬе 3 фунтовъ. Набитыя гильзы и вообще приго- 
товленныя издЬл1Я уносятся въ ту комнату, гдЬ хранятся 
составы. Въ рабочей комнатЪ не должно быть запасов?, со- 
ставивъ или ютовыхъ фейерверочныхъ издплш . Нечего рас
пространяться о томъ, что въ рабочей комнатЬ не должно 
быть топящейся печки и что тамъ нельзя курить и чиркать 
спичками.

ЛЬтомъ, въ тихую (безъ сильнаго вЪтра) сухую погоду, 
можно обойтись безъ рабочей комнаты, если вблизи дома 
имеется баракъ, бесЬдка и т. п., но отнюдь не сарай, содер
жаний сЬно или солому. ВсЬ работы съ взрывчатыми веще
ствами мы бы советовали производить на открытомъ воз- 
духЪ: на балконЬ, въ баракЬ, бес'Ьдк'Ь.

Во второй комнатЪ производится собираше въ одно цЪ- 
лое отдЬльныхъ частей фейерверка и тутъ же хранятся го
товые снаряды, за исключежемъ издЬлж со шлагами и силь
ными зарядами бураковъ, фугасовъ, которые хранятся от
дельно отъ прочихъ.

Третья комната, по возможности удаленная отъ первыхъ 
двухъ, служитъ для хранешя готовыхъ составовъ.

При самыхъ пиротехническихъ работахъ нужно при
держиваться слЪдующихъ правилъ:

1) Избегать быстрыхъ движенш съ бертолетовою солью 
(и другими солями хлорноватой кислоты), порохомъ и проч. 
Каждый работающей долженъ им^ть достаточно мЪста, гдЬ 
бы онъ могъ, не стесняясь и не мЬшая другимъ располо
житься со всЬми принадлежностями своей работы, которыя 
должны у него быть подъ рукою. Постороння л и ц а в ъ  ком
нату не допускаются и передвижеше тяжелыхъ предметовъ 
въ ней не дозволяется. Окна съ той стороны, откуда дуетъ 
вЬтеръ, должны быть закрыты.



2) Въ рабочей комнате ни подъ какимъ видомъ нельзя 
точить ножи, ножницы и т. п. Не следуетъ бросать на полъ 
молотки и друпе тяжелые предметы, а также передвигать 
столы. У работающихъ сапоги съ железными гвоздями должны 
быть заменены во время пребывашя въ рабочей комнате 
мягкими туфлями. Во время грозы работу благоразумнее 
прекратить.

3) При работахъ очень часто требуется горячш клейстеръ, 
предварительно согреваемый на кухне. Во время нагрЪва- 
ж я къ наружнымъ сгЬнкамъ и дну котелка нередко при- 
стаютъ раскаленный искры и работающш, не обративъ на 
это обстоятельство должнаго внимашя, ставитъ котелокъ на 
столъ, гдЪ разсыпаны остатки составовъ; понятно, что отъ 
такой небрежности легко можетъ произойти пожаръ и даже 
взрывъ, то поэтому, до входа въ рабочую комнату, необхо
димо опустить котелокъ съ клейстеромъ до самыхъ краевъ 
въ горячую воду, чтобы потушить приставили къ его по
верхности и днищу искры. Клейстеръ поддерживается въ 
горячемъ состоянш довольно долго, если опустить котелокъ 
съ нимъ на другую более поместительную посудину, напол
ненную кипяткомъ. Этотъ способъ удобнее и безопаснее, 
чем ъ бегать безпрестанно на кухню разогревать остывшш 
клейстеръ.

4) Каждое утро полы и столы въ рабочей комнате должны 
быть выметены и вымыты. Если работа длится много часовъ 
подрядъ, то полъ следуетъ отъ времени до времени спрыс
кивать водою. Если во время работы просыпался какой-либо 
взрывчатый составъ, то работу следуетъ  прекратить, собрать 
просыпанное и просеять, а оставшийся соръ бросить въ воду, 
кадка съ которою обязательно должна ниходиться въ рабо
чей комнате.

5) Если составы очень сухи и при набиванш ими гильзъ 
сильно пылятъ, то ихъ следуетъ  смачивать несколькими 
каплями скипидара или керосина. При набиванш ракетъ, а 
также и некоторыхъ другихъ изделш следуетъ принимать 
самыя стропя меры предосторожности. Количество состава,
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находящагося въ рабочей комнагЬ не должно превосходить 
того, какое нужно для набивки одной, много двухъ ракетъ- 
Набитая ракета тотчасъ же уносится въ 'комнату для хра- 
нешя. Прежде чЪмъ сделать сильный ударъ колотушкою по 
набойнику, необходимо nocntflHift дослать до состава ни
сколькими легкими ударами. Это необходимо для того, чтобы 
воспрепятствовать выбрасыванш изъ гильзы большихъ ко- 
личествъ состава, который могъ-бы накопляться на столЪ, 
полу и т. д. и въ случай воспламенешя повелъ бы къ не
счастному случаю. Если составъ въ пустотЪломъ набойник^, 
засядетъ такъ  плотно, что онъ съ трудомъ оттуда выкола
чивается, то его надо высверлить токарнымъ проходникомъ 
или проволокой; но высверливаше это отнюдь не слЪдуетъ 
производить въ рабочей комнат-fe, а выходить для того на 
открытый воздухъ. Въ случай воспламенешя ракеты всЪ 
работаюийе должны немедленно выбежать изъ работающей 
комнаты.

6) По окончанж работы всЬ инструменты следуетъ вы
тереть, вычистить и положить на м'Ьсто. Оставцпеся со
ставы завертываютъ въ бумагу и каждый пакетъ снаб- 
жаютъ ярлыкомъ съ надписью назвашя состава. Опасные 
же составы уносятъ въ предназначенную для ихъ хране- 
шя комнату. Вечеромъ при огн-fe можно заниматься только 
скатывашемъ гильзъ: производить же работы съ со
ставами и заниматься сборкою изд^лш отнюдь не слЪ- 
дуетъ.

7) Измельчеше въ порошокъ бертолетовой соли (одной) 
слЬдуетъ производить въ чистой фарфоровой ступк% такимъ 
же пестикомъ, не слишкомъ сильно нажимая послЪднимъ. 
При этомъ следуетъ  остерегаться, чтобы въ ступку не по- 
палъ уголь, c tp a ,  антимонш, сахаръ, щепка и т. п., иначе 
произойдетъ взрывъ бол^е разрушительный, ч^мъ взрывъ 
пороха. Для просЪивашя бертолетовой соли следуетъ имЪть 
особое сито, содержимое въ чистотЪ.

8) См^шиваше бертолетовой соли съ другими солямм 
никогда не слЪдуетъ производить въ фарфоровыхъ или ка-
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менныхъ ступкахъ такими же пестиками: вместо пестика
берутъ мягкую и гладко обрезанную пробку. Если есть 
возможность, то безопаснее всего производить это пере- 
мешиваше въ кожаныхъ мЬшкахъ.

9) Не следуетъ никогда хранить фейерверочныхъ со
ставовъ съ бертолетовою солью, содержащихъ cn>pij, потому 
что они склонны къ самовоспламенент. Еще опаснее 
хранить смесь солей азотносвинцовой и бертолетовой съ  
серою.

10) Соли меди, употребляемый въ фейерверочномъ искус
стве:  углемедная и уксусномедная, очень ядовиты и при 
растиранш въ порошокъ сильно пылятся. Вотъ почему рас- 
тираше и просеиваше этихъ солей следуетъ производить на 
открытомъ воздухе, при чемъ работаюцце должны держать 
у рта и у носа платокъ.

Въ случае обжога (или обвара) надо немедля густо смо
чить пораженное место глицериномъ или содою, плотно 
обвернуть его гигроскопическою ватою, намоченной въ этой 
же жидкости, и все обвязать полотнянымъ бинтомъ. Все это 
им еетъ  целью прекратить доступъ воздуха къ обожженному 
месту. Подавъ больному первоначальную помощь — немед
ленно послать за врачемъ.

Если у отравившагося появляется жестокая боль въ же
лудке и вдоль пищевода, сильный кашель и рвота хлопьями, 
лихорадка и упадокъ силъ, то все это указываетъ на 
отравлеше неорганическими (минеральными) кислотами. 
Больному следуетъ  давать много воды и для нейтрализацш 
кислоты — жженной магнезш или известковой воды, а 
за неимеш емъ того и другого — мелъ, соду. Все эти ве
щества даютъ въ растворе частыми, но небольшими 
глотками.

Сильное поражеше зев а  и желудка, появлеше обильной 
рвоты съ кровью и судорогъ— симптомы отравлешя щело
чами и основашями: амм1акомъ (нашатырнымъ спиртомъ), 
соединешями кал 1я и натр 1я, известью и проч. Ядъ еле-
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дуетъ нейтрализовать кислотами, для чего больному даютъ 
уксусъ, лимонъ, виннокаменную кислоту (употребляющуюся 
для приготовлешя содовыхъ порошковъ); за неимЪшемъ 
кислотъ даютъ молоко. Кроме того, больному даютъ глотать 
кусочки льда для охлаждешя желудка.

Противный вкусъ м^ди, головная боль, рвота, окрашен
ная въ зеленый или синш цветъ ,— симптомы, указывающее 
на отравлеше солями меди. Противояд1емъ служатъ: сахар
ный сиропъ съ жженою магнез1ей, или снятое молоко съ 
яичнымъ белкомъ.

При отравлеши антимошемъ (трехсернистою сурьмою) 
появляются симптомы, напоминающие холеру. Сначала с л е 
дуетъ поддерживать рвоту, давая некоторое время воду съ 
молокомъ, потомъ давать содовые порошки (двууглекислая 
сода - |-  виннокаменная кислота). Изъ домашнихъ средствъ, 
которыя можно давать, укажемъ на креп кж  чай и черный 
кофе.

О т р а в л е ш е  с о л я м и  б а р 1Я п р о я в л я е т с я  рвотою , ш у м о м ъ  

в ъ  у ш а х ъ ,  го ло вн о ю  б о лью  и р а с ш и р е ш е м ъ  з р а ч к о в ъ .  

Б о л ь н о м у  с л е д у е т ъ  д а в а т ь  р а с т в о р а  1 4  з о л о т н и к о в ъ  г л а у б е 

ровой (с е р н о н а т р о в о й )  со л и  в ъ  п о л б у т ы л к е  воды , n p ie -  

м ам и  по п о л с т а к а н а ;  в ъ  ж е л у д к е  при э т о м ъ  о б р а з у 

е т с я  н е р а с т в о р и м а я ,  а  п о т о м у  и б е з в р е д н а я  с е р н о б а р и 

т о в а я  со л ь .

Приводя эти средства и противояд1я мы желали только 
дать некоторыя указашя на то, какъ облегчить положеше 
больного до п р и б ь т я  врача.
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