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1. Обнця понлпя о торф11.

Торфъ представляетъ собою губчатую массу, окрашенную въ 
болЬе или мен£е темно-бурые тона, и является результатомъ 
медленнаго разложешя подъ водою различнаго рода болотистыхъ 
pacTenifi. Легко понять, что вслйдствш такого происхождешя 
свойства торфа меняются въ весьма сильной степени въ зависи
мости, во первыхъ, отъ того, гшешемъ какихъ именно растенш 
онъ образовался и, во вторыхъ, насколько далеко пошло пхъ раз- 
ложеше. Въ н'бкоторыхъ сортахъ торфа не осталось уже и сколько 
нибудь зам£тныхъ признаковъ отъ образовавшихъ его расте
ши; въ другихъ мы можемъ легко найти цЪлыя части втнхъ 
растешй въ почти HeH3Mi>HeHH0Mb состоянш. Между растешями, 
образующими торфъ, одно изъ наиболее важныхъ значенш имЪетъ 
б'Ьлый мохъ Sphagnum. Мохъ этотъ растете многолетнее, и его 
стебли ежегодно вырастаютъ въ длину на 12— 20 дюймовъ; ниж
няя часть растешй при этомъ постоянно и постепенно отмираетъ, 
а верхняя продолжаетъ расти. Изъ другихъ мховъ большое уча- 
CTie въ образован1и торфа принимаютъ различные виды обыкно
венна™ зеленаго мха— Нурпшп. Изъ немховыхъ растешй въ обра
зованы торфа наибольшее учасме принимаютъ различные виды 
хвощей (Equisetum) и осоки (Сагех). Не надо думать, однако, что 
только перечисленными растешями и ограничивается весь мате- 
р1алъ, разложешемъ котораго образуется торфъ. Въ образованы! 
торфа принимаютъ участе всЬ травянистыя растешя, произрастаю- 
1щя по болотамъ и на окраинахъ ихъ; въ торфъ же, въ конц1> 
концовъ, превращаются и if ,  стволы, пеньки и корни деревьевъ, 
которые по той или иной причин^ попадутъ и засосутся боло- 
томъ, въ которомъ идетъ процессъ образовашя торфа. Можно ска
зать вообще: всяшя растительныя вещества, какого бы они ни 
были происхождешя, ыогутъ дать торфъ въ подходящихъ усло- 
в!я\ъ, а таковыми являются— отсутств1е воздуха и избыточная 
влажность.

Если произвести поперечный разрЪзъ черезъ пластъ торфа, то 
мы увидимъ, что пластъ этотъ во всей толщ4 никогда не бы-



ваетъ однородными Вверху торфъ будетъ сильно губчатымъ, 
свЬтло-бураго цвета, и внимательное разСмотреше покажетъ, что 
онъ состоитъ изъ тЬено переплетающихся между собою стебель- 
ковъ и корней растеши, соединенныхъ особой клейковатой массой. 
Дал’Ье вглубь торфъ понемногу уплотняется, растительные остатки 
окапываются более сильно перегнившими и окрашенными въ бо- 
л’Ье темные бурые тона. Еще глубже торфъ пршбрЪтаетъ все 
большую плотность и однородность и принимаешь совершенно чер
ную окраску; только изредка въ немъ попадаются не совсЬмъ 
разложивиаеся остатки крупныхъ деревянистыхъ стеблей, куски 
древесины деревьевъ и различные животные остатки.

НамЪченныя нами три главныхъ стадш разложешя торфа, 
однако, попадаются совместно далеко не въ каждой торфяной за
лежи. Черный или, какъ его часто называютъ, смолистый торфъ 
встречается сравнительно редко; весьма часто самый нижшй 
слой торфяной залежи соетоитъ изъ торфа полусмолистаго, темно- 
бураго цвета съ восковымъ блескомъ, состояний изъ перегнившей 
растительной массы, среди которой хорошо замены волокна 
отдЪльныхъ более крупныхъ растешй. Смолистые и полусмоли- 
стые торфы являются наивысшими сортами торфа, какъ топлива. 
Хуже ихъ еортъ торфа, называемый полумоховымъ, буроватаго 
дв’Ьта, со значительной примесью неразложившихся растешй и 
съ ясно волокнистымъ строешемъ. Еще ниже, наконецъ, стоить 
торфъ моховой, грязно-желтаго или грязно б’Ьлаго цвета, состоя
щей почти цЪликомъ изъ неизмЪненнаго мха; такой торфъ иногда 
покрываетъ торфяники сверху пластомъ довольно значительной 
толщины. Какъ топливо, этотъ соргъ торфа очень плохъ, но мо 
жетъ иметь, какъ увидимъ, многочисленныя иныя применешя.

Болота, образующая торфъ, обычно разделяются на три 
группы. Первая группа носитъ назваше сухихъ, высокихъ или 
выпуклыхъ болотъ. Называютъ ихъ также и боровыми. Это наибо
лее обыкновенный въ Россш, въ особенности въ сЪвердой ея по
лосе, болота, характеризуюпияся почти полной безилодностью: 
мохъ и уродливыя единичный сосны, ивы, березы и кусты чер
ники составляютъ всю ихъ растительность. Летомъ так1я болота 
обычно совершенно ci. поверхности сухи, въ сырое же осеннее 
время сильно пропитываются водой. Середина такихъ болотъ 
обычно выше краевъ. Объясняется это темъ, что середина отдаетъ 
окружающей болото почве менее влаги, и растительность здесь 
всегда бываетъ более буйная и сильная, чемъ но окраинамъ, а, 
следовательно, здесь больше и матер1ала для образовашя торфа, 
и слой его растетъ быстрее. Торфъ съ такихъ болотъ даетъ пре
красное топливо съ содержашемъ золы отъ 1 до 4%.

Вторая группа болотъ— болота низинныя или луговыя, образую
щаяся обычно по берегамъ озеръ, рекъ и ручьевъ. Поверхность ихъ



покрыта кочками и дерномъ, чего на выпуклыхъ болотахъ ни
когда не бываетъ. Мха на нихъ сравнительно мало, преобладают 
изъ травянистыхъ растеши осоки, тростники, сорные злаки, а 
изъ древесныхъ породъ ольха, ива, береза. Толщина залеган!я 
торфа тутъ никогда не достигаете такой мощности, какъ на бо
лотахъ первой категорш. Какъ топливо, торфъ тутъ бываетъ 
иногда высокаго качества, но въ общемъ отличается значитель- 
нымъ содержашемъ золы, въ некоторых;, случаяхъ на заили
вающихся отъ вешнихъ водъ болотахъ достигающемъ чудовищной 
цифры въ 40%.

Третьяго рода болота носятъ назваше котлообразныхъ и 
имЪютъ видъ котловинъ или овраговъ. Они такъ же, какъ и луго-- 
выя болота, бываютъ покрыты дерномъ, но древесныя породы 
встречаются на нихъ редко и травы растутъ лучше.

Указанныя три категорш болотъ далеко не всегда встречаются 
нъ резко выраженныхъ формахъ; весьма часто наблюдается на 
одномъ и томъ же болоте переходъ одной формы въ другую; су- 
ществуютъ болота и среднихъ типовъ между указанными формами.

Разделен1емъ торфа на сорта мы заниматься не будемъ и 
ограничимся только темъ, что уже было сказано нами относи
тельно ностепеннаго перехода отъ торфа смолистаго къ торфу мо
ховому. (редше, наичаще встречавшиеся сорта торфа, какъ мы 
только что видели, въ сильной степени въ зависимости отъ 
происхождешя отличаются по содержат» золы; вне зависимости 
отъ заиливашн мохъ даетъ торфъ съ наименьшимъ содержашемъ 
золы, а осоки съ наивысшимъ. Торфъ, образовавшая главнымъ 
образомъ на счетъ камыша и тростника, по содержант золы 
с то и тъ  между моховымъ и изъ осокъ, но ближе къ последнему.

Главное применеше торфъ находитъ, какъ топливо, отсюда и 
те требования, которыя къ нему предъявляются.

1) Торфъ не долдгенъ при «з'ораши оставлять слишкомъ много 
золы; крайни! иредЪлъ этого содержамя 16%, но и ири такомъ 
высокомъ содержанш золы торфъ является уже тонливомъ ило- 
химъ. Съ 2о°;0 золы онъ вовсе для отоплешя неприменима Хо- 
рошаго качества торфъ долженъ содержать золы въ среднемъ 
не больше 6— 8%.

■') Торфъ долженъ быть связнымъ и плотнымъ, не долженъ 
крошиться и расплываться: техника приходитъ здесь въ извест
ной степени на помощь природе; прессовашемъ и другими сред
ствами она увеличиваетъ связность торфа, но хорошаго качества 
брикеты, напр., получаются не изъ всякаго торфа, а только изъ 
мягкихъ его сортовъ.

3) Теплоемкость или нагревательная способность торфа должна 
быть наивозможно высшей, т. е. весовая единица торфа должна 
выделять при сгоранш количество тепла возможно близко под



ходящее къ тому, что выд'Ьляетъ такая же единица каменнаг» 
угля или, по крайней мере, хорошихъ дровъ. Эта нагревательная 
способность зависитъ отъ °/о содержашя углерода въ торфе и. 
конечно, въ силу этого понижается при высокомъ содержапш 
золы или влажности; влажность, кроме того, поглощаетъ еще зна
чительную часть выделяемой при сгоранш теплоты на свое испа- 
penie. Можно принять, что 1 фунтъ смешанныхъ воздушпосу- 
хихъ дровъ при сгоранш нагреетъ отъ 0° до 100° около 
30 ф. воды, каменный, уголь— 58 фунтовъ, а уголь древесный 
70 ф. воды. Для торфа можно считать хорошимъ, если 1 ф. его 
при сжигаши нагреетъ отъ 0° до 100°— 30 ф. воды, иногда 
это количество поднимается до 50 фунтовъ. Можно, наконецъ, 
на топливо въ некоторыхъ случаяхъ съ пользою употреблять 
торфъ, нагревательпая способность котораго выражается всего 
въ 18 ф. воды, доводимыхъ отъ 0° до 100° сжигашемъ одного 
фунта этого топлива.

Что касается другихъ применешй торфа, то прежде всего они 
основаны на способности его поглощать громадный количества 
воды, аншака, сероводорода и другихъ газообразныхъ жидкихъ и 
даже твердыхъ веществъ. Особенно сильной влагоемкостью обладает!, 
торфъ моховой, волокнистый, мало сравнительно перегнившш. Торфъ 
смолистый иыеетъ влагоемкость, въ значительной мере низшую. 
Моховой торфъ поглощаетъ 6— 8 по Bicy частей воды, а смо
листый всего 4. По отношение къ аншаву поглотительная спо
собность мохового торфа средняго качества составляетъ 12°/о, для 
сероводорода 29°/о, для болотнаго газа 9и/о и для углекис
лоты Г/о. Большая поглотительная способность торфа вообще и 
по отношенш къ амм1аку въ частности делаетъ его незаменимым!, 
матер1аломъ для подстилки въ кочюшняхъ и скотныхъ дворахъ.

Отъ той же поглотительной способности амм1ака, а такж& 
и отъ содержат л въ значительныхъ количествахъ гуминовыхъ. 
кислого. являющихся лдомъ для бактернд, зависитъ и способность 
его задерживать raieHie органическихъ остатковъ. I'H ien ie  обычно 
можетъ происходить только въ присутствш влаги, а влага отъ 
гнпощихъ веществъ торфомъ отнимается. При гшенш всегда 
выделяется аммакъ; амм1акъ является веществомъ, въ то же 
время останавливающимъ гнилостные процессы и убивакмцимъ 
жизнедеятельность гнилостныхъ микроорганизмовъ. При гшенш 
въ отсутствш торфа амм1акъ, уходя изъ сферы деиств1я гни- 
лостныхъ процессовъ въ газообразеомъ состояши, задерживающаго 
дейсгая на rmenie оказать не можетъ; торфомъ же ам>пакъ 
задерживается, но не нейтрализуется, и здесь онъ задерживающее 
деист stie на гшеше оказываешь.

Обладая слабой теплопроводной способпостью и малымъ по 
отношенш къ объему весомъ, торфъ является далее прекраснымъ.
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мате^аломъ въ строительномъ д’Ьл'б вездЬ, гдЪ надо сохранить 
тепло (насыпка на потолки, засыпка между двойными сгЬпамп 
и т. д.) или, наоборотъ, предотвратить его доступъ (подъ тор- 
фоиъ прекрасно сохраняется въ ледникахъ ледъ).

Наконецъ, торфъ при сухой перегонк’Ь даетъ рядомъ съ оста- 
точнымъ продуктомъ— коксомъ ц’Ьлый рядъ цЪнныхъ веществь и 
при тоаъ отчасти такихъ, как1я получаются при сухой перегонка 
дерева, а отчасти такихъ, который получаются при сухой пере
гонка камевнаго угля.

Въ далыгЬйгаемъ мы будемъ заниматься торфомъ главнымъ 
образомъ какъ топливомъ и только вкратц'Ь разберемъ и друг!я 
его прнмЪнешя. Разработка торфа на топливо и при томъ наибо
лее простыми, не требующими сложныхъ машинъ способами—  
вотъ задача теперешняго времени; на ней мы больше всего и 
«становимся.

II. Онред1*леше м'Ьетонахождешя торфа 
и его качествъ.

Далеко не всякое болото содержитъ торфъ и не всякш
пластъ торфа заслуживаете разработки. Порядочныя залежи торфа 
всегда можно разсчитывать найти на выпукломъ болот*,
«крашенномъ въ общш желтоватый цв^тъ отъ покрывающихъ 
его мховъ; на залежи торфа обыкновенно указываетъ также кра
сноватая или бурая окраска воды болота, а также особая «гул
кость» почвы, т. е. передача на далекое разстояше всякаго сотря- 
•еешя почвы, вызваннаго хотя-бы шагами человека. Окончательно 
въ присутствш торфа, а отчасти и въ его качествахъ можно 
убЬдиться при помощи зонда, коимъ въ просгЬйшемъ случай мо- 
жетъ служить обыкновенный, заостренный, деревянный колъ.
Колъ лучше всего брать еловый и сучки отрубать не совсЬмъ 
вплотную къ стволу; если сучковъ мало, то Шероховатость кола 
слЪдуетъ увеличивать искусственными зарубками. Какъ сучки, 
такъ и зарубки при этомъ должны быть направлены, принимая 
:sa низъ кола его заостренную часть, сверху внизъ. Такой колъ 
втыкаютъ въ болотную почву и затЬмъ, вынувъ, по удержаннымъ 
около сучковъ в въ зарубкахъ частяцахъ почвы и вообще по за
грязнен™ кола судятъ о достоинств!; торфа. Хороппй торфъ 
оставитъ на поверхности кола слЪды въ видЪ безформенной, ха
рактерной для торфа пластичной грязи или очень мелкихъ воло- 
конецъ; торфъ полумоховой или моховой оставитъ около сучковъ 
лучки волоконецъ. Если палка будетъ вынута совершенно чи
стой— это покажетъ, что въ залежи очень много воды.
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Судить, однако, по такимъ несовершеннымъ признакамъ о 
количестве, а еще. более о качестве торфяной залежи можетъ 
только человЬкъ более или менее опытный. Го.раздо более по- 
нятныя для всякаго и более ясныя ноказашя даетъ разведка на- 
стоящимъ зондомъ.

Однимъ изъ употребительнейшие. въ 1'оссш зондовъ является 
зондъ Сытина, изображенный на рис. 1 (справа наружный видъ 
зонда, слева его разрезъ).

Зондъ состоитъ изъ жел'Ьзнаго или стального челнока— . 1, 
им'Ьющаго веретенообразную форму, внутри пустого и съ огвер- 
шемъ сбоку; длина его 8— 10 дюйм., а наибольшая толщина 

1‘/2—  ̂ д., пятка h челнока заканчивается стержнемъ 
въ 1 д. длиною, имеющимъ винтовую нарезку, при 

■ посредства которой челнокъ соединяется съ желез- 
нымъ стержнемъ В : имеющимъ такую же винтовую, 
только внутреннюю нарезку. Стержень В  толщиною 
въ 7*— 1 д. для легкости и удобства переноски де
лается изъ газовыхъ трубъ и состоять изъ нисколь
ких ъ (до 10— 15) звеньевъ или колень длиною по 
одному аршину. Между собою колена скрепляются 
ввинчивашемъ одного въ другое. Верхнее колено снаб- 

и жается ушкомъ, въ которое вставляется для поворачи- 
1 вашя зонда и его вынихашя— железный стержень. 

При опусканш зонда внизъ онъ остается пустымъ, 
а при подаимаши зачерпываешь массу торфа съ той 

I  глубины, до которой было произведено его опускаше. 
I  Иногда боковины отверетчя загибаютъ несколько по 

1 ! спирали; тогда онъ даетъ образецъ торфа съ той глу- 
\j бины, на которой будетъ произведено новорачиваше 
У челнока или копьеца .1. На рис. 2 изображенъ щупъ 

Рис. 1. другого устройства, весь сделанный изъ газовой трубы 
небольшого д1аметра. Одинъ изъ концовъ ея зака- 

танъ въ горячемъ состожпа и обд л̂анъ остр1емъ. Другой конецъ 
ея открыть и снабженъ внутренней нарезкой. На боковой поверх
ности такъ обделанной трубы вырезано отверстие а. Внутрь этой 
трубы вставляется другая, плотно прилегающая своей наружной 
поверхностью къ внутренней поверхности предыдущей трубы. Она 
также снабжена боковымъ отвертемъ с. Къ этой трубе нрилеланъ 
железный хвостъ к  съ наваркой е и кольцомъ й. Эта трубка встав
ляется въ первую такъ, что наварка входить внутрь ея и отъ обрат- 
наго движешя охраняется навинчиваемой гапиой х , кольцомъ р и 
шпилькою то. Квадратъ Н  служитъ для надевашя на щупъ трубча
той или цельной штанги, укрепляемой прижимными винтами.

Действ5е щупа состоитъ въ следующемъ: онъ погружается 
въ толщу болота и даетъ глубину залегашя массы торфа, дойдя



до твердой подпочвы болота. При повора- 
чиванш штанги на известный уголъ от
ве р тя л и с  совпадаютъ и торфяная масса 
вдавливается въ открывшуюся полость вну
тренней трубы. Обратнымъ движешемъ по
лость съ набраннымъ торфомъ закрываюсь; 
такимъ образомъ получается возможность 
достать пробу торфа съ любой, легко изме
ряемой по глубин^ погружешя щупа глу
бины. При помощи зонда, понятно, можно 
определить глубину залегашя торфа, ка- 
чеетво его на различиыхъ глубинахъ, на- 
лич1е глинистыхъ, песчаныхъ и другихъ 
прослоекъ, иногда глубину залеган1я грун- 
товыхъ водъ и т. д. Если предварительный 
пробы щупомъ дадутъ xoporaie результаты, 
следу етъ, съ одной стороны, болёс тща
тельно изследовать качество торфа, а, съ 
другой— определить общее его количество 
въ данной залежи.

Первое производится раскопкой доста
точной величины ямы, при чемъ, конечно, 
приходится въ сильной степени считаться 
съ влажностью болота и для равследовашя 
выбирать время наиболее значительнаго по- 
нижешя уровня грунтовыхъ водъ. Стенка 
ямы, отрезанная острой лопатой, если только 
яма не будетъ наполняться водой, или ее 
можно будетъ успевать откачивать, пока- 
жетъ глубину слоя торфа, чередоваше его 
пластовъ, вкраплешя и т. д. После пред
варительная осмотра, съ разной глубины 
стенки вырезаются въ виде плитокъ об
разцы. Со всякой наследуемой глубины бе
рется два образца, одинъ оставляюсь сох
нуть прямо въ томъ виде, какъ онъ вы
реза нъ, обрезавъ только правильно острымъ 
ножемъ края плитки, а другой переми
нается руками, и руками же прессуется въ 
деревянной, поставленной на гладкую доску 
раме. Какъ вырезаниымъ, такъ и искус
ственно спрессованнымъ торфяньшъ кир- 
пичамъ лучше всего давать размЬръ тотъ, 
который дается плиткамъ торфа при на
стоящей разработке, т. е. 7— 8 вершковъ



—  10 —

длины и 3— 4 вершка ширины и толщины или половинный этого. 
Плиткамъ даютъ высохнуть и затЪмъ изслЬдуютъ ихъ крепость, 
бросая съ высоты на землю или кладя ихъ подъ 2— 3 пудовую 
тяжесть. Если какъ рйзаныя, такъ и ирессованныя плитки при 
этомъ будутъ легко разсыпаться и не покажутъ никакой связ
ности, то торфъ для разработки на топливо непригоденъ; если до
статочно прочными окажутся только плитки прессованвыя, то 
разработку торфа слйдуетъ вести именно мятьемъ или прессовашемъ 
(о сущности этихъ способовъ дальше); если, наконецъ, не будутъ 
во время испытанш крошиться и рйзаныя плитки, то ни къ какимъ 
искусственнымъ способамъ выработки торфа прибегать не къ 
чему, и торфъ можно прямо резать.

Каждый изъ образцовъ торфа затемъ берутъ въ определенной 
навеске— 1— 3 фунта, въ предварительно свешанной железной 
или чугунной чашке или котле сжигаютъ и полученный оста- 
токъ возможно сильно прокаливаютъ. В'Ьсъ этого прокаленнагс 
остатка, отнесенный въ %  къ взятой воздушно-сухой пробе 
торфа, покажетъ % содержаше въ немъ золы.

Указанный способъ опредЪлешя °/0 содержашя золы въ торфе 
можетъ, однако, дать значительную ошибку, если въ торфе ока
жется не всегда легко замечаемое вкраплеше ила, глины или 
песку. СлЪдуетъ, поэтому, всегда изследовать нисколько взятыхъ 
съ одной и той же глубины образцовъ торфа.

Для онред-Ьлешя общаго количества торфа въ залежи по боло
ту проводятъ рядъ параллельныхъ лиши, па опредЪленномъ другъ 
отъ друга разстоянш и по каждой такой лиши на томъ же са- 
момъ разстоянш одипъ отъ другого, что взято между лишями, 
берутъ рядъ пробъ зондомъ и такимъ образомъ получаютъ целый 
рядъ данныхъ о глубин* залегашя торфа. Чемъ ближе другъ къ 
другу проведены черезъ болото лиши и чЪмъ большее число 
опред^лент зондомъ сделано, т*мъ, конечно, общи! результатъ 
будетъ более точпый. Сложивъ вс* полученныя при помощи 
зонда глубины залегашя торфа и раздЪливъ эту сумму на число 
определение получимъ среднюю толщину данной торфяной залежи. 
Рядомъ съ этимъ вымеряется и площадь изследованнаго 
болота, и результатъ обмера выражается въ десятинахъ. Общее 
объемное количество торфа затемъ нетрудно уже вычислить, по
лагая, что вершковый слой торфа на десятине занимаетъ 50 
куб. саженей. При подсчете торфа, разрабатываемаго на топливо, 
необходимо принимать во внимаие только слой его, годный для 
резки или формовки, и отбросить въ разсчет* верхнш слой или 
такъ называемый очесъ, состояний частью изъ живыхъ, частью 
изъ умершихъ уже растеши, недостаточно разложившихся и мале 
другъ съ другомъ связанныхъ.
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111. Иодготовителышя для разработки торфа
работы.

Предварительный работы эти состоятъ въ осушенш торфя- 
ныхъ болотъ. Осушешемъ преследуется две н'Ьли: 1) дать воз
можность производить самую добычу торфа, чему излишекъ воды въ 
болоте, понятно, препятствуешь, и 2) дать торфу при высыханш 
слежаться, уплотниться.

Есть, однако, предйлъ, до котораго надо доводить высушиваше 
■болота и залегающаго въ немъ пласта торфа; пред’Ьлъ этотъ зависитъ, 
съ одной стороны, отъ качествъ даннаго торфа, а съ другой— отъ того, 
какимъ способомъ торфъ будетъ разрабатываться. При получении 
резаннаго торфа осушеие можно вести значительно дальше, чЪмъ 
при иолученш торфа «мятаго»; въ этомъ последнемъ случае 
спускъ воды долженъ быть нроизведенъ только на столько, на 
сколько это необходимо для самаго производства работы, воду же 
при замЪшиванш вынутаго торфа въ массу, изъ которой зашЪмъ 
делаются кирпичи, приходится иногда прибавлять искусственно. 
.При выработке торфа мятаго влажность для пего желательна 
--80% . При машинной разработке торфа, какъ мы несколько 

подробнее укажемъ ниже, осушешя болота можно иногда и вовсе 
не производить.

Никогда не следуешь производить осушку заразъ слишкомъ 
■большой площади болота, а нужно соразмерять ее съ предпола
гаемой производительностью разработки торфа. Всего проще 
осушка производится дренажными канавами. Объ устройстве ихъ 
намъ говорить здесь нетъ, къ сожалещю, возможности, и мы 
отсылаемъ читателей къ спещальпымъ по осушке книжкамъ. 
Укажемъ только, что часто для осушки заразъ всей толщи тор
фяного слоя могли бы понадобиться канавы слишкомъ большой 
глубины и тогда осушку ведутъ пластами, приступая къ осушке 
ниже лежащаго пласта уже после разработки верхняго.

При осушке болота, питающагося ключевою водою, прежде 
всего приходится принять и отвести въ сторону эту воду. На 
краяхъ болота подобнаго рода ключи легко заметить по разжи
женной иловатой почве, имеющей обычно буроватую окраску. 
Гораздо труднее бываетъ отыскать ключи, находящееся где-либо 
по середине болота и открываюпце.ся подъ торфяникомъ. Един- 
ственнымъ часто признакомъ местоположешя такихъ ключей 
является раньше чемъ где-либо весною появляющаяся на этихъ 
«естахъ зелень, да то обстоятельство, что эти места замерзаютъ 
всегда значительно позже остального болота.

Канавы, приводииыя для осушешя торфяного болота, обычно 
копаются такъ, чтобы выбираемый при этомъ торфъ не пропа-
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далъ; его или вырйзаютъ правильными плитками или приме
няюсь для формовашя торфяныхъ кирпичей. Стоимость такимъ 
образомъ выработаннаго торфа хотя отчасти окупаетъ стоимость, 
достаточно всегда высокую, проведешя осушительныхъ канавъ.

Бываютъ болота и такъ расположенный, что провести осу - 
шительныя канавы съ пользой оказывается совершенно невоз- 
чожнымъ. Приходится тогда воду собирать въ особые искус
ственные водоемы или вырытые въ подходящемъ мЪстЪ колодцы 
и зат'Ьмъ ее оттуда при помощи т4хъ или иныхъ приспособлена 
откачивать. Описывать эти приспособлешя мы также не будемъ, 
отсылая читателей къ спендальнымъ книжкамъ *).

Иногда воду можно удалить изъ болотъ при помощи буро— 
выхъ скважинъ. Для осуществления итого способа, однако, необ
ходимо всестороннее умелое и глубокое зондироваше почвы и, въ 
случай благопр1ятнаго результата (что бываетъ далеко не часто), 
необходимы весьма крупный затраты. Иногда, правда— очень рЬд- 
ко, при неглубокой непроницаемой подпочв!» воду изъ болота 
удается отводить и обыкновенными копанными колодцами, поддер
живаемыми отъ засорешя и заиливанш.

Какъ бы ни производилось осушеше торфяного болота. слЪ- 
дуетъ заботиться по возможности о томъ, чтобы на зиму торфя
ной пластъ, даже начатый разработкой, оылъ покрытъ водою. 
Торфъ, прикрытый водою, никогда не иромерзаетъ глубже, чЪмъ 
на 1— 1 Ч г арш., не нодъ водою же промерзаше идетъ на зна
чительно большую глубину, до сажени и глубже, и торфяной 
слой, обладаютщй къ тому же плохой теплопроводностью, затЬмъ 
оттаиваетъ очень медленно, оставаясь сравнительно на незначи
тельной глубин!; замерзшимъ до шня и т л я  месяца. Это обстоя
тельство, конечно, не можетъ не задерживать выработку торфа. 
Чтобы предохранить торфяникъ отъ замерзашя, сдЪдуетъ главныя 
сточныя канавы до наступлешя дождливап» времени зак[)ыть, 
то есть плотинками или другими искусственными заграждешями 
прекратить стокъ по нимъ воды. Рядомъ съ этимъ останавли- 
ваютъ, конечно, и работу водоотливныхъ присиособленш, гдЪ 
таковыя имйются. Если, какъ, напр., въ случа'Г» осушешн болота 
при помощи буровыхъ скважинъ, нЪтъ возможности задержать 
стокъ воды осенью или если въ очень сухую осень въ закрытые 
канавы не уси^етъ собраться достаточно воды для затонлешя 
торфяника, то приходится прибегать къ мЪрамъ, способствующимъ 
накопленш и задержание снйга на поверхности болота. Mt.pi.!

* ) Напр.. К .  ДеОу <0рошеше садовь и огородон-ь> или гласа «Водоп. 
нриспособаешя •, сост. К . Дебу, въ  кннг4 «Корейныя улучш еш я въ гельскоиъ 
хозяйств^». В ъ  этой книг!, имею тся достаточно подроОныя указаш я и относи
тельно осушеыш болоть вообще. Можно npiobplicTii въ кннжномъ окладЬ И. П .  
Сойкина (Пвтрогрядь, Стрелянная, 12).
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»ти применяются прежде всего вдоль разведенной уже выемка 
торфа, ибо здесь промерзаше идетъ не только еъ поверхности, но 
и съ отрйзаннаго бока. Вдоль всей такой выемки устраивается 
изъ им’Ьющагося матер1ала (досокъ, кольевъ, бревенъ, фашинника
I  т. д.) загородка вышиною аршина въ полтора. Далее подоб
ный же загородки устраиваются и ло остальной поверхности тор
фяника; загородки эти могутъ быть заменены, конечно, всякаго 
другого рода искусственными заграждениями, плетнями и даже 
насыпями изъ торфа.

По Mtpt высыхашя торфъ претерпеваешь и физичешя и хи- 
ничесшя изм4нен]я. Прежде всего онъ «садится», т. е. слой 
торфа постепенно уменьшается въ толщину, а по консистенщи 
становится все более плотнымъ. Усадка бываетъ темъ сильнее, 
чемъ торфъ содержалъ больше влаги и чемъ онъ будетъ менее 
перепревшимъ, т. е. более волокнистымъ. Въ среднемъ усадка 
составляешь отъ V4 Д° 1 /* первоначальной толщины слоя торфа. 
Процессъ торфовашя при осушке болотъ всегда въ сильной сте
пени ускоряется, и быстро уменьшается толщина верхняго мохо
вого слоя и очеса, переходящаго въ следующую стадт разложейя.

Рядомъ съ осушешемъ болота ведется всегда и такъ называе
мая «плинтовка», т. е. подготовлеше ровныхъ и сухихъ площа- 
докъ, на которыхъ зашЬмъ будетъ производиться сушка резан
наго или другимъ какимъ образомъ приготовленнаго торфа. Всего* 
больше затруднешй при выравнивании такихъ площадокъ при- 
чиняютъ пеньки, обнажаюпцеся по мере усадки торфа, но и ихъ 
обычно удается удалить безъ помощи какихъ-либо корчевальныхъ 
приспособлены, такъ какъ корни ихъ въ достаточной степени 
уже подгнили, а окружающая почва не представляетъ большого 
сопротивления. Мохъ и кочки съ плинтуемыхъ участковъ сби
ваются цапками, и вообще удаляется вершковъ на 6— 8 весь 
поверхностный слой.

Плинтовку или выравниваше болота следуешь производить, 
конечно какъ разъ около того места, откуда предполагаютъ на
чинать разработку торфа, а эту последнюю всегда начннаютъ 
или съ самаго низкаго или съ самаго высокаго места болота, 
опять-таки въ зависимости— откуда была начата его осушка. 
Удобнее осушку начинать съ местъ наиболее высокихъ и зашЬмъ 
уже постепенно переходить къ местамъ более низкимъ, отъ окра- 
инъ торфяника съ наименее мощнымъ слоемъ торфа къ его сере
дине съ залегашемъ наиболее мощнымъ.

Размеръ плинтуемой площади зависитъ отъ размера годовой 
выработки торфа. Надо только при разечете этого размера 
иметь въ виду, что на пространстве одной сажени, при размё- 
рахъ плитки въ 7 верш, длины и 3 верш, ширины, ихъ можно 
уложить въ одинъ рядъ (принимая во внимаше промежутки ме
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жду отдельными плитками и проходы для рабочихъ или рельсо- 
выхъ путей) отъ 50 до 60, а при складываши прямо въ 
клетки 80.

Далее, надо иметь еще въ виду, что сушка торфа продол
жается обыкновенно такъ долго, что за лето на одномъ и томъ же 
месте редко можно высушить более двухъ парий торфяныхъ 
кирпичей, след., размеръ плинтованной площадки можетъ быть 
въ два раза меньше, чёмъ нужно для помйщешя всего предпо
ложенная) къ н!»1[>аботк1’> въ данномъ году количества торфа.

IV- Разработка торфа на топливо.

Т о р ф ъ  р'Ьзанный. 

a) Резка въ ручную.

Всего проще вырезать торфъ можно въ ручную, при помощи 
обыкновенныхъ или спец|альныхъ лопатъ. Такой разработка, 
можетъ поддаваться всякш въ достаточной степени, безъ искус
ствен наго прессовашя, связный торфъ, если залежи его осушены 
или сухи естественно. Существуешь очень много различнаго рода 
пр1емовъ pf>3Ku торфяныхъ кирпичей въ ручную; все они напра
влены, съ одной стороны, къ сбережент времени и повмшешю 
производительности труда рабочихъ, а съ другой— къ тому, чтобы 
торфяные кирпичи получались правильной формы и одинаковой 
величины.

Описывать все отдельные npieMbi мы не будемъ, ихъ подска- 
жетъ практика, а укажемъ только на обнця основашя ихъ. На 
томъ участка торфяной залежи, съ котораго предполагается на
чинать разработку, после его достаточнаго осутешя и после 
нриготовлешя площадки для сушки торфа, снимаютъ весь верхнi i i . 
недостаточно для резки перегнивнйй, очесъ и на атомъ очищен- 
номъ участке, въ разетояа!и сажени отъ осушительной канавы, 
имеющей на немъ наибольшее протяжеше, и параллельно ей вы- 
капываютъ яму, шириною отъ 11 /2 до 2 аршинъ и глубиною 
также (если эго позволяешь подпочвенная вода) до 2 аршинъ и 
во всякомъ случае не больше. Длина этой ямы зависитъ отъ 
того, сколькими рабочими будетъ производиться выемка торфа; 
на каждую пару рабочихъ следуешь давать не менее 3 арш. 
длины ямы. Далее, на каждую же пару рабочихъ заготовляется 
по одной деревянной раме, длина которой въ свету между стен
ками должна быть кратной ширине торфяного кирпича, т. е., 
напр., при ширине кирпича въ 3 в. она можетъ быть 3 ар.
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Fnc. 3.

( ; iX  16= 4 8  в .= 3  a[t.), а при ширив* въ З1/* в .— 3 ар. 1 в.
{31 /о X 1 4 = 4 9  п .= 3  ар. 1 в.), а ширина равнялась бы длин* 
Кирпича (7 иди 8 в.). Три стороны (одна продольная и дв* но-
персчныя) рамы вяжутся изъ 11/2X 11/з верш, брусьевъ, а вто
рая продольная делается изъ '/а вершковой доски, 
такъ что рама съ боку им*егь видъ, изображенный 
на рис. 3, ширина доски (ab) должна равняться тол
щин* торфяного кирпича, т. е. 21/2—  ̂ вершкамъ. На 
такой рам* въ продольные бруски вр*заютъ идущее 
поперек'!, рамы отр*зки шиннаго железа или тоненыия 
деревянныя дощечки такъ, чтобы (рис. 3) они делили 
все внутреннее, пространство рамы на клетки одина
ковой величины, равной величин* выд*лываемыхъ 
торфяныхъ кирпичей.

Зат*мъ на каждую пару рабочихъ заготовляются
2 лопаты, одна (рис. 4) широкая и прямая, имеющая 
и въ длину и въ ширину 6 вершк. или около того 
(во всякомъ случа* не больше длины выр*зываемыхъ кирпичей), 
а другая (рис. 5) узкая, съ закругленнымъ коицомъ, шириной въ 
Ь " и длиною до трубки не мен*е длины кирпича. Лопатка у 
трубки отогнута такъ, какъ показано на рис. 4 сбоку; деревянная 
рукоятка делается небольшая, не больше ]/2 аршина.

Около вышеупомянутой нами ямы, вдоль 
ея продольнаго края кладется нами уже 
описанная рамка такъ, чтобы доска, соста
вляющая одинъ ея бортъ, опустилась вдоль 
края ямы (рис. 6 представляетъ въ разр*з* 
яму и раму). Одинъ изъ рабочихъ, зат*мъ, 
широкой прямой лопатой, действуя ею совер
шенно вертикально, производись на всю ея 
длину прор*зы въ торфяномъ ело* кругомъ 
всей рамы (въ середин* ея) и съ л*вой стороны 
каждой изъ поперечниковъ среднихъ перего- 
родокъ. Такимъ образомъ онъ разр*заетъ весь 
слой торфа подъ рамой на рядъ стодбиковъ, 
им*ющихъ въ вышину столько вершковъ, 
сколько ихъ въ длину им*етъ лопата, а въ 
разр*з* какъ разъ столько, сколько въ длину 
и ширину нм*етъ каждый кирпичъ. Второй 

рабочШ т*мъ временемъ, стоя въ ям*, второй изъ описанныхъ нами 
лопать на глубин*, отм*ченной боковой доской рамы, горизонтально 
но- всей длин* этой доски и во всю длину лопаты подр*заетъ торфъ 
и отд*ляетъ такимъ образомъ отъ длинныхъ столбиковъ его отрЬзки 
какъ разъ желаемыхъ для кирпичей разм*ровъ, Подр*завъ гори
зонтально первый рядъ кирпичей, этотъ же второй рабоч1й огд*-

Рис. 4.
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Рис. 5.

ляетъ какимъ либо способомъ еще одну толщину кирпича, и 
подрезается горизонтально второй ихъ рядъ, потомъ третш 
и т. д., пока не пройдетъ такимъ образомъ всю вертикально за
хваченную лопатой перваго рабочаго толщину торфа. Обыкновенно

___ такимъ образомъ за одинъ пр1емъ подрезается три ряда
кирпичей, редко когда четыре. Еще лучше и правильнее 

' не приступать къ подрезке горизонтальной, пока не бу- 
дутъ сделаны вертикальные прорезы, и это время упо
требить только на то, чтобы правильно разметить на 
нужныя разстояшя одну отъ другой т!> лиши, но кото- 
рымъ будутъ идти эти горизонтальные прорезы.

Когда первый pa6o4iii кончитъ производимую имъ съ 
поверхности торфяника работу, раму передвигаютъ по 
канав4 въ бокъ, устанавливаютъ рядомъ съ только что 
вертикально на кирпичи разрезаннымъ место мъ, и первый 
рабочш производитъ разрезку своей лопатой здесь, а 
второй въ это время подрезаешь горизонтально но одному 
или по паре кирпичей, въ зависимости отъ ширины за
кругленной лопаты (рис. 5), и тотчасъ же выкидываешь 
ихъ наружу, где одна или две нары рабочихъ ихъ под- 
бираютъ на носилки или тачки и отвозятъ или относятъ 

на заранее приготовленную для сушки ихъ площадку. Иодрезавъ 
и выбросивъ 3— 4 ряда кирпичей изъ подъ первой рамы, рабочш, 
находящшся въ яме, переходитъ въ сторону, куда была отодвинута 
рама, а раму возвращаетъ на ея первоначальное место, но теперь 
она оказывается установленной не на поверхности торфяника, а на 
глубине, равной тройной или четверной 
толщине кирпичей; доска ея снова плотно 
прижимается къ стенке ямы, и вертикаль
ное разрезаше торфа на кирпичи произво
дится нервымъ рабочимъ точно такъ же, какъ 
и раньше. Второй рабочш, выкинувъ все 
кирпичи на второмъ месте рамы, снова 
возвращается па первое место и тушь го
ризонтально режешь торфъ. а раму пере
двигаютъ на второе место. Такимъ обраэомъ 
каждая пара рабочихъ ведетъ резку торфа, 
пока не дойдетъ до дна ямы. Къ этому 
времени, следовательно, оказывается окон
чательно на кирпичики разрезанной полоса торфа длиною въ 6 арш., 
шириной въ 7— 8 верш, и глубиною отъ 11 до 2 арш. (какова 
была глубина ямы); какъ разъ на такой объемъ первоначально 
вырытая яма увеличилась, и работу далее продолжаютъ, ставя 
раму на повомъ после выемки торфа образовавшемся борту ея. 
Глубже, чемъ на 2 арш., вести заразъ выработку советовать нельзя.

Рис. ti.
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и6л на большую высоту трудно выкидывать кирпичи торфа. Они- 
саннымъ образомъ проходится весь тай или иной величины отве
денный для разработки участокъ, и когда везд* на немъ будетъ 
снять на одинаковую, определяемую глубиной первой выкопанной 
ямы толщину слой торфа, вновь получаемую поверхность торфяника 
очищаютъ отъ обломковъ кирпичей и всякаго сора; дал*е, если 
надо, такъ или иначе высушиваютъ и начинаютъ разработку снова 
съ того м*ста, гд* начинали ее первый разъ, выкапывая, 
конечно, новую яму. [

Если вода съ болота спущена такъ, что канавы сухи | 
совершенно, то разработку начинаютъ съ одной изъ ка 
навъ, срФзавъ одну ея станку строго вертикально. Слу
чается, что предпочитаютъ закладывать первоначальную 
яму не съ краю торфяника, а въ его середин*, и оть нея 
одновременно ведутъ разработку во вс* четыре стороны.
Можно нодр*зать въ одинъ прн'м'ь не одинъ рядъ семи- 
вершковыхъ въ длину плитокъ, а два или три. и пе- 
редъ вторымъ рабочимъ тогда не одинъ, а два или три 
ряда плитокъ.

Въ Устляндш выр*зкою торфяного кирпича занима- ! ис‘ '
ются рабоч1е не парами, а каждый въ отд*льиости, пользуясь при
этомъ двумя лопатами формы, изображенной на рис. 7, съ отточен
ными боковыми ребрами. Одна изъ лоиатъ им*етъ въ длину около 
15 в., а въ ширину вверху 4, а внизу 3 ", а другая при такой же 
ширин'); длиною всего вершковъ въ 7. Об* лопатки снабжаются 
короткими деревянными рукоятками.

Ь Рабочш, стоя на краю вырабаты-
маемоii ямы. длинною лопатою отр*заетъ
•л’*нку торфа или мха, толщиною въ 
12— 13 д., въ направлен»! ah, при чемъ 
иадр*зъ д*лается сверху внизъ (рис. 8).
Лат*мъ рабочш входить въ яму и д*-

^лаетъ рядъ вертикальныхъ надр*зовъ по 
направлешямъ, нараллельнымъ ас, на 
разстоянш 6 д. дань отъ другого. Та

кимъ образомъ кирпичи будутъ нодрЪзаны- по длин* и ширин*, и 
остается сд*лать только горизонтальный надр*зъ, на разстоянш 
4 — 5 д. подъ поверхностью, и зат*мъ надр*зывать но парал
лельнымъ плоскостямъ, находящимся на т*хъ  ж* разетоян1яхъ 
одна отъ другой. Въ результат* получаются плитки длиною 12,
шириною въ 6 и высотою въ 4— 5 дюймовъ.

Такой способъ разработки особенно оказывается пригоднымъ на 
торфяникахъ мшистыхъ. н е  достаточно перегор*вшихъ, годныхъ 
скор*е на полктилку ч1у,г Ич топливо Можно при помощи 
то.н.ко что опиганныхъ лоиатъж кром* того снижать очесъ и во



—  18 —

обще верхшй слой и съ торфяникомъ, перегорЪвшихъ въ доста
точной степени.

Для разработки торфа не достаточно пдастичнаго, легко въ 
плиткахъ крошащагося, вместо обыкновенной лопаты для гори
зонтальна™ подрезывашя берется лопата, изображенная на рис. 9, 
съ боковымъ крыломъ. Размеры ея: 113/4"  длина, 6 "  ширина, 
высота крыла 5 ". Лопаты всегда должны быть двухъ сортовъ— 

у однихъ крыло съ правой, а у другихъ съ левой 
стороны. Крыло ставится къ лопате иногда подъ пря- 
мымъ угломъ, а иногда подъ тупымъ (около 100°). 
Рабочш, находящшся наверху торфяника, въ этонъ 
случае разрезаетъ торфъ только по деревяннымъ край- 
нимъ ободамъ рамы, т. е. отрезаетъ въ вертикаль- 
номъ направленш пластъ поверхностью 7 верш.ХЗ арш.; 
продольные, соответственно ширине кирпича, разрезы 
этого пласта производятся вторымъ рабочимъ одновре- 

|,ис 9 менно съ горизонтальною подрезкою пласта при по
мощи крыла а лопаты (рис. 9).

Въ Германш при рЬзке торфа обходятся иезъ какихъ-либо 
разм4токъ размера плитокъ при помощи описанной нами рамы, 
доеокъ, шнурковъ и т. п., употребляя для разработки торфа осо
бый лопаты, изображенный па рис. 10 и 11. Первая изъ нихъ 
имеетъ среднюю часть шириной равную длине кирпича, а крылья 
отвечакпщя по своей длине ширине его. Ею, такимъ образомъ, 
можно съ края ямы отрезать совершенно правиль
ной формы кирпичи. Вторая лопата, имея одно 
крыло съ края, а другое по середине, служишь, какъ 
ясно показываешь рис. 11, для вырезки торфяныхъ 
кирпичей въ вертикальномъ положенш, двухъ заразъ.

Двое рабочихъ при резке торфа, темъ или 
инымъ щпемомъ, лопатами нарезаютъ въ летнш 
день до 12 и даже иногда до 15 тысячъ кирпичей. 
Производительность въ сильной степени зависишь 
отъ пластичности и чистоты (отсутств1я пней и Рис. ю. 
другихъ включенш) торфа. Число рабочихъ, занятыхъ 
переноской кирпичей на сушильную площадку, въ большой сте
пени зависитъ отъ разстояшя ея отъ места выемки торфа. На 
30-саженное разстояше 2 носильщика на носилкахъ могутъ снести 
въ день 3000 плитокъ, и они же на тачкахъ свезутъ 4500—  
5000 ихъ. На 75 саженъ требуется уже 6 носилыциковъ или 4 
каталя и т. д. При разстоянш около или более 100 саженъ 
выгодно пользоваться для перевозки плитокъ лошадью; одна лошадь 
въ день должна успевать перевезти 5500— 6000 плитокъ.

Кроме описанной нами резки торфа, носящей назван1е гори
зонтальной, въ некоторыхъ местахъ прибегаютъ къ такъ пазы-
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Рис. П .

ваемой наклонной рЬзкЪ. При ней пользуются лопатой, изобра
женной на рис. 12, съ боковымъ ножемъ ej съ правой стороны, 
образующимъ съ полотномъ лопаты abed или прямой уголъ, или 
уголъ въ 100°. Часть abed куется изъ же
леза, а конрцъ ей наваривается сталью; также 
наварено сталью и лезв1е е/ бокового ножа.
Размеры лопаты: по ад и cd 4*/2 Д., по 
bd —12 д. по ef 3— 4 д., вироч., размеры 
частей этой лопаты изменяются, смотря по 
тому, употребляется ли она для нарезывашя 
кусковъ торфа перпендикулярно или горизон
тально. Работа ведется такимъ образомъ: 
снявъ простою лопатою дернъ и верхшй, не 
слежавшшся еще пластъ торфа съ назна
ченной для разработки площади, вырезаютъ 
въ углу ея А  (рис. 13) четыреугольную, въ 
одинъ футъ глубиною яму; потомъ, обычно, 
два работника вместе начинаютъ вырезывать 
куски торфа, одинъ по линш аЪ, а другой 
по линш а’5, идя, оба, отъ угловъ а и о’ навстречу другь другу 
къ точке Ь. Лопату (рис. 12) каждый рабочш углубляетъ на 

одинъ футъ, въ косвенномъ направленш, 
въ торфяную массу и движешемъ лопаты 
взадъ и впередъ отрезаешь снизу кусокъ 
торфа и выбрасываешь его на край ямы. 
Снявъ полосу аЪа’ на футъ глубиною и 
3 д. шириною, приступаютъ къ вырезы- 
mini го другой полосы cdc' и, продолжая въ 
такомъ направленш работу, въ конце кон- 
цовъ снимаютъ со всей площади A B C D  
слой торфа въ 1 футъ толщиною. После 
итого pa6o4ie возвращаются къ точке А 
и, начиная съ нее, прежнимъ порядком!., 
снимаютъ следующш слой толщиною въ 
1 футъ и т. д., пока не будетъ выбрана 

. вся торфяная залежь. Если хотятъ работу 
j  ускорить, то ставятъ не двухъ, а большее 

число паръ рабочихъ, при чемъ каждая 
пара начинаетъ работать не раньше, чемъ 
предыдущая сниметъ полосу аЪа’ и ра- 
ботаетъ на следующемъ въ глубину слое 

торфа. Xopoiuiii резчикъ можетъ указаннымъ снособомъ нарезать 
въ день до J 0 тыс. плитокъ.

Преимущество этого способа исключительно въ томъ, чти 
рабочш все время находится на верху торфяника, и ему совер



—  20  —

Л а'с

£Ы
3

У
Рис. 13.

шенно не приходится работать въ яме, куда почти всегда наби
рается въ большей или меньшей степени вода; пригоденъ онъ 
только, однако, для болота съ торфяной массой, плотной и ни
сколько слоистой, такъ какъ только при такомъ условш нижняя 
сторона плитки будетъ получаться ровною, но на какой глубин!

отъ поверхности легче всего будетъ от
деляться плитка— угадать нельзя. Болото 
должно быть вполне осушено: въ присут- 
ствш воды нижняя плоскость плитки 
имеешь большое сцеплеше съ материя- 
скимъ пластомъ и отделить ее, а потомъ 
извлечь— довольно трудно, а иногда и не
возможно. Недостаткомъ способа является 
неправильная форма и неодинаковость раз
мера кирпичей торфа.

На непросушенныхъ болотахъ вырезку 
торфа можно производить съ трудомъ и 

всегда весьма несовершенно изъ отдел ьныхъ ямъ въ 2 или 
21 /2 аршина длиною и шириною. Одинъ рабочш, стоя на краю 
ямы, производить рядъ перпендикулярныхъ другъ другу верти- 
кальныхъ разр'Ьзов'ъ, д’Ьлящихъ всю поверхность ямъ на желаемой 
величины кирпичики при помощи лонаты, 
изображенной на рис. 14, а другой при по
мощи деревянной лонаты съ железною на
садкой (рис. 15) подрЪзаетъ эти намечен
ные кирпичи снизу и выбрасываешь ихъ на
ружу ямы. Третш, а иногда третш и чет
вертый рабоч1е въ то же время черпаками 
откачиваютъ набирающуюся въ яму воду.
Вырезку ведутъ на глубину 11/2 аршина или 
около того, пока только можно будетъ съ 
успЪхомъ отливать изъ .ямы воду. ЗашЬмъ 
закладывается новая яма на разстоянш не 
менее 1— I 1/* аршина отъ первой и т. д.

в) Резка плугомъ. Рис. 14 11 15.
Въ Пермской губерн!и, чтобы успЬть во 

время очень короткаго, благощнятнаго для выработки торфа ие- 
ршда побольше его заготовить и, пораньше справившись съ этой 
работой, успеть затЪмъ въ короткое лето весь нарезанный торфъ 
высушить, ноступаютъ следующимъ образомъ: очистивши поверх
ность торфяника и снявъ съ него верхшй слой дерна, лугорезомъ 
(рис. 16) или скарификаторомъ иростейшаго устройства, (рис. 17 
представляешь раму скарификатора, приспособляемую къ плугу
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Сакка) съ резцами, разставленными на 9 верш. одинъ отъ другого, 
прорйзаютъ поверхностный слой торфа правильными л и н i ям и на 
разстояши 9 верш, одна отъ другой. Въ такомъ видЬ торфяникъ 
оставляется на зиму. Весной, когда торфяникъ оттаетъ на три 
вершка глубины, понерекъ осенью произведенныхъ надрезов!, пус- 
каютъ оруд1е, устроенное въ роде двукорпуснаго плуга съ двумя верти
каль ными ножами, двумя но
жами горизонтальными и осо
бой формы отвалами, не кро
шащими пластъ и не вызыва
ющими иолнаго его оборота, а 
ставящими пластъ на ребро.
Результатомъ комбинированной 
осенней и весенней работы 
являются поставленные на бо
ковую грань торфяные кирпи
чики 9 Х 4 */2Х З  верш.— глубина осенняго прорезыван1я 3 вершка, 
а ширина захвата горизонтальнаго ножа каждаго корпуса весевннго 
оруд1я 41 /2 вершка, а работаетъ онъ на глубине 3 вершковъ.

Дальнейшая сушка нарезаннаго торфа производится, какъ 
обыкновенно.

Иростымъ лугорЬзомъ можно нарезать въ день около полу- 
десятины, приблизительно такова производительность и весенняго 
оруд1я — плуга. Съ десятины при снятм одного пласта получается 
около 50 куб. саж. сухого торфа. Для работы лугореза доста

точно одной лошади, а для 
плуга ихъ надо две, а 
иногда н три.

Только что описанный 
способъ разработки торфа 
нрименимътолько при торф*, 
сильно связномъ и доста
точно чистомъ, не заклю- 
чающемъ древесныхъ остат- 
ковъ. Осушка торфяника 
должна быть сильная. Къ 
недостаткамъ способа отно

сится то, что ежегодно снимается одинъ только верхнш слой торфа, 
сильно просушенный и дающш при манипуляцш съ нимъ много 
мусорной мелочи. Мусорь этотъ, накопляясь на поверхности торфя
ника, начннаетъ, наконецъ, мешать работе плуга и его прихо
дится убирать. Достаточно медленно идетъ и сушка. плитокъ, 
оставляемыхъ на сыромъ месте.

ИмЪемъ основаше думать, что къ выработка торфа можно 
применить и некоторый луговыя оруд1 я и прежде всего плугъ-

Н " й

Рис. 17.
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лущильникъ Сакка (рис. 18 и 19), применяемый на лугахъ для 
удаленin дернины. Отвалъ его представляетъ вертикально поста
вленную доску и это его главное отли'йе отъ обыкновенная плуга.

Плугомъ-лущильникомъ Сакка 
можно при вышеописанномъ 
способе разработки торфа за
менить указанный нами дву- 
лемешникъ.

Упомянемъ далее дренаж
ный плугъ бр. Эбергардтъ 
(рис. 20). Оруд!е это по сво
ему устройству напоминаетъ 

плугъ, но имеетъ два резца и особый совершенно отвалъ, въ 
виде длинной наклонной плоскости, на известной высоте нисколько 
отверпутой въ сторону. Для начала его работы выкапывается ямка, 
глубиной равная толщине снимаемаго пласта торфа, и въ нее по
мещается корпусъ о р у д i я.
Дальнейшая работа оруд1я 
вполне понятна изъ рисунка, 
где оно изображено вырезав- 
шимъ пластъ и вышедшимъ въ ' 
ранее уже обработанную вы- 
вмку. Чтобы производить ра
боту подъ-рядъ, безъ нропу- Рис. 19.
сковъ, необходимо вырезанные
пласты сейчасъ же убирать вследъ за проходомъ оруд5я, разрезая 
ихъ лопатой поперекъ на желательной длины плитки. Ширина вы- 
реяаемаго оруд1емъ пласта равна 5 д.

Наконецъ, следуетъ упомянуть о плуге Лааке (рис. 21 и 22),

Рио. 20.

Отличается онъ отъ только что описаннаго темъ, что наклонная 
плоскость, заменяющая отвалъ, не скошена вбокъ, а несколько 
вверху загнута внизъ. Отрезаемый, шириною въ 13 д., съ боковъ 
двумя ножами, а снизу лемехомъ, пластъ, проходя черезъ весь



отвалъ, снова опускается на то же место, где онъ быдъ раньше. 
Показанный на рисункахъ зубья S  при работе на торфе должны 
быть снимаемы.

с) Резка машинами.

Всеми описанными нами наиболее простыми способами резать

Рис. -1 ■

торфъ можно только на более или менее сухихъ болотахъ; ва 
болотахъ сильно влажныхъ резку торфа можно производить исклю
чительно при помощи торфорезателт.ныхъ машинъ, изъ коихъ мы

опишемъ только одну Бржозовскаго, такъ какъ остальныя— Мюл
лера, Дольберга, Мизамъ и г. д. по конструкщи отъ выше назван
ной машины отличаются сравнительно несущественно.

Рис. 23 представляетъ общш видъ машины Бржозовскаго, а 
рис. 24 и 25 даютъ подробности устройства ножа. Ножъ этотъ 
имеетъ видъ трехстеннаго ящика (на рис. 26— относящемся правда,
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i. ь друго., этого же типа машине, очень хорошо виденъ общщ 
видъ ножа). Станки его на плане— рис. 25 обозначены буквами 
ah, Т>с и cd. Нижшй режуиий край каждой стенки составляетъ 
съ горизонтальной плоскостью острый, для каждаго края различ
ным, уголъ Р(1 и Рс, средняя стенка ножа непосредственно со
единена съ клинообразнымъ заостреннымъ ножемъ и переходя-

щимъ вверху (рис. 23) въ штангу S , имеющую на одномъ изъ 
своихъ реберъ кремальеру, сцепляющуюся съ зубчаткой, непо
казанной на рис. 23, но сидящей на одной оси съ колесомъ съ 
рукоятками IV . Рейка S  при помощи этого колеса, зубчатки и 
кремальеры можетъ передвигаться вверхъ и внизъ въ пазахъ же
лезной стойки О, укреиленной внизу на железномъ же поста
менте. Къ ножу прикреплены две железныхъ полосы ff, который 
еду жать направляющими при подыманш глыбы торфа и соединены- 
съ рейкой поперечиной L .  Четвертую сторону коробки ножа со-



ставляетъ выступъ т  и помещенная въ немъ широкая стальная 
нластина (рис. 24 п), заостренная съ одного конца; она1" играетъ 
роль горизонтальна™ ножа и подрезаешь глыбу снизу. Заднш ко- 
нецъ этого ножа движется взадъ и впередъ въ желобкахъ выступа,

Рис. 24. Рис. 25.

для чего въ посл'Ьднемъ имеется два валика г  и w, черезъ ко
торые нроходитъ цепь h i (рис. 20), прикрепленная къ пла
стине. Концы цепи соединены железными полосами съ концами 
двухъ рычаговъ ht и ht (рис. 23). Рычаги прикре
плены къ рейке въ точке j  и концы ихъ при 
помощи тягъ  </, и д2 могутъ подыматься и опу
скаться. РЪжущш аппаратъ помещается на дере
вянной раме, въ плане она имеетъ видъ треуголь
ника, у котораго две стороны составляюсь брусья 
В В ,  а третью прямоугольная рама R , В 2> поста
вленная на ребро и удерживаемая въ этомъ поло
жена скрепами хх . По этой раме можетъ вправо и 
влево передвигаться стойка О вместе съ рейкой 
S, колесомъ W и вообще всемъ режущимъ аппа- 
ратомъ. При помощи чеки при этомъ весь этотъ 
аппаратъ можетъ быть укрепленъ на раме R t Л 2 
въ четырехъ положешяхъ; каждое изъ нихъ со- 
ответствуетъ положен!» ножа, строго соприкаса
ющемуся съ предыдущимь. но нисколько его не 
захватывающему.

Прежде чемъ приступить къ вырезке торфа, 
нужно вырыть яму или канаву съ одной отвесной 
стенкой, отъ которой и начинается добываше торфа; выступъ 
ножа т  долженъ приходиться въ сторопу канавы. Ножъ опускается 
внизъ и врезается въ пластъ тяжестью штанги и действ1еиъ 
рабочихъ на колесо 17. Когда онъ дойдетъ до материка, то при
водится въ движеше горизонтальный ножъ п и и имъ отделенная 

зу. Колесу пашЬмъ дають об[)атныи ходъ, и



глыба, лежащая нижнимъ своимъ основаиемъ на нож* пп, поды
мается вверхъ. По мере выхода глыбы надъ поверхностью торфя
ника eecpfc-чаютъ широкой лопатой, въродЬ изображенной на рис. 27, 

и получаютъ куски въ 7-— 8 вершковъ высотою. 
Ширина и длина этихъ кусковъ находится, разу
меется, въ зависимости отъ общей величины ножа; 
у Бржозовскаго эти величины обычно равняются 
15— 13‘/2 вершкамъ. Куски эти далее складываюгся 
на тележку а (рис. 23) и ножомъ тутъ окончательно 
разрезаются на плитки желаемой величины.

Машина Бржозовскаго вырезаетъ заразъ въ за
висимости отъ длины рейки глубу отъ 1 до 3 саженъ 
высоты. При глубине торфяного пласта более 6 арш. 
лучше глыбу извлекать въ три npieMa, частями.

Когда одна глыба будетъ вырезана вплоть до 
подпочвы торфяника, режущш аппаратъ переме
щают по раме Л х R i  на соседнее место и тамъ 
вырезаютъ соседнюю глыбу. После четырехъ такихъ 
перемещешй треугольную раму, а следовательно и 

всю машину нужно передвинуть въ сторону отъ канавы по на- 
правленш перпендикулярному ей на разстоян1е, равное длине ножа. 
Для этого въ одномъ брусе 
В  треугольной рамы имеются 
ролики г г ,  которые катятся 
въ пазу балки А А . Для рас
пределен! я тяжести на ролики 
машина должна быть припод
нята въ точке Н  за рычагъ L 1.

Передвижеше машины со
вершается при помощи рычага 
L 2 шарнирно въ точке Z ,  
скрепленнаго съ рамой В  В  
и другнмъ концомъ въ J  упи- 
рающагося въ помостъ А /1;
Y Y Y  —  доски, на которыхъ 
помещаются управляюпце ма
шиной рабоч1е. Тележка а ка
тится по железнымъ рельсамъ 
и имеетъ платформу въ 2 '/2Х  
3/4 арш. Рельсы ведутся къ 
тому месту, где производится 
сушка торфа.

Для машины Бржозовскаго требуется 4 рабочихъ: одинъ при
водить въ действ!е резакъ, другой помогаетъ ему въ этомъ и 
отреэаетъ глыбу лопатой, третШ кладетъ отрезанные пласты на
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телЪжку, рйжетъ ихъ на кирпичи и отвозитъ къ м!сту сушки, 
четвертый раскладываетъ кирпичи на этомъ м^стЬ при двухъ 
телЪжкахъ третш и четвертый рабо'пе продЪлываютъ (поочередно 
вс! операцш отъ укладки пласта на тележку до раскладки кир
пичей для сушки). ТорфорЪзательная машина въ работ! изобра
жена на рис. 28, гдЪ особенно хорошо видно положеше ножа, 
обозначенная буквой А. относительно другихъ частей машины. 
Работать торфорЬзательными машинами выгодно только при пласт*

Рис. 29.

не мельче двухъ аршинъ. Производительность машины въ сильной 
степени зависитъ отъ глубины разрабатываемаго пласта и, ко
нечно, т!;мъ выше, чЪмъ машину и пожъ можно рЪже переста
влять съ MtcTa на м̂ сто. При пласт* къ 8 арш. глубиною и близ
кой огвозк! нар з̂аннаго торфа производительность машины Бржо- 
зовскаго можно считать равной 13/4— 21/, куб. саж. торфа.

Другихъ торфор’Ьзательныхъ машинъ. какъ уже говорили, опи
сывать не будемъ. Укажемъ только, что въ новейшей конструк- 
цш машинахъ, для придашя машин! во время нерестановокъ 
большей устойчивости, зубчатая рейка вм^ст* со стойкой, въ па-
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захъ которой она движется, и ножемъ со всбми къ нему приспо- 
соблешями после отвинчивашя двухъ болтовъ можетъ быть на
гнута почти до горизонтальнаго положешя.

Торфорезательныя машины по своей высокой цене— не менее 
450— 500 руб.— мелкимъ хозяевамъ доступны только накоопера- 
тивныхъ началахъ. Имеются въ такомъ же, очень приблизительно, 
роде машинки и малеиьюя. Изъ нихъ мы опишемъ аппаратъ

Рис. 31.

Ирена (рис. 29), состояний изъ четыреугольнаго ящика а а а г , 
къ которому прикреплены два железныхъ стержня: е— длиною 
около 2 метровъ и (I— Г ’/* м., оканчивающихся на верхнихъ 
своихъ концахъ рукоятками М  и Н . Стержень е составленъ изъ 
двухъ кусковъ полосового железа и къ нему приклепаны полосы г , 
у , ' х  съотверстаями, сквозь которыя проходитъ стержень d, вра- 
щающшея въ подпятнике % и снабженный круглымъ ножомъ i .  
Для добывашя этимъ аппаратомъ торфа вырывается яма съ от

весной стенкой, близъ которой въ 
разстоянш, равномъ ширине ножа, 
снарядъ становится вертикально, при 
чемъ круглый ножъ долженъ нахо
диться надъ ямой. Надавливашемъ 
на подножку р и ручку Н  снарядъ 
опускается въ торфяной пластъ и 
отрезаетъ отъ него четыреугольную 
призму, подрезаше же ея снизу про
изводится ножомъ i  при новорачива- 

нш его при помощи рукоятки т  на 180°. Круглый ножъ поддер
живаешь отрезанную призму торфа снизу, а сбоку ей не даетъ 
свалиться отростокъ железной полосы с. После этого аппаратъ 
двумя рабочими вытаскивается вверхъ, задержанная имъ глыба 
торфа вытряхивается на поверхность болота, режется на кирпичи 
п увозится на просушку. Работать снарядомъ Прена можно до 
глубины 2— 2V2 аРш- Нъ такомъ роде, какъ снарядъ Прена, 
аппаратъ завода Дольберга изображенъ на рис. 30.
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Сушка рЪзаннаго торфа.
Р*занный торфъ, какъ мы указывали, перевозится или пере

носится на предварительно плинтованное м*сто для сушки. Для 
переноски употребляются самыя обыкновенный деревянный но
силки, перевозка же совершается при помощи тачекъ— рис. 31 и 
32—или вагончиковъ—рис. 83. Для 
тачекъ настилаются доски, а для 
вагончиковъ прокладываются пе
реносные рельсовые пути, что вы
годно, конечно, только при работ* 
въ очень большомъ масштаб* и 
если м*сто сушки находится не 
ближе 50 саж. отъ разрабатыва
ема™ карьера. Болышя удобства 
подчасъ можетъ дать и подвес
ная дорога, но устройство ея об- Рис. 33.
ходится дорого, да и эксплоата-
щя стоить также недешево. Если вагончики перевозятся силою 
лошадей, да и вообще при работ* лошадьми на болот* приходится 
либо настилать для ихъ прохода бревенчатый или, по крайней 
м*р*, хворостяной номостъ, либо над*вать на ноги лошадей ко
лодки— рис. 34— или башмаки— рис. 35, увеличивающее площадь 
опоры лошади на почву. Плитки на м*ст*, отведенномъ для сушки 
торфа, складываются въ т *  или иныя кл*тки. Если плитки связны, 
со храня готъ свою форму даже при значительной на нихъ нагрузк*, 
и вообще по отношенш къ нимъ нечего опасаться, что он* раз
ломятся на части, то ихъ кяадутъ въ болышя кл*тки, по 10 и

Рис. 34. Рис. 35. Рис. 36. Рис. 37.

25 плитокъ въ каждой, Мале связны я, слабыя плитки склады
ваются въ кл*тки по 5— 3 шт., а если он* и такой укладки 
не выдерживаютъ, то каждая плитка кладется отдельно-. Всегда, 
однако, надо стремиться класть возможно для даннаго свойства 
плитокъ высошя кл*тки. памятуя, что высыхаше плитки идетъ 
т*мъ быстр*е, ч*мъ она пом*щена выше надъ землею. Для удоб
ства счета желательно им*ть вс* кл*тки съ однимъ и т*иъ же 
количествомъ плитокъ.



Для составлешя клетки изъ 5 плитокъ (рис. 36) сперва на 
землю кладутъ на ребро параллельно и на неболыномъ другъ отъ 
друга разстоянш две плитки, на нихъ укладываютъ еще две, 
также параллельно другъ другу, но перпендикулярно ниже лежа- 
шимъ. Поверхъ помещенныхъ такимъ образомъ 4-хъ плитокъ, на- 
копецъ, кладется пятая. Для составлешя клетки изъ 10 шт. въ 

основаше кладутся (рис. 37) три плитки а въ виде 
треугольника, на нихъ кладутся сверху еще три 
кирпича Ъ (третш показанъ ва рис. пунктиромъ), 
по такъ, чтобы образуемые каждыми двумя плит
ками углы приходились ва серединахъ плитокъ 
нижняго ряда. Трети! рядъ укладывается точно 
такъ лее, какъ первый, и ва него, наконецъ, сверху 
всей кучи кладется десятая плитка. Подобвымъ же 
образомъ, но въ виде пятиугольника, по пяти 
плитокъ въ каждомъ ряду, укладываются клетки 
изъ 25 кирпичей (рис. 38).

Въ Ольденбурге резанный торфъ складываютъ, какъ показано 
на рис. 39. Прежде всего выводятъ стенку изъ паръ другъ на 
друга положенныхъ кирпичей, затемъ на нихъ кладутъ вдоль по 
одному кирпичу и далее ставятъ около нихъ плитки рядами, 
«на попа», т. е. длинною стороною вертикально. Рабочгй, снимая 
плитки съ носилокъ или тачекъ, беретъ ихъ по паре и такъ па
рами и ставитъ въ ряды, оставляя между каждой парой неболь
шое свободное пространство. Точно также следуетъ заботиться о 
свободвомъ доступе воздуха между рядами, что достигается, какъ 
показываетъ рисунокъ, различнымъ наклономъ рядовъ, которыхъ

Рис. 39.

ставится въ каждой группе кирпичей по 7. Черезъ 8— 14 дней 
(смотря по погоде) изъ последняго, седьмого, ряда плитокъ изъ 
каждой пары берутъ по одной (т. е., следовательно, черезъ одну 
плитку) и складываютъ ихъ въ группы, располагаютъ ихъ по 
земле тройками, какъ показываетъ рис. 40, а. Черезъ 1— 2 дня 
берутъ оставппяся въ седьмомъ ряду плитки и кладутъ ихъ на 
ранЬе взятыя, также по тройке, но уже въ другомъ порядке 
(рис. 40 Ъ). Такъ продолжаютъ поступать и далее, пока вся дан
ная гр\ппа плитокъ пе будетъ сложена въ клетки.
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Въ южной Германш (главнымъ образомъ, Ваварш), а также 
кое-где въ Финляндш сушка резаннаго торфа производится такъ: 
забиваютъ въ землю рядами, на разстоянш около 1 метра одинъ 
отъ другого, рядъ кольевъ до 2 , /2 м. высотою и около 
нихъ складываютъ для просушки торфъ (плитки длиною 
до 40 сайт.), какъ показываетъ рис. 41. 1а

Въ другихъ местахъ Германш резанный торфъ иногда И пН  
вначале складываютъ въ ряды, какъ въ Ольденбурге (см. 
выше), а затбмъ, когда плитки подсохнуть на столько, ВШИ 
что на каждой изъ нихъ образуется довольно значи- ®
тельная сухая корка, ихъ насаживаютъ на боковые шипы 
кольевъ (рис. 42). Колья берутся толщиною до 8 сант. " 
и длиною 3,5 метровъ. На каждомъ колу, отступя 60 сант. Рис- 40- 
отъ земли и на равномъ другъ отъ друга разстоянш, за- 
далблпваютъ десять горизонтальныхъ колышковъ, каждый последу- 
ющш па - крестъ съ предыдущими Толщина этихъ колышковъ

около 4 сант., общая длина 70— 
80 санг. Каждый колышекъ закла
дывается и забивается въ предва
рительно высверленное въ колу 
отверсие такъ, чтобы по обе стороны 
кола пришлась одинаковая длина 
поиеречинъ. Концы поперечинъ тща
тельно заостряются. На каждый ко
лышекъ насаживается отъ 4 до 5 пли
токъ, и каждый колъ, следовательно, 
несетъ ихъ отъ 80 до 100 штукъ. 

Въ Швецш для просушивашя резаннаго торфа, наконецъ, 
употребляютъ особыя, сделанныя изъ лсердей и кольевъ этажерки. 
Рис. 43 и 44 изображаютъ по
добное приспособлеше, не нужда
ющееся въ болыпихъ пояснешяхъ; 
размеры отдельныхъ частей по
казаны на рисункахъ.

Сушка резаннаго торфа, въ 
зависимости отъ состояшя погоды, 
заканчивается въ 20— 30 дней.
Сухими считаются плитки въ 
изломе, окрашен ныя въ одно
родный цвётъ и неимеющ1я въ 
центре темнаго пятна. Пересу
шивать плитки не следуетъ; оне 
становятся тогда непрочными и легко разламываются на куски. 
Надо иметь также въ виду, что верхше ряды плитокъ, какъ мы 
уже дали понять, въ клеткахъ высыхаютъ скорее, чемъ нижше,
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и поэтому ихъ слЪдуетъ ранее coo и рать въ штабеля, а на низк
ие ряды накладывать новые изъ свЪжихъ плитокъ, что, внрочемъ,

Рис. 43.

нутаетъ ихъ счетъ, или складывать изъ нихъ отдельный, второго, 
такъ сказать, порядка, клетки.

Впрочемъ, изъ клетокъ въ штабели плитки можно переклады
вать. не дожидаясь полнаго высыхашя плитокъ. но все 
же только тогда, когда среднее темное пятно на изломе 
не будетъ большимъ. Въ клеткахъ торфъ сохнетъ не
равномерно; верхн1е ряды всегда высыхаютъ быстрее 
нижнихъ, и потому верхи клетокъ следуешь собирать 
въ штабеля, не дожидаясь, пока высохнуть нижше 
ряды, а изъ этигь нижнихъ рядовъ можно склады

----- ч—-я, вать новыя клетки. Можно и, конечно, полезно не-
щ р  сколько разъ при сушке торфа въ клеткахъ пере

- . кладывать нижнее ряды плитокъ наверхъ, а верхше 
внизъ, этимъ достигается равномерность сушки, но 
такая перекладка стоитъ недешево и ложится слишюолъ 
большимъ накладнымъ расходомъ на производство.

Штабеля изъ просохшаго въ кучкахъ торфа скла
дываются на самомъ месте его сушки и выкладыва
ются въ виде, какъ прямо у голь ныхъ кучъ (рис. 45), 
такъ и въ виде кучъ со скошенными стенками (рис. 
46). Штабели первой формы менее устойчивы, но 
могутъ быть лучше защищены отъ дождя деревянной 
съемной крышей съ досчатыми навесами; высота ихъ 

ие. 44. делается около 47» аршинъ, а ширина около 3 арш. 
Штабели второй формы значительно более устойчивые, 

могутъ быть складываемы изъ плитокъ более правильной формы, 
но зато боковыя ихъ стены легче могутъ быть размываемы до- 
ждемъ, и потому можно рекомендовать прикрывать ихъ не только 
деревянными щитами сверху, но еще, кроме того,, обкладывать <е-

rv;1
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ножъ или соломою съ боковъ. Не слЪдустъ также, въ виду защиты 
нижпихъ рядовъ отъ сырости, складывать штабель прямо на земле, 
а всего лучше делать подъ него несколько возвышенное основание 
изъ хвороста, обломковъ торфа и другого имеющагося подъ ру
ками матер1ала. Торфъ въ штабеляхъ на болоте оставляютъ, 
обыкновенно, до зимы, до саннаго пути, и въ это время его пе- 
ревозятъ или прямо на места потреблешя или въ складочный 
пунктъ, где снова склады
ваютъ либо въ сараи, либо 
опять въ штабеля, но зна
чительно большихъ разме- 
ровъ (ширина основашя 3 
саж., высота штабеля 2 саж.).

М я т ы й  Т О Р Ф Ъ .  р,„  45

Резанный торфъ, какъ 
никакъ, легко крошится, разслаивается и всегда является недо
статочно однороднымъ. Для придашя большей связности, плот
ности и однородности торфъ переминаютъ, добавляя иногда воды, 
и зат&мъ формуютъ изъ него темъ или инымъ способомъ кир
пичи. Среди способовъ приготовлешя плитокъ изъ мятаго торфа 
можно различать: ручную формовку въ несколькихъ ея видо- 
изменешяхъ и формовку машинную; последнш торфъ называется 
непрессованнымъ, что также вполне точно, такъ какъ машины 
прессоваше его обычно даютъ очень слабое.

?) Формованный торфт> 
ручной выделки.

Массу для формовки торфл- 
«^ныхъ кирпичей готовятъ тща- 

тельнымъ замешивашемъ торфа 
съ водою. Всего лучше посту
пать въ этомъ случае такъ: 

вырываютъ въ торфяномъ слое круглую яму, аршинъ 6— 8 въ 
д1аметре, складывая весь выкинутый изъ ямы торфъ по краямъ 
ря кучами и, во первыхъ, отбрасывая при этомъ пеньки и всякаго 
рода попадаюпцяся въ торфе включешя, а во-вторыхъ, стараясь 
распределить торфъ такъ, чтобы въ каждой куче онъ былъ 
известнаго качества: въ одной куче, следовательно, наиболее 
волокнистый изъ верхнихъ слоевъ, въ другой средняго качества 
изъ слоевъ среднихъ и въ третьей наиболее смолистый, изъ 
нижнихъ. Яму роютъ, если cocToagie грунтовой воды позволяетъ. 
на столько глубокой, чтобы на грунте, находящемся подъ торфомъ,

Рис. 46.
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осталось торфа не более 3— 4 вершк. Если грунтовая вода не 
позволяешь рыть ямы на всю глубину торфяного слоя, то ее 
роютъ насколько только можно глубже; некоторое ксличество со
бирающейся въ яме воды делу не помешаешь, ибо воду въ яму 
все равно напускать для замешивашя придется. Въ центре вы
рытой такимъ образомъ ямы помещаютъ небольшой квадратный 
или круглый помостъ, не более аршина въ поперечнике.

Нриготовивъ такимъ образомъ яму, выровнявъ и, если воз
можно, убивъ трамбовками ея дно, накидываютъ на него изъ кучъ, 
сложенныхъ около ямы, столько торфа, чтобы получился слой 
вершковъ въ 12— 14 вышиною. При этомъ особенно заботятся о 
правильномъ перемешиванш различныхъ пластовъ торфа, насыпая 
внизу ямы и по всей ея поверхности сначала одного слоя торфъ, 
зашЬмъ другого, третьяго и т. д. и стараясь сохранить между ними 
ту пропорщю, въ которой они другъ къ другу находились въ 
самой залежи. Наброеавъ въ яму слой торфа указанной толщины, 
наливаютъ поверхъ его некоторое количество воды и загоняютъ 

по особому спуску лошадей (3— 5, смотря 
по величине ямы), связавъ ихъ поводками 
и привязавъ къ одной возже, которую бе
решь въ руки рабочш, становящшся на сред- 
немъ помосте. Рабочш этотъ гоняетъ лоша
дей вокругъ себя, следя, чтобы оне проходили 
не по одному и тому же месту и, время отъ 
времени, меняя нанравлеше ихъ движешя. 
Друпе рабоч1е въ это время по мере надоб

ности черпаками подливаютъ воду преимущественно въ те ме
ста, где торфъ оказывается суше и хуже идетъ его переме- 
шиваше. Перемешиваше ведутъ до шЬхъ поръ, пока весь сбро
шенный въ яму торфъ не примешь вида совершенно однороднаго 
теста. Тесто это въ яме оставляютъ затемъ часа на 3 или 4 въ 
покое, а затемъ приступаютъ къ разгружен™ ямы и формовашю 
кирпичей. Торфяное тесто лопатами или вилами накладываютъ 
въ тачки или вагончики и отвозятъ къ выравненной площадке, 
где имеются формы для формовки кирпичей.

Для формовки употребляется рама, разделенная перегородками 
на 16— 30 клетокъ (рис. 47). Вместимость каждой клетки соот
ветствуешь объему кирпича: длина 6— 71/, вершковъ, ширина
2 — З1', вертка и высота 2— 2‘/2 вершка. Рама делается изъ 
2 '/2-дюймовыхъ досокъ и для крепости связывается въ углахъ 
железными угольниками, а перегородки изъ дюймовыхъ досокъ. 
Толщина перегородки сверху книзу уменьшается, чтобы можно 
было вполне свободно снимать раму съ только-что сформирован- 
ныхъ плитокъ (на рис. 47, В ,  показанъ поперечный разрезъ пере
городки). Массу сваливаютъ на раму и лопатою размещаютъ по

4 L
Рис. 47.
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клЪткамъ, наблюдая, чтобы каждая изъ нихъ была наполнена 
вплотную и, особенно, чтобы не было пустотъ въ углахъ; для 
этого рабочШ ворошитъ лопатою въ каждой клетке налитую туда 
массу и потомъ лопатою же сравниваетъ поверхность всЬхъ сфор- 
мированныхъ плитокъ. Наполненную форму на полминуты оста- 
вляютъ въ покоЬ, а затемъ двое рабочихъ берутся за ручки рамы, 
и сначала одинъ осторожно приподымаешь конецъ ея, а потомъ 
другой, и переносятъ ее на другое место. Во избежаше задержки 
въ работе, нужно иметь две или три формы; кладутся оне одна 
возле другой, вдоль дощатаго хода.

Делаются рамы для формоватя кирпичей и на значительно 
большее число плитокъ, въ особенности, если плитки несколько 
меньшаго размера.

Отформовавъ первый замесъ въ вырытой яме, кидаютъ на ея 
дно вторую порцш торфа, опять-таки изъ различныхъ кучъ и въ 
той же, что и раньше, пропорцш, снова замешиваютъ тесто и 
формуютъ этотъ второй замесъ, какъ и первый. Операцш эти 
повторяютъ, пока не будетъ использованъ весь торфъ, и затемъ 
копаютъ вторую яму, отступя отъ первой на */* аршина, третью, 
четвертую и т. д. Время отъ времени, когда известное простран
ство торфяника все покрыто круглыми ямами, перекапываютъ 
оставнпеся нетронутыми между ними промежутки и замешиваютъ 
ихъ въ любой сосёдней яме.

Если грунтовая вода не позволяла копать ямъ на всю толщу 
торфяного пласта, и не являлось возможнымъ и выгоднымъ про
извести дальнейшее осушеше болота, то, использовавъ, насколько 
возможно, пять ямъ, расположенныхъ одна около другой, какъ 
очки въ карте-пятеркё, ставятъ въ крайшя ямы 1, 2, 3 и 4 торфо
резки Бржосовскаго и, вырезая ими торфъ изъ-подъ воды, пере- 
даютъ торфъ въ среднюю яму №5, где и замешиваютъ въ тесто; нужную 
воду накачиваютъ также изъ ямъ 1— 4. Затемъ заклады
ваюсь еще пять ямъ и въ средней изъ нихъ мешаютъ въ конце 
концовъ не только торфъ глубокихъ слоевъ четырехъ перифери- 
ческихъ ямъ, но также и торфъ, добытый машиной изъ предыдущей 
ямы № 5 и вынутый изъ перемычекъ между ямами первой пятерки.

Выше, чемъ на 2\'2 арш., выкидывать торфъ изъ ямы стано
вится труднымъ, и тогда приходится либо вывозить готовое тор
фяное тесто въ тачкахъ по особому настилу, либо работать сна
чала все ямы не на полную глубину слоя, затемъ срыть пере
мычки между ямами и ихъ переработать и такимъ образомъ по
лучить новую верхнюю поверхность торфяника, лежащую более 
низко, чемъ первая, и на пей копать новыя ямы. При этомъ, 
конечно, изъ ямъ перваго ряда будетъ получаться топливо, по 
гвоимъ качествамъ отличное отъ того, что затемъ получится и.гь 
ямъ второго ряда и т. д.
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Если этой неоднородностью всего вырабатываемая торфа пре
небречь, то и первый нами описанный способъ замеса можно въ 
сильной степени упростить. Размйтивъ окружность ямы, перека- 
иываютъ это отмеченное пространство, кроме небольшого кружка 
въ с̂ередине, на глубину 2— 21 /2 штыковъ, поливаютъ перекопан
ный торфъ водою, какъ обыкновенно, месятъ лошадьми и фор- 
муютъ: затемъ перекопку ведутъ еще на 2— 21 /2 штыка, снова 
формуютъ и т. д.

Если болото не осушено, то торфъ добываютъ машинами, чер- 
паютъ изъ воды черпаками— все это не имеетъ существеннаго зна- 
чешя. Такъ или иначе добытый торфъ затемъ свозятъ на какую- 
либо въ стороже приготовленную площадку или на самомъ болоте 
устроенный деревянный помостъ и месятъ и формуютъ, какъ 
обыкновенно.

При неболынихъ разработкахъ торфа замеска его иногда про
изводится ногами рабочихъ; ямы въ этомъ случае делаются не 
круглыя, а прямоугольныя, что позволяетъ оставлять гораздо мень
шее пространство между ямами неперекопаннымъ. Ямы, смотря 
по числу рабочихъ, делаютъ отъ 15 до 30 арш. длиною и 2—
3 арш. шириною. Работу ведутъ точно такъ же, какъ нами было 
описано при круглыхъ ямахъ (отметимъ, что при такой узкой, 
продолговатой яме оказывается значительно легче на края ея вы
кидывать торфъ, чемъ при круглой яме); рабоч1е месятъ массу, 
раздевшись наполовину, ногами и въ то же время постоянно пе- 
редъ собою вертикально разрезаютъ торфяное тесто, опуская въ 
него острыя плоская лопаты. Артель изъ 7 рабочихъ (6 месятъ, 
1 подливаетъ воду, затемъ 2 набрасываютъ массу въ тачки, 3 
отвозятъ на ней и 2 формуютъ) можетъ въ день сделать плитокъ 
обыкновеннаго размера, въ среднемъ, около 7 тысячъ съ уклоне- 
шями при глубокой яме и жесткомъ торфе до 4 тысячъ и при 
яме неглубокой и торфе пластичномъ до 10 тысячъ.

Въ Богородскомъ у., Московской губернш, крестьяне, готовя 
ручной формованный торфъ, примЬняютъ формы, устроенный 
■иначе, чемъ нами описаны. При формованш ногами размешан
на я торфяного теста, они иоступаютъ такъ: на краю ямы, содер
жащей размешанную ногами массу, кладется короткая доска, на 
ней помещается форма (состоящая не более, какъ изъ трехъ от- 
деленш), имеющая въ одной ивъ боковыхъ стенокъ дугообразную 
ручку. По набивке формы торфомъ, она вместе съ доскою ста
вится на ребро и въ такомъ положенш рабочш, взявъ за ручку, 
относитъ ее на место сушки, где изъ нея осторожно выниматотъ 
плитки.
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в) Формованный столовой торфъ.
Торфъ этого рода отличается большей правильностью формы 

кирпичей и изготовляется при помощи станка, изображеннаго на 
рис. 48. Станокъ этотъ представляешь собою столъ 2 арш. длины 
и 11 /2 ширины и высоты. Въ верхней доске стола J  вырезано 
отверте размеромъ 7 х 3 1/2 вершк., и отверсто это окружено же
лезной или чугунной рамкой А вышиною въ 3 вершка. Въ этой 
рамке можешь подыматься и опускаться чугунное дно сс, сидя
щее на стержне 2У; къ стержню этому прикреплено коромысло 
Ш а , вращающееся около точки d. При нажиме на а ногой дно с 
будетъ подыматься на уровне съ верхними краями рамки А; 
когда нажимъ прекратится, дно въ силу своей тяжести опускается 
внизъ. На дно с кладется изогнутый же
лезный блинчикъ Ъ съ центральной ши
шкой, входящей въ соответствующее въ 
дне углублеше.

Работа производится такъ: рабочш, по- 
ложивъ блинчикъ на дно формы, руками 
наполняетъ ее торфомъ и сглаживаетъ 
верхнюю поверхность дощечкой или другимъ 
блинчикомъ (при работе ихъ требуется 
два); ватемъ, нажавъ ногою на конецъ 
рычага, выдвигаетъ плитку изъ формы и 
поворачиваетъ ее на четверть круга; дру
гой рабочш, складчикъ, беретъ плитку за 
блинчикъ и складываешь ее на землю для 
сушки; въ это же время первый рабочш 
бросаетъ въ форму другой листъ и снова 
набиваетъ ее торфомъ. Такимъ образомъ работа идешь безъ перерыва.

Формовку ведутъ, начиная съ дальняго конца полосы, отве
денной для сушки, по направлен™ къ яме, или наоборотъ. Плитки 
кладутся на землю около формовальнаго стола или вплотную, одна 
рядомъ съ другою, или же между ними оставляются неболыше 
промежутки. Обыкновенно принято складывать рядомъ 10 плитокъ, 
11-ю кладутъ противъ 1-й, 12-ю противъ 2-й, 21-ю противъ 
11-й и т. д. Такимъ образомъ получается полоса сформованныхъ 
плитокъ, состоящая изъ 10 рядовъ. Вторая полоса пойдешь парал
лельно первой, но въ разстоянш отъ нея на 1/2 аршина. Одновре
менно ведутъ две полосы: одну располагаютъ сбоку формоваль
наго стола, а другую— сзади стола.

Работа успешно ведется пятью рабочими: одинъ формуешь, 
другой снимаетъ плитки со стола и складываетъ для сушки и 
трое подвозятъ въ тачкахъ массу, при чемъ каждый со своей 
тачки, въ то время, какъ производится формовка, лопатою подаетъ

Рис. 48.
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массу на столъ. .Масса замешивается совершенно такъ, какъ для 
всякаго другого формованн аю торфа, но нисколько гуще.

На одномъ столЬ можно сработать въ день отъ 5 до тыс. 
плитокъ. *

с) Формоваше торфа наливомъ.
Горфяное i t  сто замешивается въ ямахъ или на помостахъ, 

но въ этомъ случай обязательно снабженныхъ бортами, какъ нами 
было выше описано, ногами лошадей или рчбочихъ, 
но до консистенцш, значительно более жидкой. 
Далее на хорошо выровненномъ и убитомъ трам
бовками или укатанномъ тяжелымъ каткомъ тор- 

Рне. 49. фяномъ участке помещаютъ одну или несколько
изъ доски связанныхъ рамъ любой длины и ширины, 

лишь бы размеры были кратными ширины и толщины торфяныхъ 
плитокъ н высота, равная длине этпхъ плитокъ (7— 8 вершковъ). 
Рамы эти делаются разборными на клнньяхъ, а иногда ихъ заме- 
няютъ просто широкими досками, удерживающимися въ вертикаль- 
номъ положенш забитыми съ обеихъ сторонъ въ землю колы
шками. Въ так1е ящики (дномъ ихъ служишь въ большинстве слу- 
чаевъ, какъ мы уже упоминали, уплотненная почва, а иногда и 
деревянный помостъ) наливаютъ жидкое тесто торфа вровень съ 
краями и оставляютъ въ покое дня на 2— 4, смотря но ногодЬ. 
Когда тесто несколько окрепнетъ и па его поверхности покажутся 
мелия трещинки, приступаютъ къ его уплотнешю. Всего проще со
вершается эта операщя такъ: рабоч1е подвязываютъ къ но- 
гамъ дощечки (рис. 49), берутъ въ руки лепсую трамбовку 
(рис. 50) и топчутся на поверхности налитаго торфа.
Эту операщю уплотнешя и выравпивашя повторяютъ 
опять-таки въ зависимости отъ погоды, въ течете
3-хъ дней, пока масса не затвердеетъ настолько, что 
по ней можно будетъ ходить голыми ногами безъ 
дощечекъ.

За границей подобное примитивное утаптываше 
наливного торфа применяется только какъ исключеше 
и чаще его производишь при помощи различной тя - 1>нс- 50- 
жести катковъ. Весьма удобенъ катокъ клепанный 
чугунный, съ приспособлешемъ для наполнешя его водой. Первое 
укатываше производятъ каткомъ пустымъ, а для последующихъ 
увеличиваютъ его весъ, наливая все больше и больше воды.

Достаточно уилотнивъ валивной торфъ и дождавшись, пока 
большая часть воды изъ него испарится и впитается, разбираютъ 
раму и уплотненный пластъ торфа режутъ при помощи ножей 
или острыхъ лопатъ сначала на длинныя полосы, ширина кото- 
рыхъ равняется ширине кирпичей, а черезъ несколько дней про-
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водятъ черезъ эти полосы разрезы въ перпендикулярвомъ напра
влена и на разстоянш, одинъ отъ другого равномъ толщине кир
пичей. Такимъ образомъ, весь пластъ торфа превращается въ 
ряды поставленныхъ «на попа» плитокъ; ихъ оставляютъ въ 
этомъ положены около недели, после чего разъединяютъ, выбирая 
черезъ каждые два ряда одинъ рядъ плитокъ и укладывая плитки 
третьяго ряда на плитки перваго и второго рядовъ и т. д., и 
оставляютъ въ такомъ виде для даль
нейшей сушки.

Для более правильнаго и быстраго 
разрезашя торфяного слоя на плитки 
применяютъ особые круглые ножи 
а, а, насаженные на ось d (рис. 51).

Можно, наконецъ, формовать ли
той торфъ и прямо изъ ямъ при помощи особой формовочной 
тачки Ннгермана (рис. 52).

Тачка эта представляетъ собою чугунный катокъ R ,  нмеющш 
видъ вафельницы, т. е. весь состоящш изъ углубленш, но 
размерамъ какъ разъ отвечающимъ размерамъ торфяныхъ пли
токъ. Надъ этимъ каткомъ помещается воронка А  и катокъ слу
жить ей дномъ. Въ воронку А  помещаютъ хорошо размешанную 
и не слишкомъ густую, но и не черезчуръ жидкую торфяную 
массу и затемъ тачку медленно катятъ по ровному месту. Тор
фяное тесто наполняетъ формочки катка, и когда оне придутъ

Рис. 52.

въ нижнее положеше, изъ нихъ на землю вываливаются готовые 
кирпичики. Чтобы тесто не вываливалось изъ формъ раньше вре
мени, на катке имеются особые скребки- и металличесше щитки. 
Катокъ, только что нами описанный, делается на 30— 40 формъ 
и съ помощью его можно формовать въ день отъ 15 до 20 тыс, 
торфяныхъ кирпичей.

При заготовленш большого количества торфа, ящиковъ не 
употребляютъ, а прямо разливаютъ массу ровнымъ слоемъ на по
верхности болота’или суходола, отведеннаго для сушки. Дальней-
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mie npievbi обработки его lasie же, какъ и въ  предыдущемъ слу
чай. Но при такомъ распределен  ̂ массы трудно получить слои 
одинаковой толщины, а поэтому плитки могутъ выйти неодина- 
ковыхъ разм'Ьровъ.

Для получетя наливного торфа нужно брать аморфную или 
хорошо разложившуюся массу. При значительномъ содержати въ 
не! волокнистыхъ частей, слой разрезается на плитки съ не 
вполне ровными плоскостями; не рэ,зложивппеся же древесные 
остатки, какъ бы мелки они ни были, попадая подъ лезв1е ножа, 
въ значительной степени затрудняютъ резку массы и произво
д я т  неровности. Вообще заготовка наливного торфа обходится

Рис. 53.

несколько дороже формованааго, но качество плитокъ всегда зна
чительно выше, ибо способъ необходимо требуетъ особенно тща
тельная размешивашя торфа.

d) Формованный торфъ машинной выделки.

Торфъ вырезается изъ земли или прямо лопатами или при 
помощи техъ или иныхъ торфорезальныхъ машинъ, и затемъ осо
быми влеваторами (о нихъ скажемъ ниже), а иногда и прямо 
подвозомъ въ тачкахъ и насыпашемъ лопатами подается на ма
шины, состояпця въ общемъ изъ цилиндрической коробки съ вра
щающимся въ ней на валу по пинтовой лиши расположенными 
ножами-мешалками. Масса, поступая въ коробку съ одного ея
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конца, ножами этими перемешивается и передвигается къ другому 
ея краю, где имеется постепенно суживающшся призматическш 
каналъ. Черезъ этотъ каналъ торфяная масса машиной выдавли
вается наружу на особый столъ, въ виде непрерывной ленты, 
имеющей ширину и толщину торфяного кирпича. Ленту эту по 
мере ее выдвигашя изъ машины рЬжутъ на 7 — 8 вершковые 
куски и получаютъ такимъ образомъ достаточно однородныя ж плот- 
ныя пластинки.

ВсЬ машины для формовки торфа можно разделить на двЬ

Рис. 54.

категорш, одне съ коробкой, по большей части поставленной 
вертикально и обязательно съ однимъ медленно вращающимся 
валомъ съ ножами, а друпя всегда съ коробкой горизонтальной 
и быстро вращающимися двумя параллельно установленными 
(редко однимъ) валами съ ножами-мешалками. Перваго рода 
машины легче въ работе, но не могутъ какъ слЪдуетъ размеши
вать волокннстаго торфа и не въ состоянш разбить даже незна- 
чительныхъ и сильно перегнившихъ древесныхъ въ торфъ включешй. 
Поэтому машины первой категории все бол fee и более выходятъ 
изъ практики и заменяются вторыми, по крайней мере въ томъ 
случае, если приводятся въ действ!е механическими двигателями;
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для коннаго привода поневоле, въ виду ихъ большей легкости 
въ работе, еще и до сихъ поръ въ ходу машины съ медленно 
вращающимися и обыкновенно на вертикальномъ валу располо
женными ножами.

Изъ машинъ первой категорш одной изъ наиболее характер
ной и наичаще употребительной является машина Шликейзена,
конструируемая многими машиностроительными заводами, въ томъ 
числе и известнымъ заводомъ Дольберга.

Внешшй видъ машины данъ на рис. 53, а рис. 54 даетъ 
подробности ея внутренняго устройства. Машина конндя и не 
требуетъ особаго привода; одна или две лошади припрягаются 
прямо къ водилу Z Z ,  насаженному непосредственно на вертикаль

ный валъ машины. Вертикальный валъ этотъ 
вращается въ трехъ подшипникахъ аи а2 и а3 и 
несетъ на себе по винтовой лиши изогнутые и 
захватывающее отъ ‘/» до */3 окружности 4 ножа 
s и несколько прямыхъ мешалокъ ЪЪ. Отдельно 
ножи и мешалки схематически изображены на 
рис. 55 подъ буквами Ж ,, М 2, М 3 и Мл . Раз
мещены эти ножи на валу относительно другъ друга 
такъ, что не только разрезаютъ и перемешиваютъ 
торфяную массу, но отчасти ее и сжимаютъ. На 
верхнемъ ноже (рис. 54) имеется скребокъ /, ко
торый ворошить всегда несколько въ устье машины 
повисающую и задерживающуюся торфяную массу. 
Внизу вала машины неподвижно укрёпленъ дискъ 
А, состанляющш дно короба; подвижность его спо- 
собствуетъ правильному направленш измельченной 
торфяной массы въ мундштукъ В ,  представляющШ 
собою съемную, легко на соответствующей фланецъ- 
кожуха а машины надеваемую и на ней при помощи 

завертокъ С IV  плотно укрепляемую, съ постепенно суживающимся 
внутреннимъ каналомъ коробку изъ дерева, чугуна, стали или меди. 
Внутреншя стенки мундштука должны быть какъ можно более 
тщательно отполированы, такъ какъ отъ этого зависитъ и лег
кость работы, и правильность формы торфяныхъ кирпичей. Для 
уменыпешя трешя между продавливаемою черезъ мундштукъ тор
фяной массой и внутренними стенками канала, а также для еще 
более тщательнаго выравнивашя наружной поверхности выходя
щей изъ машинъ призматической полосы торфа, въ некоторыхъ 
машинахъ, какъ это и показано на нашемъ рисунке 54, устраи
вается увлажнеше внутренней поверхности мундштука. Н -—ре- 
зервуаръ для воды, изъ котораго она понемногу черезъ кранъ Ь 
и каучуковую трубку д поступаешь въ имеющуюся въ мундштуке 
чашечку т .  Нзъ этой чашечки вода по трубкамъ к идетъ въ

Рис. 55.
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кольцевые, неглубоше каналы г , г, г ,  открытые во внутрь канала 
мундштука. Смотря по величин* машины, узкое, наружное отвер- 
OTie канала мундштука (рис. 54 i )  им*етъ въ разрез!; размерь, 
равный поперечному с*чешю одного или двухъ торфяныхъ кир
пичей. Въ посл*днемъ случай каналъ мундштука вблизи выходного 
отвертя делится пополамъ продольной перегородкой. Перегородка 
эта во вс*хъ нов*йшихъ машинахъ не делается сплошной, а 
состоитъ изъ двухъ выпуклыхъ ножей, расположенныхъ такъ, что 
съ одной стороны продольное разр*зываше полосъ торфа совер
шается по всей ея длин*, а съ другой стороны остается въ про
межутка между ножами проходъ для т*хъ  волоконъ или расти- 
тельныхъ остатковъ, которые случайно ножами разр*заны не 
будутъ. Подобное устройство предупреждаешь поломки, и эта м*ра 
предосторожности усиливается еще т*мъ, что верхи!й ножъ можетъ 
свободно приподыматься и въ рабочемъ положен in удерживаться 
единственно тяжестью-—особымъ противов*сомъ.

Торфъ въ конц* концовъ изъ описываемой нами машйны въ 
вид* одной или двухъ непрерывныхъ полосъ с (рис. 53) выхо
дишь на доску а и вм*ст* съ ней свободно передвигается въ 
сторону отъ машины по каточкамъ рамы ЪЪ. На доек* а тор- 
фяныя полосы особымъ ножемъ р*жутся на плитки желаемой 
длины.

На описанномъ нами пресс* при помощи 7 опытныхъ рабо
чихъ можьо выделывать въ 10 раб. часовъ до 12 тысячъ тор
фяныхъ кирпичей, в*сомъ въ сухомт. вид); около */4 ф. каждый.

Въ описанномъ нами вид* машина Шликейзена отличается 
особенно тихимъ ходомъ ножей; вертикальный валъ Мишины д*- 
лаетъ всего около 2 оборотовъ въ минуту. Съ ц*лью поднять 
производительность и улучшить перем*шиваше торфа, Цигельсшй 
и некоторые друпе фабриканты, кром* машины сист. Шликей
зена, описанной нами модели съ водиломъ, прккр’Ьпленнымъ непо
средственно къ ножевому валу, строятъ модель ея съ двумя вер
тикальными валами (одинъ внутри машины ст. ножами, а другой 
снаружи холостой) и зубчатой передачей. При такомъ устройств* 
иногда машин* придается два мундштука (по два сопла въ каж- 
домъ), расположенные одинъ противъ другого. Производительность 
машинъ въ этомъ случай при работ* двухъ лошадей составляетъ до 
2— 211г  тысячъ плитокъ разм*ромъ 9 X 9 X 3 0  сант. въ часъ.

Хорошей репутащей пользуются вертикальныя машины Богда
нова и Геядунена *). Машина Богданова (рис. 56) состоитъ изъ 
трехъ ярусовъ. Въ верхнемъ имеется сидящая на валу е кресто
вина Б  съ зубцами з, проходящими между зубцовъ з’ неподвижно 
укрепленной крестовины В .  Зубцы эти рвутъ задаваемый въ

* )  Рисунки этихъ машинъ взяты  и:«. ки ш и  Гехта „Т ор ф ъ ",и зд . А . Девр1ена.



машину торфъ. Во второмъ, срдиемъ, ярусе она им^етъ месиль
ные винты I  и связи изъ полосового желёза D , препятствующая 
вращент торфяной массы. Винть Т  сидитъ на томъ же валу е. 
Наконецъ, въ нижнемъ ярусе валъ е несетъ выбрасыватели
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торфа въ виде желйзныхъ изогиутыхъ крыльевъ Е ,  выталкиваю- 
щихъ измельченный и перемешанный торфъ въ мундштукъ Р. На 
валъ е вверху насажено дышло R ,  къ которому припрягается 
лошадь. Производительность машины при трехъ оборотахъ вала 
въ минуту 4— 5 тысячъ кирпичей, весомъ но 3 '/2 ф.

Въ машине Гендунена (рис. 57) мы имеемъ коническШ ко- 
жухъ, въ которомъ вращается валъ О съ лопастными винтами Л  
и расположенными внизу, противъ мундштука М , билами Б .

Дольбергъ строить машину Шликейзена и въ другомъ видоиз- 
м&ненш (рис. 58 и 59), такъ называемаго „полулежачаго“ или 
„наклоннаго“ типа. Она также предназначена для непосредствен-

Рис. 57.

наго приведешя въ действие лошадьми, имеетъ уже два вала 
съ ножами и представляетъ собою машину второй категорш съ 
наклонно только установленнымъ кожухомъ и валами съ ножами 
и несколько болёе медленнымъ движешемъ этихъ последнихъ. 
Кожухъ и мундштукъ въ машине легко снимаются, въ случае 
необходимости посмотреть механизмъ и устранить какое-лнбо пре- 
пятств1е къ правильной работе. Машина Дольбергомъ строится на 
силу 2 лошадей и при помощи 10— 12 рабочихъ развиваетъ ча
совую производительность въ 2—-21 /а тысячи плитокъ, перераба
тывая на нихъ свыше 5 куб. мегр. торфа.

Идя дальше, мы переходимъ къ машинамъ съ лежачимъ гори- 
зонтальнымъ рабочимъ цилиндромъ. Среди этихъ машинъ также 
различаютъ медленно вращакищяся и вращающаяся быстро. Ма
шины первой категорш (Шликейзена, Клейтона), какъ въ настоя-



щое время мало применяемый, мы оставимъ въ стороне и остано- 
вимея только на машинахъ второй категорш.

Одной изъ наиболее про- 
стыхъ, но дающихъ xopoiiiie 
результаты только при смоли- 
стомъ и нолусмолистомъ торфе, 
не закдючающемъ большого 
количества растительныхъ, еще 
сохранившихъ волокнистое 
строеше остатковъ, является 
машина Дольберга. Наружный 
видъ двухъ близкихъ между 
собою моделей этой машины 
данъ на рис. 60 и 61, а вну
треннее ихъ устройство по
нятно изъ рис. 62 и 63.

Машина состоитъ изъ чу 
гунной коробки А, представля
ющей въ поперечномъ разрезе 
два соединенныхъ между собою 

неполные цилиндра. Коробка разрезана горизонтальною плоскостью 
на две половины, изъ которыхъ 
верхняя служишь крышкою и со
единяется съ нижнею, съ одной 
стороны— шарнирами и болтами, 
а съ другой— зажимами. Отвер- 
нувъ зажимы, можно приподнять 
верхнюю половину коробки и та- 
кимъ образомъ открыть доступъ 
къ внутреннымъ частямъ ея. Съ 
коробкою, посредствомъ фальца и 
бортика, прикрепляется мунд- 
штукъ D . Отверспе мундштука, 
какъ видно изъ рисунка, обращено 
несколько въ сторону.

Съ противоположнаго мунд
штуку конца около коробки по
мещается рама Е .  На ней лежатъ 
,чва вала7ц проходяиие въ середину 
коробки; на каждомъ изъ нихъ 
по винтовой линш насажено 15—
20 ножей /. Ножи свободно на- Рис. 59.
деваются на валъ и въ конпе
его укрепляются гайкою п. Ширина каждаго пояса равпа чет
верти, а въ иныхъ машинахъ— половине окружности, а высота
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приблизительно соответствуешь внутреннему рад!усу цилиндра; 
при чемъ необходимо, чтобы край ножа почти соприкасался съ 
внутреннею поверхностью коробки и осью другого вала. Валы 
лежатъ на подшипникахъ и вращаются одинъ другому навстречу 
помощью зубчатокъ а. Передача движемя производится посред-

Рис. 60.

ствомъ шкива х  или сидящаго на одномъ изъ валовъ К  (рис. 60), 
или передающаго этому валу движете черезъ посредство зубча
токъ Ъ и / (рис. 61). Весь аппаратъ иомещенъ, какъ показано 
на рис. _60 и 61, на тележку.

Рис. 61.

На верху коробки помещается железная воронка Н , служа
щая для пр1емки торфа.

Для различныхъ видовъ торфа требуется различная обработка, 
н машины Дольберга имеютъ рёжупце валы различнаго для раз- 
наго торфа устройства. Для торфа хорошо перепревшаго, смоли- 
стаго или полусмолистаго ножи на валы насаживаются такъ, 
что они представляютъ собою непрерывную винтовую плоскость,
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какъ это изображено на рис. 62. При такомъ расположенш но
жей масса проходить черезъ машину очень быстро, производи*-

тельность машины оказывается 
весьма высокой, но разрывающее 
д£иств1е ножей минимально и 
кирпичи изъ торфа волокниетаго 
получаются очень неравно н р̂но 
размешанные. Чтобы замедлить 
движете массы и подвергнуть 
ее большему разм^шивант уста- 
навливаютъ ножи такъ, чтобы 
они не составляли непрерывной 
винтовой плоскости (см. рис. 
63). Ставятъ, напр., ножи такъ, 
чтобы между 1-мъ и 2-мъ, 3 
и 4, 5 и 6 ножами были пере
рывы на четверть окружности. 
Иногда перерывы дЪлаютъ не 
между каждымъ, а между парой 

Рис. 62. ножей, иногда среди ножей съ
винтообразнымъ плоскимъ лез- 

BieM’b вставляютъ ножи крыльчатые или пальчатые. Въ последнее 
время машина Дольберга строится съ винтовой литей ножа бол’Ье 
крутой, что позволяетъ делить 
всю ножевую плоскость на боль
шее число (15— 20) отдЪльныхъ 
ножей и кромЪ того имеется воз
можность часть ножей вынуть 
вовсе, а другую разставить бол!.е 
Р'Ьдко или заменить часть изъ 
нихъ особыми пальцами. Подобная 
новая модель машины Дольберга, 
такимъ образомъ, быстро можетъ 
быть приспособлена къ перера
ботка любого рода торфа отъ смо - 
листаго до полумохового.

Число оборотовъ валовъ ма
шины Дольберга въ минуту соста
вляешь отъ 75 до 100; длина 
цилиндрическаго кожуха до мунд
штука около 80 сант.

Въ Poccin изъ машинъ типа 
Дольберга имЪютъ наибольшее распространеше машины Анрепа, 
конструировавппяся до послйдняго времени Коломенскимъ заводомъ. 
Вотъ какъ эти машины, въ нисколько, правда, устарелой моделЬ

Рис. 63.
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{более новую не описываемъ за неимЬшемъ подходящихъ рисун- 
ковъ), описываетъ П. М. Соловьевъ *):
*  2<Машина эта имеешь два ножевыхъ вала К  (рис. 64 и 65), 
вращающихся въ противоположный стороны. Валы помещаются 
въ чугунной коробке, состоящей изъ двухъ половинъ, нижней—  
А  и верхней— крышки, состоящей изъ двухъ частей А ' и А ".  
Каждая изъ верхнихъ частей можетъ быть открыта совершенно 
независимо отъ другой, что облегчаетъ доступъ внутрь машины 
въ случае какихъ-лнбо поломокъ въ ней или ея засорешя. Крышки 
прикрепляются къ нижней части коробки съ одной стороны шар
нирами d, d, а съ другой— особыми зажимами. Съ коробкою,

Рис. 64.

посредствомъ фланца и бортика сс, соединяется патрубокъ В, къ 
которому болтами прикрепленъ мундштукъ D.

Коробка стоитъ на чугунной раме Е  и стойкахъ Р , при- 
крепленныхъ въ свою очередь къ деревянной раме М. Машина 
вместе съ локомобилемъ помещается на общей платформе Ъ , 
которая лежитъ на двухъ парахъ осей д съ колесами Е ,  катя
щимися по рельсамъ. Подъ тою-же платформою имеется еще ось, 
снабженная шкивомъ и соединяющаяся посредствомъ зубчатыхъ 
сц1,пленп1 съ осью съ колесами. На время передвижения машины, 
черезъ шкивъ, не обозначенный на рисунке, и маховикъ локомо
биля перекидывается ремень, благодаря чему она переставляется 
съ одного места на другое посредствомъ пара.

Размешиваше массы и передвижеше ея къ выходу произво-

' )  «Разработка торфа на то п и п о» , сгр. 144 — 147.'
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дитея посредствомъ ножей, насаженныхъ по винтовой лиши на 
валы, и стоекъ. На рис. 64 изображены двоякаго рода ножи, 
одни— I, въ числе 2-хъ на каждомъ валу, находятся на конце 
вала и равны половине окружности, друпе— х, по 13 -ти на 
каждомъ валу, равняются каждый одной шестой окружности. Эти 
иоатЬдте ножи насажены въ пекоторомъ разстояши одинъ отъ 
другого и при вращенш своемъ проходятъ между соответствую
щими стейками v, установленными внизу коробки.

Въ машине, представленной на рис. 65, все 15 (на каждомъ

Рис. 05.

валу) ножей I одинаковы и равны половине хода винта, причемъ 
h i  ней имеется всего три пары стоекъ. Края ножен заострены, въ 
каждой-же стойке заострено ребро со стороны встречи ея съ но- 
жомъ, и, такимъ образомъ, ножъ и стойка представляютъ вм-Ьсте 
режущШ приборъ на подоб1е ножницъ.

На рис. 66 х  представляетъ ножъ, равный одной шестой хода 
винта, Ъ— видъ его сверху, с— продольный разрезъ ножа— режу
щая часть его, v— подставка или стойка, v1— видъ ея сбоку, 
п— подошва ея съ двумя отверстиями для болтовъ, посредствомъ 
которыхъ стойка прикрепляется къ коробке (поперечный разрезъ 
режущей части стойки на рисунке заштрихованъ).
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Внизу коробки подъ каждымъ ножевымъ валомъ имеется по 
ряду отверсмй, чрезъ которыя вставляются стойки, укрЬпляю- 
Щ1яся болтами г  (рис. 6 4  и 65). Если требуется вынуть стойку, 
то снизу отвинчиваютъ гайки, после чего ее можно свободно вы
нуть, не касаясь внутреннихъ частей коробки. Верхняя часть 
стойки имеетъ видъ муфты, въ которой вращается валъ, и такимъ 
образомъ она служитъ вместе съ тЪмъ и подставкою для него. 
Сверху стойка прикрывается иногда накладкою.

Надъ коробкою помещается воронка, состоящая изъ двухъ 
частей: собственно воронки Н  и особаго къ ней придатка W, 
который служитъ запаснымъ помещешемъ для торфяной массы, 
въ случае, если ея много навалено въ коробку и выходъ торфя
ной призмы изъ мундштука почему-либо задержится. Масса дли 
размешивашя поступаетъ въ воронку съ элеватора. Элеваторъ N

лежитъ однимъ концомъ на двухъ стойкахъ Z , укрепленныхъ 
въ платформе t \f  — кронштейны, поддерживаюнце ось о и 
шкивъ г, черезъ который перекинута цепь элеватора. Ось о со 
шкивомъ i  приводится въ движете шкивами q ql ; N 1— нижнш 
конецъ элеватора.

На машинахъ, изготовляемыхъ Коломенскимъ заводомъ, эле
ваторъ приводится въ движете непосредственно отъ локомобиля, 
для чего на другомъ конце его вала сидитъ маховикъ, черезъ 
который перекинутъ ремень, проходящш вместе съ темъ и черезъ 
шкивъ q1.

Подъ мундштукомъ ставится железная рама—р съ роли
ками— т ,  по которымъ катится дощечка t (рис. 65) съ тор
фяною призмою. Одинъ конецъ рамы съ роликами лежитъ на 
платформе, где помещается машин?, другой— на деревянныхъ 
стойкахъ.

Рама съ роликами устанавливается чуть-чуть наклонно въ 
сторону двилсешя призмы, подъ мундштукомъ, и въ такомъ отъ

Рис. 66.



него разстояши, чтобы между ними могла проходить только до
щечка. При выполнена этого у слов] я торфяная иризма получается 
безъ трещинъ и изломовъ. При очень же наклонномъ положети 
роликовъ дощечка катится скорее, чемъ выходящая изъ мунд
штука призма, вследств1е чего последняя разрывается, а если 
притомъ призма состоитъ изъ жидкаго торфа, то она вытягивается, 
отчего и въ поперечномъ сЬченш получается меныпнхъ размЪровъ, 
нежели выходное OTBepcTie мундштука. Если же рама съ роли
ками будетъ поставлена относительно мундштука очень низко, то 
иризма предъ поступлешемъ на дощечку изгибается и тоже раз
рывается или же получается съ надломами и трещинам».

Машина приводится въ движете отъ локомобиля шкивоиъ У , 
находящимся на конце одного ножевого вала. На этомъ же валу
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Рис. 07.

находится и шкивъ q, псредающш движете элеватору, и ше
стерня а, сцепляющаяся съ парною шестернею Ь, передающею 
движете другому ножевому валу; и— масленки для иодишпни- 
ковъ, на которыхъ лежатъ ножевые валы.

Для предупреждешя поломокъ, машина снабжается (нововведеше 
пос.тЬдняго времени) предохранительною муфтою, устройство кото
рой заключается въ слЪдующемъ: на ножевой валъ, рядомъ со 
шкивоыъ Г , насаживается небольшое колесо-муфта, при чемъ 
только последняя посредствомъ шпонки укрепляется на вале, 
шкивъ же можетъ свободно вращаться около своей оси; для сце- 
плешя его съ машиною служить чугунный гвоздь, вставляемый 
въ соответствующая отвертя, имеющаяся въ шкиве и муфтЬ. 
Поперечные размеры гвоздя разсчитаны на известный пределъ 
сопротивлешя; если въ машине развивается сопротивлеше, пре
восходящее ятотъ пределъ, то гвоздь ломается, а машина момен
те "ьнэ останавливается».
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Машина Анрепа строится въ н’Ьсколькихъ величинах'!.. Наи
большая модель при работе отъ 12-сильнаго локомобиля даетъ въ 
часъ около 6.000 кирпичей размЪромъ 3 X ^ X 8  вершк. Сырой 
массы, при этомъ, по объему требуется въ 4 раза 
больше, чемъ заключается въ изготовленпыхъ 
кпрпичахъ. Машина, такимъ образомъ, произво
дить значительное cataTie торфяной массы.

Не только перемешивая и продвигая, но и 
разрезая торфъ, машины Анрепа даютъ значи
тельно лучине результаты даже съ сильно во- 
локнистымъ торфомъ, чемъ машины Дольберга.
Разрезан1е волоконъ торфа сильно способствуетъ 
выделенш при прессоваши изъ него воды.

Прекрасные отзывы имеются о машинахъ 
инж. Рогове, также конструируемыхъ Коломен- 
скимъ заводомъ. Главнымъ достоинствомъ этой 
машины, въ разр-Ёзахъ представленной на рис.
67, 68 и 69— методичность процесса обработки 
торфа. Сырая масса торфа поступаетъ черезъ воронку А  (рис. 67) 
въ первую часть пресса (рис. 62 I и рис. 68\ где находятся 
ножи изъ твердой закаленной стали; лезв1я ножей изогнуты по 
кривой такимъ образомъ, что, проходя около неподвижныхъ контръ- 

ножей, перерезаютъ волокна торфа, а не- 
перерезанныя сдвигаютъ къ центру и т у т ъ  
измельчаютъ во всякомъ случаё. Под
готовленная въ первомъ отделенш масса 
перемещается въ следующее отделеше ( II,  
рис. 67 и рис. 69), где помещается рядъ 
ножей, аналогичныхъ первымъ, но съ лев- 
в1емъ, направленнымъ въ обратную сто
рону; ножи эти окончательно дробятъ и 

_  перемешиваютъ торфъ. Ножи скользятъ 
по плотно прилегающимъ къ нимъ сталь- 
нымъ кольцамъ,-. эксцентрично поставлен- 
нымъ по отношению къ валу, вследств!е 
чего волокна перерезаются совершенно
какъ бы ножницами и граница срабаты-
вашя ножа не совпадаешь съ внутренней 
окружностью кольца. Длинная лишя со- 

прикасатя ножей съ кольцами и съ контръ- 
ножами обезпечиваетъ совершенное измель- 

4eHie торфяной массы. На конце месильнаго аппарата помещенъ 
стальной Архимедовъ винтъ В ,  которымъ торфъ прессуется и
подается въ мундштукъ С; изъ мундштука выходитъ плотная
полоса торфяпой массы, которая ножомъ рубится на кирпичи.

Рис.
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Такимъ образомъ достигается методичный ходъ процесса раз 
дроблешя, ивмельчешя, перемешивашя и прессовашя торфа.

Большимъ преимуществомъ машины Рогова является возмож 
ность регулировки, которая достигается простымъ способомъ. Вен 
движущаяся система: валъ съ ножами и Архимедовымъ винтомъ 
вместе съ нереднимъ подшипникомъ, простымъ поворачивашемъ 
винта а, находящагося въ передней части машины, передвигается 
относительно колецъ и контръ-ножей, что даетъ возможность по 
мере срабатывашя сближать режунце элементы до полнаго каса- 
н!я и въ передвинутомъ положенш закрепляется. Устрой- 
ствомъ спещальнаго закреплен in винта устранена возможность 
рабочимъ самовольно передвигать валъ.

Подъ воронкой, навстречу движущимся ножамъ, помещены

Рис. 70.

планки-очистители, которыя по мере срабатывашя могутъ на- 
жимнымъ винтомъ передвигаться къ ножамъ.

Все осевое давлеше на валы воспринимается шариковымъ 
подият'шкомъ, помещенным!» въ переднемъ, тоже шариковомъ, 
подшипник ,̂ благодаря чему машина имеетъ легши ходъ и почти 
вся сила двигателя идетъ на полезную работу разрезан!я, разме
шивания и прессовашя торфяной массы.

Все работавшие органы: ножи, контръ-ножи, втулка въ 
месте работы Архимедова винта, кольца въ месильномъ аппа
рате сделаны сменными и по мере изнашивашя легко заме
няются новыми; основная часть машины не подвержена стирашю 
торфомъ и можетъ долго служить.

Шкивъ соединенъ съ валомъ при помощи предохранительнаго 
приспособлешя, описаннаго нами при машине Анрепа.

При сравненш съ другими торфяными прессами предлагаемая 
машина отличается отсутств!емъ шестерней и внутреннихъ стоекъ,
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валъ покоится иа трехъ подшипникахъ (одинъ шариковый), ходъ 
ея легче, не подвергается поломкамъ и частымъ ремонтамъ и, 
какъ было выше упомянуто, сработанныя частп легко заменяются 
новыми.

Торфъ получается плотной не гигроскопической массой, имеетъ 
большой в']>съ при наименынемъ %  влажности. Производительность 
до 6.000 кирпичей въ 1 часъ. Прессъ для евоего движешя тре- 
буетъ 12-ти или 14-ти сильный локомобиль.

Въ ходу у насъ въ Россш до сихъ поръ и одновальная ма
шина Шликензона, представленная на рис. 70, 71 и 72. Между 
воронкой А  и рабочимъ цилиндромъ Т)’, въ которомъ вращается

Рис. 71.

валъ а съ рядомъ особой формы ножей а а а', помещается 
дробитель Б  съ чугунными шайбами, снабженными расположен
ными по винтовой линш зубцами с. Между шайбами имеются 
прозоры, и ихъ все время очищаютъ отъ торфа особые, непока
занные, чтобы не затемнять всего устройства, на нашихъ рисун- 
кахъ скребки. Ножи а’ не все одинаковы. Первые справа, подъ 
воронкой, два ножа амеютъ по три лопасти, расположенный какъ 
но длине вала, такъ и окружности его на равныхъ разстояшяхъ. 
Идя далее влево, имесмъ третш ножъ, съ непрерывнымъ хо- 
домъ винта, равнымъ одному обороту; четвертый и последив, 
шестой ножъ а’ опять одинаковы и снабженк двумя лопастями, 
сидящими одна противъ другой; пятый ножъ Ь отличается отъ 
остальныхъ меныпимъ д1аметромъ и ходомъ винта; у него 
ходъ-70°, а въ остальныхъ ножахъ онъ составляетъ 120°. Все

Рис 72.



Рио- 74.



Ршс. 73.
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ножи своими лопастями проходятъ вплотную между квадратными 
колосниками, изображенными въ разрезе на рис. 72. Первона
чальное дроблеше на описываемой машине производится зуб
цами с вала В ,  а окончательное ножами вала а1. Машина дро
бить прекрасно даже заторфовавшуюся древесину.

Упоминавниеся нами скребки являются регуляторомъ работы 
машины; они прижимаются къ прорезу между шайбами противо- 
вЬсомь. Если произойдешь почему-либо забиваше всего верхняго 
дробящаго приспособления, то скребки, преодолевая сопротивлеше 
противовеса, отходятъ въ сторону; торфъ больше не очищается съ 
прорЪзовъ и не позволяетъ новому изъ воронки поступать въ дробящее 
приспособлеше. Это постулате новыхъ порцШ торфа возстановится 
только тогда, когда скребки встанутъ назадъ на свое место.

Двоннымъ дроблешемъ обладаешь также прессъ Дениса и род
ственный ему прессъ В. И. Лауданскаго. Описывать ихъ, однако, 
не будемъ, ибо принципъ устройства ихъ тотъ-же, что и только 
что описаннаго пресса Шликейзона. О работе пресса Лауданскаго 
имеются прекрасные отзывы.

Значительныя особенности конструкщи представляетъ гори
зонтальная машина Гендунена, въ которой достигается и хорошая 
р^зка, торфа и достаточно сильно его сжайе.

На рис. 73 и 74 представлены вертикальный и горизонталь
ный продольные, а рис. 75 поперечный и вертикальный разрезы 
пресса (рисунки взяты изъ книги Р. Гехта «Торфъ», изд. А. Дев- 
pieHa). Изъ воронки А  торфъ, разделяясь на два потока, посту
паешь въ правую и левую камеры D  пресса (рис. 74), съ ло
пастными винтами. Отсюда торфъ быстро вращающимися лопастями 
гонится къ середин̂  пресса, въ камеру Е ,  откуда оба потока 
далее движутся уже вместе по направленно, показанному на 
рис. 74 стрелками, т. е. перпендикулярно первоначальному. Въ 
камере Е  вращается (рис. 75) крылачъ со стальными билами Н  
и отделяется эта камера отъ сосёдней решеткой съ наклонными 
ребрами К .  Лезв1я билъ съ поверхностью решетки (почти, касаясь 
ея) образуютъ острые углы. Подъ напоромъ шнековъ камеръ D  
и 5 '  и ударами билъ Н  торфъ перерезается, перемешивается и 
продавливается сквозь решетку К  во вторую камеру, устроенную 
сбоку перваго цилиндра, заключающаго камеры D E D '. Эта ка
мера снабжена обыкновеннымъ шнекомъ и по ней торфъ, оконча
тельно прессуясь, идетъ въ мундштукъ. Сжат1е торфа въ описанной 
машине настолько сильное, что 1 куб. един, сухой массы полу
чается изъ 23/4 ед. сырой. Производительность пресса отъ 40 
до 50 тыс. кирпичей ( 3 X 3 X 8  верш.) въ сутки при локомобиле 
мощности въ 15 л. с. (ном.).

Все описанныя нами до сихъ поръ машины измельчали и пе
ремешивали въ более или менее однородную массу вырезанный



изъ болота торфъ и тотчасъ же его формовали въ кирпичи, заме
няя такимъ образомъ работу не только лошадей или людей 
при торфяныхъ плиткахъ ручной выделки, размЪшявающихъ торфя
ную массу, но и работу формовщиковъ. Существуютъ машины,
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размЪшнванлщя торфъ въ значительно более жидкое тесто ири 
искусственномъ добавлен»! воды и не формую!щя сами плитокъ, 
а даюпця такой продуктъ, который какъ разъ отвечаешь всемъ 
требовашямъ, предъявляемымъ къ торфяному тесту для формо- 
вашя кирпичей наливомъ. Такое тесто далее и обрабатывается 
на кирпичи, какъ нами было уже указано въ § „Формован^
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торфа наливомъ", разница будетъ зд4сь въ томъ, что тесто для 
налива готовится машиной.

Подобнаго рода машина въ разрезе представлена на рис. 76; 
состоитъ она изъ наклоннаго, открытаго съ одного конца ци
линдра А, по середине котораго проходить валъ О, съ насажен
ными на немъ двухъ видовъ ножами s и п. Торфъ поступастъ 
въ цилиндръ изъ воронки Е ; въ то же время въ цилиндръ изъ 
бака В  пускается струей вода; торфъ измельчается, перемеши
вается съ водой и выходитъ изъ цилиндра въ виде готовой для наливки 
массы. Сколько слЪдуетъ прибавлять воды къ торфу— сказать зара
нее нельзя. Это будетъ зависать отъ степени его влажности, а 
также отъ строешя торфа: одни виды его, какъ, напр., моховые,

волокнистые и некоторые луговые, требуютъ большей прибавки 
воды, друпе— какъ смолистые, полусмолистые и более оторфовав- 
нпеся луговые — меньше. Можно указать, однако, на некоторые 
признаки, которыми обыкновенно руководятся въ этомъ случай на 
разработкахъ. Когда торфъ сухъ, то ходъ рабочаго вала замедляется, 
и машина можетъ остановиться: размётанная масса выходитъ 
изъ цилиндра довольно медленно, не имеетъ тйстообразнаго вида и 
не течетъ, какъ это бываетъ цри достаточномъ прибавленш воды, 
а отделяется глыбами. Когда же воды очень много, то шумъ, 
производимый ножами при работе, бываетъ подобенъ ударамъ по 
воде, размешанная масса, по выходе изъ цилиндра, на помосте 
сильно расплывается, сформованныя плитки не сохраняюсь своей 
формы, а если и сохраняютъ, то изъ нихъ каплями выстлпаетъ 
вода и скопляется между плитками.
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Выработка торфа для получешя его въ формованномъ
видЪ.

Такъ какъ для формовашя нужна просто торфяная масса, а 
не правильной формы глыбы, которыя затемъ можно было бы ре
зать на кирпичи, пли прямо яти кирпичи, то вырабатываться 
торфъ въ зтомъ случай можетъ самыми разнообразными способами

Рис. 77,

и при томъ изъ неосушонниго болота. Можно торфъ вычерпывать 
изъ-подъ воды сачками, можно его на сухомъ болоте резать въ 
ручную, не соблюдая правильности размера слоевъ и формы 
отрезков!,, можно резать торфъ плугомъ, можно применять 
торфореза гельныя машины, можно при крупномъ производ
стве ставить машины, устроенныя на манеръ землечерпалокъ 
II т. д. ' '

При обыкновенномъ копаши торфа лопатами или машинами 
Г>ржозовскаго онъ затемъ подается на формовочную или мешаль-
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нук> машину элеваторомъ, какъ это показываешь рис. 77. Элева- 
торъ совершенно схожъ съ элеваторами, употребляемыми для со
ломы или с/Ьна, только зубья у него меньшей величины и болЪе 
часто разставлены. Описывать элеваторъ подробнее мы не будемъ. 
Работа элеватора зависитъ отъ глубины карьера; при глубинй 
въ 3— 4 арш. его длина должна быть 10 аршинъ, а при глу- 
бинЪ 7— 8 аршинъ— 16 арш. Иногда элеватора никакого къ ма
шин!; не пристраиваютъ, и торфъ подается къ ней въ вагончи- 
кахъ; такъ поступаютъ обыкновенно, если разработка торфа ве
дется не въ ручную лопатами, а машинами Бржосовскаго (рис. 78, 
на рис. формовочная машина конная). При разработка торфяного 
карьера лоиатами весьма удобно ставить и формовочную машину

Рис. 78.

и локомобиль на рельсы уложенные паралллельно карьеру, и пе
редвигать ихъ по нимъ по м-ЬрЪ выработки торфа (рис. 77).

Существуешь цЪлый рядъ и другихъ установокъ для различ- 
ныхъ спещальныхъ случаевъ, папр., при работЬ на совершенно не- 
осушенныхъ, топкихъ болотахъ, но описывать ихъ мы не имЪемъ 
возможности.

Сушка формованнаго торфа.
Сушка формованнаго торфа въ общемъ производится такъ же, 

какъ и торфа р з̂аннаго. Прежде всего его складываютъ рядами 
такъ, чтобы каждая плитка лежала на поверхности земли отдельно 
и лежала на своей большей поверхности; дней черезъ 5 ихъ но- 
ворачиваютъ на ребро, а еще черезъ неделю въ прежде нами опи- 
санныя клЪтки изъ 5, 10 и 25 кирпичей. При укладЬ этихъ 
клетокъ наблюдаютъ, чтобы то ребро плитки, которымъ она
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стояла на земле, въ клетке находилось наружу При перекладке 
изъ пятиплитковыхъ клетокъ въ двадцати ияти-плитковыя посту- 
паютъ такъ: съ п ли  маленьгихъ клетопъ берутъ по верхнему 
кирпичу и изъ нихъ составляюсь нижнш рядъ большой клетки; 
самые нижше кирпичи маленькихъ клетокъ въ конце концовъ 
кладутся на самый верхъ клетки большой. Въ клеткахъ изъ пяти 
или десяти и двадцати пяти кирпичей торфяныя плитки держатся 
по неделе и затемъ складываются въ клетки изъ 50, а иногда 
даже и прямо изъ 100 штукъ (въ первыхъ изъ нихъ въ ряду нахо
дится 7 плитокъ, во второмъ— 10). При каждой перекладке 
плитокъ, ранее бывния наверху кладутъ внизъ, а бывния внизу 
наверхъ.

Одна сушильщица въ день можетъ поворотить или поставить 
на ребро отъ 10 до 12 тыс. плитокъ, сложить же въ клетки изъ 
5 плитокъ отъ 7‘/2 до 10 тысячъ, изъ 50 плитокъ— 6 тыс., изъ 
75 и 100 плитокъ— 5 ‘/2 *).

Къ первому переворачивашю плитокъ следуетъ прибегать 
только тогда, когда, постановленная на ребро, она не разламывается, 
а складывать въ клетки ихъ можно, если оне при осторожномъ 
надавливаши ногою не раздавливаются.

При определен»! времени перекладыванья клетокъ нужно при
нимать въ разечетъ степень сухости плитокъ, а именно присту
пать къ перекладывай™ тогда, когда плитки верхнихъ рядовъ 
становятся заметно суше нижнихъ и, вследств1е большого высы- 
хашя наружныхъ своихъ сторонъ, начинаютъ принимать изогну
тую форму. Если плитки оставить въ такомъ положеши, то при 
дальнейшемъ изгибанш на поверхности ихъ получаются трещины, 
и плитки начинаютъ крошиться.

Дождь, смотря по тому, насколько онъ значителенъ, дей
ствуете на торфъ при его сушке неодинаково.

Слабые дожди оказываютъ неблагопр!ятное вл!ян1е лишь на 
торфъ, только-что выработанный. Когда же плитка съ поверхности 
обвётрится, что бываетъ дня черезъ 2— 3, то дожди, даже до
вольно сильные, не могутъ иметь для нихъ сильныхъ послед- 
CTBin, кроме того лишь, что задержатъ на некоторое время 
сушку.

Плитки при сушке всегда обнаруживаюсь разницу въ зави
симости отъ того, выработаны ли оне машинами съ двумя но
жевыми валами или же— съ однимъ валомъ. Первыя при пере
сыхании, а иногда и ранее, даютъ по середине, по длине своей, 
трещину, со вторыми же этого не бываетъ. Такое растрескиваше 
объясняется темъ, что въ машинахъ съ двумя ножевыми ва-

* )  Для сушки приготовляемыхъ одною машиною плитокъ торфа и складывашя  
ихъ  въ штабель требуется ежедневно иаЪть в ь  распиряженш около 15-ти жевщинъ.
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.нами торфяная масса идетъ двумя призмами, который лишь по- 
томъ сплотняются въ одну.

Самая благопр1ятная погода для сушки плитэкъ та, когда въ. 
первые дни сушви облачно, а въ последующее время ясные дни 
сменяются облачными. Высушенныя въ такую погоду плитки вы - 
ходятъ ровными, безъ трещинъ и искривлешй.

Черезъ 25— 35 дней плитки изъ клетокъ можно складывать 
въ штабели, нами въ своемъ месте онисанные.

Искусственная сушка ни рЪзаннаго, ни описанными намя 
способами изготовлен наго мятаго торфа никогда не производится; 
она слишкомъ повысила бы цЪиу торфа. При такой повышенной 
стоимости производство есть уже выгода, еще ее повысивъ, выде
лывать такъ называемые торфяные брикеты, т. е. кирпичи изъ 
сильно въ горячемъ состоят и спрелсованнаго торфа

Торфнные брикеты.
На производстве торфяныхъ брикетовъ мы долго останав.ц. 

ваться не будемъ и въ нЪсюлькихь словахъ только опишемъ, 
какъ таше брикеты изготовляются на Ириновскомъ завэде подъ 
Петроградомъ.

Заготовленный и высушеиный до содержашя влаги въ 4 0 %  
обыкновенными способами торфъ поступаетъ на вальцевый станокъ 
съ тремя парами вальцовъ. Верхняя пара вальцовъ зубчатая, сред
няя и ниж тя рифленыя. Измельченный на вальцахъ торфъ сорти
руется подс1>ивашемъ на грохоте, и все кусочки размеромъ больше 
1 сант. подвергаются вторичному измельчешю. Мелк1е (отъ 1 сант. и 
ниже) кусочки торфа и торфяная пыль идутъ далее въ сушиль
ный аппаратъ. Аппаратъ этотъ состоитъ изъ цилиндрическаго 
кожуха, д1аметромъ до 2 саж., въ которомъ устроены на разстоя- 
нш о— 6 вершковъ другъ отъ друга 15— 17 горизонтальныхъ 
перегородокъ-полокъ. Черезъ центръ этихъ полокъ во всю вы
шину кожуха проходитъ валъ и на немъ насажены идупце какъ 
разъ надъ поверхностью каждой полки ножи-мешалки, при чемъ 
надъ четными полками мешалки установлены такъ, что передви- 
гаютъ находящшся на полке матер1алъ отъ края къ центру, а надъ 
нечетными обратно, отъ центра къ краю. Въ четныхъ полкахъ 
при этомъ сделаны прорезы около центра, а на нечетныхъ по ш‘- 
риферш. Все полки при этомъ пустотелый и между ихъ стенками 
можетъ быть пропускаемъ паръ. Раздробленный торфъ поступаетъ 
на периферическую часть первой сверху тарелки, мешалкой про
двигается къ центру, проваливается въ отверсие и по второй та
релке проходитъ постепенно отъ центра къ периферш, тамъ 
проваливается на третью тарелку и идетъ такимъ образомъ 
до низу сушилки тонкимъ (2— 3 с.) слоемъ и все время нагре



ваясь до 50— 60" Е .  Влага, выделяемая при этомъ торфомъ, 
отводится наружу черезъ длинную, установленную надъ сушил
кою вытяжную трубу. Все прохождеше торфомъ сушилки совер 
шается, приблизительно, въ */* часа, и торфъ выходить изъ нея 
съ содержашемъ влаги около 10°/о.

Непосредственно съ сушилки торфъ попадаетъ на воронку 
пресса, проходить здесь последовательно приспособлеше, регули 
рующее его подачу между двумя гладкими вальцами, задер
живающими камешки и друпе посторонше предметы и, наконецъ, 
попадаетъ въ камеру, имеющую влипсоидальную, круглую или 
восьмигранную форму въ разрезе, въ которой и передвигается, 
вдавливаясь, въ горизонтальномъ направлеши взадъ и вперед!, 
ходящимъ поршнемъ (устройство, совершенно подобное конструкцш 
сеннаго пресса). Черезъ выходное отверсие камеры (величину 
его можно въ известныхъ небольпшхъ пределахъ изменять) вы
ходить сдавленный торфъ въ виде сплошной ленты, поступающей 
на жолобъ въ несколько десятковъ сажень длиною. Эта лента, 
затемъ разрезываемая на кирпичики или сухари, служитъ 
нротивоупоромъ поршню и вызываешь сопротивление передвиженш 
прессовашя въ достаточной степени сильное. Вследств1е этого 
прессовашя, кроме того, въ торфе развивается высокая темпера
тура и изъ него выделяются смолообразныя вещества, склеиваю- 
пця между собою отдельныя частички торфа въ плитки плотной 
консистенцш. Для успешности прессовашя торфъ долженъ быть 
хорошо разложившимся и измельченным'!, до крупноты rpaeia. 
Изъ 100 пуд. торфа съ влажностью 30— 3 5 %  до 20°/о расхо
дуется на нагревъ сушилки, 20°/0 теряется въ виде испаряемой 
влажности и 1°/0 идетъ па распылеше. Выходъ брикетовъ, та
кимъ образомъ, составляетъ 60°/0 сырого торфа. Стоимость пере
работки влажнаго, изготовленнаго темъ или инымъ способомъ 
торфа въ б[ икетъ составляетъ отъ 6 до 10 коп. съ пуда.
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Т. Разработка торфа для подстилки 
и выгребиыхъ ямъ.

До сихъ норъ мы разсматривали, какимъ образомъ произво
дится разработка торфа на топливо, т. е., какимъ образомъ полу
чить его определенной формы брусками или кирпичами и воз
можно плотной консистенцш. Но мы упоминали уже, что это не 
единственное применеше торфа; болышя количества его идутъ на 
подстилку скоту и для целей дезодорированifl и дезинфецировашя 
выгребныхъ ямъ и отхожихъ местъ. Для этихъ целей торфъ дол
женъ иметь видъ: для подстилки возможно более мягкш, пуши
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стый (такой торфъ обладаетъ наивысшею поглотительною способ
ностью), а для засыпки зловонныхъ ямъ и тому подобнаго при- 
менешя— порошкообразный, но также возможно более пористый. 
Мы разсмотримъ теперь получеше этихъ двухъ сортовъ торфа; 
оба они готовятся обыкновенно одновременно и всегда изъ одного 
и того же сорта торфа, того, который мы условились называть 
моховымъ зли полумоховымъ, который составляетъ верхше слои 
торфяниковъ и который состоитъ изъ мало разложившихся воло- 
конъ мховъ и другихъ травянистыхъ растенш. Такой торфъ 
имеется, за малымъ исключешемъ, на каждомъ торфяномъ болоте 
и для резки или формовашя ка топливо мало пригоденъ. Редко, 
где выделка торфа волокнистаго и порошкообразнаго составляетъ 
спещальное производство; обыкновенно соединяютъ вместе изго
товлен»' зтихъ продуктовъ съ разработкой торфа на топливо, 
утилизируя такимъ образомъ верхше слои торфа, въ производстве 
торфяного топлива составляющее почти отбрссъ, на производство 
довольно цЬнныхъ продуктовъ.

Первоначальныя работы по заготовке торфа для выделки 
разбираемыхъ нами теперь продуктовъ ничемъ не отличаются отъ 
техъ работъ, которыми заготовляютъ торфъ на топливо. BepxHie 
слои торфяниковъ на ту глубину, на которую они оказываются 
въ достаточной мере волокнистыми, вырезаютъ лопатами или ма
шиной Бржосовскаго и затемъ возможно полно высушиваютъ. 
Ту тъ  нетъ, конечно, надобности гоняться за темъ, чтобы разре
зать торфъ на плитки непременно одной и той же величины, но 
съ другой стороны, все же эти плитки должны быть более или 
менее правильной формы и не слишкомъ крупны, чтобы оне не 
обсыпались и могли хорошо высыхать во всю свою толщину. Если 
резка торфа производится при помощи машинъ Бржосовскаго, то 
ее можно вести сразу на какую угодно глубину, но затемъ при 
подъеме торфяной глыбы отъ нея отделяется, режется и отво
зится отдельно та часть, что состоитъ изъ торфа сильно волок
нистаго (мохового или полумохового).

Не всяий, однако, и плохо перепревшш, светлый торфъ 
даетъ одинаково хорошее волокно и порошокъ. Особенно для такой 
переработки пригоденъ торфъ съ большимъ содержашемъ различ- 
иыхъ видовъ сфагнума.

Хорошо высушенныя плитки или куски волокнистаго торфа 
иоступаютъ затемъ въ зависимости отъ того, какой продуктъ 
по преимуществу желаютъ приготовить, волокнистый или по
рошкообразный, либо на волкъ-машину, либо на торфяную мельницу.

Волкъ-машина состоитъ либо изъ одного вальца, довольно 
большого размера съ зубцами, расположенными по винтовой ли
нш, вращающагося въ кожухе, усаженномъ подобными же зубцами, 
такъ что зубцы вальца проходятъ между зубцами кожуха, либо
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изъ пары вальцовъ такого же устройства, вращающихся навстречу 
одинъ другому. Вальцы эти, какъ мы только что указывали, пред- 
ставляютъ собою цилиндры, усаженные бодшимъ количествомъ 
довольно тонкихъ и загнутыхъ зубцовъ; въ последнее время ихъ 
стали все чаще и чаще делать составными изъ ряда зубчатыхъ 
колецъ, отлитыхъ по одной модели, но установленныхъ такъ, что 
зубья оказываются расположенными по винтовой линш.

На рис. 79 и 80 представлена ручная волкъ-машина зав. 
Дольберга. Какъ изъ рис. 80 видно, машина им^етъ два барабана, 
густо покрытые штифтами. На одномъ барабане штифты прямые, 
на другомъ изогнутые; штифты одного барабана проходятъ между 
штифтами другого. Производительность машины 12 п. въ часъ.

Рис. 79. Рис. 80.

На рис. 81 представлена одноцилиндровая «волкъ-машина» съ 
цилиндромъ А, прикрываемымъ сверху кожухомъ К  съ ворон
кой О. Въ ожухЪ, служащемъ прибарабаньемъ, помещается два 
ряда стальныхъ пилообразныхъ пластипъ, поставленныхъ на ребро; 
одинъ рядъ внизу подъ барабаномъ, другой сбоку. Между каждыми 
двумя рядомъ стоящими пластинками, при вращенш барабана, 
проходитъ зубъ; здесь и происходитъ раздираше торфа. Измель
ченный торфъ выходитъ изъ подъ оттянутой части кожуха въ К ' . 
Скорость вращешя барабана 1000 оборотовъ въ минуту; при 
Длине барабана А  въ 26 д. и работе отъ четырехсильнаго двига
теля производительность машины до 3000 п. въ день.

Торфъ, разломанный на не слишкомъ болыше куски, закла
дывается въ воронку волкъ-машины, попадаетъ между зубчатыми 
цилиндрами или между цилиндромъ и прибарабаньемъ и разди
рается на отдельны я волокна, при чемъ, однако, часть торфяной
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яассы превращается въ иорошокъ. Волокнистый продуктъ отъ 
порошкообразнаго затемъ отделяется нодсевашемъ или па гори- 
зонтальныхъ (качающихся) снтахъ или на ситахъ призматиче-

скихъ (вращающихся). Соотноше- 
н1я между количествами волок
нистаго и порошкообразнаго ма- 
Tfp ia .ia , получаемаго на волкъ- 
машине, въ сильной степени за
виситъ отъ сорта перерабатывае- 
маго торфа и его сухости; въ сред- 
немъ при хорошемъ волокнистомъ 
торфе отхода въ виде порошка все 
же бываетъ около 25°/0.

Какъ главный продуктъ, порош
кообразный торфъ готовятъ,преиму
щественно, на такъ называемыхъ 
торфяныхъ мельницахъ. Устройство 
такой мельницы (рис. 82) совер

шенно подобно устройству мельницы кофейной. Хорошо перера- 
батываетъ она однако только не сильно волокнистый торфъ. 
Получаемый на мельнице продуктъ также долженъ отсеиваться на 
ситахъ и даетъ волокнистаго от
хода 10— 15°/0.

Употребляются далее, такъ на
зываемый, «дисковыя мельницы» 
въ роде изображенной на рис. 83, 
дающгя, смотря по качеству торфа, 
матер1алъ и волокнистый, и по
рошкообразный. Измельчеше здесь 
производится дисками А и В  съ 
двухдюймовыми штифтами на каж
домъ, расположенными такъ, что 
между штифтами двухъ тарелокъ 
остается прозоръ въ I 1/* в. или 
около того (величина призора ре
гулируется). Диски (д1аметръ ихъ 
23 д.) вращаются навстречу другъ 
другу, давая 350 оборотовъ въ 
минуту. Разм льченная масса под
севается на редкомъ сите Н , 
приводимомъ въ сотрясете. Дисковыя мельницы при одного и 
того же качества волокнистомъ торфе, повидимому, даютъ меньше 
порошкообразнаго отхода, чемъ „волкъ-машины“, но въ то же 
время оне, пожалуй, лучше ихъ измельчаюсь и более перегнивши 
торфъ на слрошокъ.
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Опишемъ, накоиецъ, еще торфоизмельчающую машину дирек
тора балашовской мануфактуры 0. Луна. На рис. 84 данъ oOiuiii 
видъ ея съ открытыми некоторыми частями, а на рис. 85 попе
речный разрезъ.

Два вала А, длиною каждый въ 24 дюйм., снабженные 
«кошками» а и помещавшееся на станине В  надъ колосни
ками Ь, составляютъ нижнюю часть машины, которая является 
полною кошей машины Бракера № 2. Къ особенностямъ здесь 
относятся большее число „кошекъ“ и иное устройство колосни- 
ковъ, а именно: на каждомъ вале имеется 26 «кошекъ», распо- 
ложенныхъ попарно, т. е. когда, наир., въ верхней грани вала 
сидитъ «кошка», то противъ нея на нижней грани находится и

Рис. 83. Рис. 84.

другая «кошка»; следующая пара «кошекъ» помещена на-крестъ 
первой, въ разстоянш отъ нея на 3/4 дюйм.; колосники не со
ставляют!, одной общей решетки, а каждый изъ нихъ цредста- 
вляетъ собою отдельную полосу, укрепленную на станине В  съ 
одного конца посредствомъ выступа т  (рис. 85), а съ другого— 
чекою п, вставляемою въ имеющееся въ полосе отверсто. Надъ 
нижнею парою валовъ, на высоте отъ нихъ въ 6112 дюйм., по
мещается вторая пара валовъ D  и Е ,  такихъ же размеровъ, 
какъ и первые, но только лежащихъ одинъ отъ другого въ боль- 
шемъ разстоянш, а именно— въ 4 д. (6 д. отъ центровъ валовъ). 
Па немъ, въ такомъ-же числе (по 26) и порядке, какъ и 
«кошки» нижнихъ валовъ, насажены коничеше зубья I, каждый 
длиною въ 2 д. и толщиною въ основанш— 3/4 д. Назначеше 
этой средней части машины разбивать плитки торфа на поло
винки или куски меньшей величины и такимъ образомъ умень
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шать сопротивлеше, развиваемое въ нижней части машины ирп 
окончательномъ размельчеши торфа. Благодаря такому добавленш, 
было устранено выбрасываше плитокъ изъ ковша и получилась 
возможность увеличить скорость вращешя валовъ и вместе съ 
темъ производительность машинъ.

Обе пары валовъ помещаются въ железной коробке Д , верхъ 
которой имеетъ более суженную форму е; коробка оканчивается 
ковшомъ М , составляющимъ верхнюю часть машины. Для того, 
чтобы въ случае какихъ-либо иоломокъ въ машине удобнее было 
вынимать и вставлять валы, одна изъ стенокъ коробки делается 
отъемною.

Валы приводятся въ движете посредствомъ зубчатыхъ сце- 
плеши. На конце одного вала верхней пары D , кроме шкива К , 

сидитъ шестерня q, сцепляющаяся съ не
равною шестернею, имеющеюся на конце 
другого вала Е  верхней пары. Противопо
ложный конецъ вала, снабженнаго шки- 
вомъ, имеетъ для равномернаго хода ма
шины маховикъ F  и потомъ шестерню р,

I и сцепляющуюся съ одною изъ шестеренъ, 
насаженныхъ на концахъ нижней пары ва
ловъ d или / . Оба нижше валы А  и одинъ 
верхшй D  делаютъ по 200, а другой 
верхшй Е — 150 оборотовъ въ минуту. 
Разностью такого движешя одного изъ 
верхнихъ валовъ достигается большое раз- 
дроблеше торфа на части.

Эта прекраспая машина при указан- 
ныхъ въ описанш ея размерахъ требуетъ 

четырехсильный паровой двигатель и перерабатываетъ въ часъ 
1 */2 куб. саж. плитокъ.

Полученный волокнистый или порошкообразный торфъ пред
ставляешь собою весьма рыхлый, много места занимающш, а потому 
къ перевозке неудобный продуктъ, и его обычно прессуютъ, поль
зуясь для этого прессами, совершенно подобными прессамъ сен- 
нымъ; описывать ихъ мы не будемъ, отсылая интересующихся 
къ спещальнымъ по уборке травы и прессованш сена книжкам!».

Очень часто соединяютъ работу волкъ-машины и торфяной 
мельницы, и эта комбинащя является весьма ращональнои. Торфъ 
сначала поступаетъ на волкъ-машину и даетъ волокнистый мате- 
piajn>; отъ него на ситахъ отсевается мелочь, и вся она оконча
тельно перерабатывается на торфяной мельнице.

Волокнистый торфяной (готовый) матер1алъ всегда бываетъ 
более или менее одинаковымъ по качеству; что же касается торфа 
порошкообразнаго, то его качества сильно меняются, смотря по

Рис. 85.
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тому, получе.нъ ли опъ, какъ отходъ отъ торфа волокнистаго или 
измельчешемъ торфа совершенно перенревшаго, а тЬмъ более изъ 
мелочи, получаемой при резаши торфа на топливо. Порошок!, пер- 
ваго рода всегда содержитъ значительно меньше золы и вообще во 
всЪхъ отношешяхъ лучше.

Существуетъ еще одинъ епособъ приготовлять торф!, волокни
стый или, говоря точнее, торфяную подстилку для скота, способъ, 
очень дешевый, хотя мешкотный и малопроизводительный. Осенью 
не особенно глубоко перепахиваютъ поверхность торфяника, а вес
ною пахоть ату тщательно боронуютъ, и эту бороньбу легкими бо
ронами повторяютъ, зат^мь, несколько разъ въ течете лета, а 
когда верхнш слой окажется достаточно измельченнымъ и высох- 
шимъ, то его собираютъ, смотря но качеству торфа, или конными 
граблями, или конной лопатой.

Чтобы покончить съ волокнистымъ и порошкообразпымъ тор
фомъ, мы укажемъ па те применешя, которыя эти продукты 
имеютъ въ обиходе.

Волокнистый торфъ незаменимъ, какъ подстилка въ конюш- 
няхъ и скотныхъ дворахъ.

На пудъ живого веса лошади при постоянномъ стойловомъ ея 
содержант достаточно около I  пуда торфа на годъ; рабоч1я жи- 
воивыв, летомъ въ конюшне не стояния и даже просто ирово- 
дящ1я много времени на работе вне стойла, требуютъ его менее.

Торфъ накладываютъ слоемъ въ 1 —  11 /2 вершка толщиною; въ 
начале советуется настилать торфъ соломою, пока животныя и 
люди, ходянце за ними, не привыкнутъ къ новой подстилке.

Одна и та же подстилка можетъ оставаться несменяемой въ 
течете 14 дней; если она промокнетъ, то въ целяхъ сбережен in 
ее можно класть подъ ясли, и, давъ высохнуть, потребляютъ снова: 
лучше, однако, удалять мокрую подстилку и заменять ее, сухою; 
на лошадь разсчитываютъ приблизительно 41/г иуда въ месяцъ. 
Рогатый скотъ, благодаря своимъ более жидкимъ экскрементамъ, 
требуетъ соответственно большее количество торфа на подстилку.

Преимущества потреблешя торфа для конюшенъ значительны. 
Благодаря немедленному вниташю торфомъ въ себя всехъ фекаль- 
ныхъ жидкостей, совершенно устраняется тяжелый запахъ, выде
ляемый ими, а благодаря значительной у торфа поглощаемой спо
собности не надо въ конюшне делать стенныхъ жолобовъ и ямъ 
для урины. Солома вбираетъ въ себя жидкости три раза столько, 
сколько сама веситъ, а торфъ 10 и даже 15 разъ. Замечено, что 
животныя на торфяной подстилке болеютъ меньше, чемъ на соло
менной. Говорятъ о дезинфицирующемъ вл1яти торфа; это не со- 
всемъ верно, торфъ самъ по себе не является убивающимъ микро
организмы, но онъ сушитъ среду, въ которой имъ после этого 
не такъ вольготно жить и размножаться.
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Для отхожихъ мЪстъ великолепно действуешь торфъ порошво- 
ватый.

Применеше его совершается весьма просто. Тюкъ, освобожден
ный отъ скр&пляющихъ его брусковъ и проволоки, сначала раз
мельчается при помощи тупого оруд!я или просто ногами и кидается 
въ яму, где онъ сразу напитывается жидкостью; на кубическш 
метръ жидкости, содержащейся въ яме— 1000 литровъ или 20 цент
неров  ̂ достаточно двухъ центнеровъ хорошаго торфа. Подъ хоро
шего, понимается торфъ, который въ состояши впитать въ себя по 
меньшей мере 1000%  жидкостей. Более плохого сорта требуется, 
разумеется, больше. Черезъ короткое время содержимое ямы будетъ 
вытянуто торфомъ, лишено запаха, и его свободно можно выки
дывать изъ ямы лопатой, какъ простую землю. Целесообразнее 
всего, однако, приступать къ посыпке торфомъ ямы после того, 
какъ она будетъ опорожнена. Засыпка должна выполняться тща
тельно; дипй только яма начинаетъ отделять зловомя, можно 
знать, что засыпка не была какъ следуетъ выполнена. На одно 
лицо, взрослое иди малое, требуется въ годъ 1 центнеръ хорошаго 
торфа. Этотъ же торфъ, а также и торфъ волокнистый, можетъ 
быть употребляемъ для очистки фабричныхъ водъ; вполне напи
танный нечистотами, онъ затемъ можетъ быть просушенъ и еож- 
женъ въ топкахъ той же фабрики.

Кроме вышеупомянутыхъ целей, торфъ выполняешь еще разно
образную ценную службу, важную какъ для экономическихъ, 
такъ и промышленныхъ целей. Такъ, напр., весьма целесообразно 
пользоваше имъ для сохранешя на зиму плодовъ, картофеля и т. п., 
равно какъ и для сбережетя яицъ, мяса и др. Плоды сохраняютъ 
въ немъ надолго свою первоначальную свежесть.

Торфъ очень плохой проводникъ тепла, отсюда его применеше 
для насыпки на потолки, въ полости двойныхъ стенъ, для обкладки 
паропроводовъ и т. п. Незаменимъ торфъ при устройстве храни- 
лищъ льда, расположенныхъ подъ землею, въ качестве матер1ала, 
которымъ должна заполняться обшивка стенъ и подчердачное по- 
мещете. Если при этомъ будетъ устроено приснособлеше для стока 
тающей воды, то подобное хранилище можно смело выставлять 
подъ действ!® солнечныхъ лучей и темъ не менее сохранять ледъ 
въ течете целаго года. Сохранеше льда достигается еще более 
простымъ образомъ, когда его помещаютъ въ толстой слой торфа.

Равнымъ образомъ, рекомендуется употреблять волокнистый 
торфъ для набивки матрацовъ, вместо морской травы или соломы.

Съ некотораго времени торфъ, сделанный антисептичнымъ, 
употребляется въ госпиталяхъ въ качестве перевязочнаго матер1ала. 
Для этой цели торфъ обрабатывается особенно тщательно, и изъ него 
размельчивашемъ приготовляется такъ называемая торфяная вата.
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VI. О другихъ прим'Ьнешяхъ торфа,

Въ предыдущемъ мы разсмотрели подробно разработку и пере
работку торфа на топливо и на подстилку и матер1алъ для за
сыпки выгребныхъ ямъ. О другихъ применешяхъ торфа намъ 
остается сказать очень немного.

Съ поверхности торфяныхъ болотъ снимаютъ очесъ, состояний 
изъ сфагнума, перемываютъ его водой, расчесываютъ, валяютъ, 
какъ шерсть, до получешя войлокообразной массы, прессуютъ, сте
рилизуюсь, обрызгиваютъ какимъ-либо сильно дезинфицирующим!, 
веществомъ (напр., сулемой) и получаютъ такимъ образомъ мате- 
р1алъ для хирургическихъ новязокъ.

Торфъ-беродона (образовавшшся изъ осоки, имеющей длинныя 
волокна) можетъ идти на приготовлеше пряжи и служить для за
мены морской травы и мочалы при набивке тюфяковъ.

Можно изъ торфа выделывать низше сорта оберточной бумаги 
и папки.

Обрабатывая верхше волокнистые слои торфа серной кислотой, 
переводясь клетчатку неразложившихся растительныхъ остатковъ 
въ сахаръ, выщелачиваюсь его водой, отжимаютъ на сильныхъ 
прессахъ этотъ растворъ, содержаний сахаръ, конце,нтрируютъ 
растворъ выпаривашемъ и затемъ сбраживаютъ прибавкой дрож
жей на спиртъ. 16 клгр. сухого торфа даютъ при этомъ въ конце 
концовъ 1 литръ безводнаго спирта (16 кл. картофеля съ 20-проц. 
содержашемъ крахмала даютъ около 2 литровъ спирта).

Применяется торфъ, какъ удобреше, большею частью въ смеси 
съ навозомъ или въ компостахъ. На песчаныхъ почвахъ иногда 
даетъ xopouiie результаты и самъ по себе. Зола торфа, не исполь- 
зованнаго, какъ топливо, также применяется иногда, какъ удо- 
бреше въ томъ случае, где вообще зольное удобреше можетъ ока
зать хорошее вл1яше, но результаты отъ нея получаются худппе, 
чемъ отъ золы древесной или соломенной.

Надо, наконецъ, указать на то, что торфъ можетъ служить до 
известной степени и кормомъ для скота.

Въ Германш, напр., приготовляюсь особый кормъ смешива- 
шемъ черной мелассовой патоки съ волокнистымъ малоперегоре- 
вшимъ торфомъ. Смешешемъ патоки съ торфомъ достигается та 
выгода, что въ результате получается продуктъ рыхлый, даже по
рошкообразный, почти лишенный липкости, легко смешивающшся 
съ другими кормовыми средствами и удобопереваримый; при этомъ 
на 10 частей патоки приходится брать около l 1/* частей волок
нистаго торфа. Составъ такой смеси: 42°/'о сахара, около 24°/о воды, 
около 0,5 /о жира, около 9п/о белковъ и около 25°/о экстрак- 
тивныхъ вешествъ. Въ Германш въ настоящее время существуетъ
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нисколько заводовъ, выдЪлывающихъ паточно-торфяной кормъ въ 
количестве несколькихъ миллтновъ цент. Прусское военное мини
стерство въ виде опыта ввело этотъ кормъ въ некоторые конные 
иолки и нашло, что лошади, вначале неохотно его нринимашшя, 
затемъ привыкли настолько (мелассово-торфяной пудретъ задавался 
въ смеси съ овсомъ), что за чистый овесъ брались уже съ мень
шей жадностью, чемъ за смесь. При этомъ оказалось возможнымъ 
заменять одну треть овса мелассово-торфянымъ порошкомъ. Остается 
открытымъ, однако, вопросъ о томъ, не является ли въ мелассово- 
торфяномъ пудрете торфъ только веществомъ, позволяющимъ съ 
болынимъ удобствомъ манипулировать съ мелассой, и не вводится 
ли онъ въ организмъ въ виде ненужнаго балласта. Есть указашя 
даже на то, что въ кале животныхъ, получавшихъ въ большихъ 
дозахъ паточно-торфяной кормъ, содержится невоспринятыхъ жи- 
вотнымъ питательныхъ веществъ более, чемъ въ самомъ торфе; 
торфъ, такимъ образомъ, какъ будто способствуетъ удаленно изъ 
внутренностей животныхъ удобоусвояемыхъ частей другого корма.

Съ другой стороны, однако, несомненно, что содержанцяся въ 
торфе дубильныя вещества парализуютъ слабительное действЬ' па
токи, и патока въ смеси съ торфомъ переносится животными го
раздо лучше, чемъ въ чистомъ виде.

Наконецъ, существуютъ опыты скармливашя скоту сфагнума, 
вполне сохранившая волокнистую структуру и имеющаго светло
коричневую окраску. Такой торфъ, по наблюдент г. Котельни
кова, оказывается весьма недурнымъ кормовымъ матер!аломъ. При 
онытахъ скармлквашя подобнаго торфа (сфагнума) сперва были 
отобраны 2 однородный партш молодыхъ молочныхъ коровъ (по
5 штукъ), и одна изъ нихъ, контрольная, содержалась при обык- 
новенныхъ услов!яхъ хозяйства, а для другой— сначала 5 ф. со
ломы были заменены 5 фунтами воздушво-сухого сфагнума (содер- 
жаше воды=50и/о), а спустя 3 недели и 5 фунт, мякины за
менены были также 5 ф. сфагнума. Такая замена оказалась со
вершенно возможной и не уменьшила ни живого веса коровъ, ни 
ихъ молочности. Сфагнумъ занимаетъ по питательности место 
между яровою соломой и мякиною, что можно видеть изъ резуль- 
татовъ его химическаго анализа. Въ воздушно - сухомъ сфагнуме 
находится: воды 13,34°/о, сырого жира 3,16°/о. общаго азота
0,74°/о, азота белковъ 0,7037», азота амидовъ 0,067°/о, белковъ 
всего 4,813°/0, безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ 87,126°/о, 
сырой клетчатки 39,15°/о, золы 2,412°/о (данныя Котельникова).

Г. Котельниковъ у себя въ хозяйстве въ течете всей зимы 
заменялъ весь объемистый кормъ (солому и мякину) сфагнумомъ, 
примешивая для вкуса къ нему небольшое количество патоки.

Существуете еще целый рядъ применешй торфа, но все они 
не имеютъ особаго значения, и останавливаться на нихъ не будемъ.



Прилож ены'.

Переработка тороа на кокеъ (сухая 
перегонка торФа).

То|)фъ содержит!, въ себе даже въ воздушно-сухомъ состоя и in 
какъ мы уже видели, до 20°/о влажности, а искусственно высуши
вать его ни въ коемъ случай невыгодно; между темъ, при сжи- 
ганш торфа на испареше содержащей въ немъ воды тратится до
вольно значительной количество тепла, чЪмъ понижается темпе
ратура горЪшя и количество тепла, отдаваемаго топливомъ нагре
ваемому предмету. Кроме того, торфъ не является чистымъ углемъ; 
кроме углерода, въ немъ находятъ кислородъ и водоридъ, которые 
при сжигаши также даютъ тепло. Чтобы повысить пирометри
ческое действ1е торфа, его, какъ дерево и каменный уголь, можно 
подвергнуть обжигашю или коксованш, т. е. действие высокой 
температуры при слабомъ доступе воздуха или такъ называемом 
сухой перегонке. При этой операцш вся вода изъ топлива уда
ляется, при чемъ часть водяныхъ паровъ даже разлагается и по
вышаешь этимъ температуру обжига, но рядомъ съ этимъ, впро- 
чемъ, теряется и часть углерода, дающаго газообразныя и жид к in 
углеродистыя соединешя. Соединешя эти, однако, представляюсь 
продуктъ въ достаточной мере ценный, и, какъ мы увидимъ далее, 
продажей ихъ можетъ быть въ большой степени окуплена стои
мость коксовашя. Въ остатке после обжига остается более или 
менее чистый уголь, способный развивать высокую температуру 
горешя.

Добываше торфа для коксовашя производится какъ всегда; не 
всякш торфъ годится для обжига; надо, чтобы получаюпцйся изъ 
него уголь не распадался и не крошился, а это можетъ дать только 
торфъ достаточно плотной и машинной выделки. Резной торфъ 
для обжига непригоденъ.

Имеется довольно много способовъ обугливашя или коксовашя 
торфа, и все ихъ можно свести къ двумъ типамъ: ])  коксоваше, 
где нагреваше торфа идетъ на счета горешя его самого и 2) кок
соваше съ нагревашемъ обугливаемаго матер1ала извне (соб
ственно сухая перегонка). Коксоваше торфа по первому способу 
.можно вести, какъ въ особыхъ нечахъ, такъ и безъ нихъ, въ ямахъ.
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Пэт, ямныхь jKMcofoirb наиболее простой, но тргбу и* гцгп 
опытныхъ рабочих1!., будетъ слЬдуюнуй: выкапывают!, въ твер- 
домъ сухомъ грунтё круглую яму глубиной въ 1 сажею, и ши
риною вверху также сажень, а внизу два аршина. На дне ямы 
разводятч. костеръ изъ хвороста и разного торфа; когда костеръ 
хорошо разгорится, на него начинаютъ набрасывать торфъ машин
ный и набрасываютъ его очень постепенно, не давая огню поту
хать, но не позволяя также и идти горЪшю торфа до конца. Когда 
вся яма такимъ образомъ будетъ наполнена, торфъ нрикрываютъ 
сверху дерномъ и засыпаютъ землей, слоемъ около ;)/4 арш. тол
щиной. Въ этой земляной покрышке палкой протыкаготъ несколько 
отверстш для выхода газовъ и поддерживаюсь въ яме ropeiiic 
желаемой силы, увеличивая или уменьшая ихъ количество. Когда 
процесс!, пройдетъ до конца, все отвертя забиваются землей, и 
яма на 2— 3 сутокъ оставляется въ покое; затемъ изъ нея вы 
гребают!, уголь. Способъ этотъ нростъ, но, повторяемъ, требуетI. 
большого навыка.

Несколько менее опытныхъ рабочихъ требуетъ обугливаш'е въ 
ямахъ, проведенное иначе. Яма копается более мелкая 1 
13>  аршина, но зато 4 и 4 '/2 арш. въ д1аметре. Стенки ямы 
обрезаются отвесно, а дну даютъ некоторый скатъ отъ середины 
къ краямъ, чтобы изъ-подъ кучи удалялись жидше, при обжиге 
получаемые продукты. Въ центръ ямы забиваютъ несколько кольевъ 
и отгораживают!, такимъ образомъ кружокъ вершковъ вь 10 д!а- 
метромъ. Между кольями стоймя закладываютъ корявый хворостъ 
и получаютъ, такимъ образомъ, вертикальный каналъ для выхода 
газообразныхъ продуктов,. На дно ямы кладутся крестъ на крестт, 
рядъ брусьевъ, тщательно обмазапныхъ глиной; брусья уклады
ваются такъ часто, чтобы въ промежутки между ними (а проме
жутки эти должны быть, они с-лужатъ для привода воздуха) не 
могли провалиться обжигаемый плитки машиннаго торфа. Им у та
кимъ образомъ горкой наполняюсь правильными рядами (оставляя 
кое-где свободные промежутки) плитками торфа, сверху прикры
ваюсь хворостомъ, затемъ дерномъ и землей или угольной мелочью 
на толщину 8— 12 вершковъ (у основашя толще, на вершине 
меньше). Землю насыпаютъ сначала сбоковъ, а вершину прнкры- 
ваютъ только тогда, когда торфъ пачнетъ снизу гореть.

Газжигаютъ кучу, просовывая въ промежутки между брусьями 
или въ вертикальный каналъ горянця головни. Когда огонь раз
горится, воздушные каналы, равно какъ и верхнюю часть кучи, 
остававшуюся до сего времени открытою, закрываюсь покрышкою; 
после этого кучу оставляютъ на несколько часовъ въ покое, 
чтобы она могла равномерно нагреваться. Процессъ этотъ носитъ 
назваше «потеше» кучи. Въ это время она сильно осЪдаетъ, и 
образовавипеся провалы паполняютъ новымъ количеством!, торфа,
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для пего снимается часть покрышки, которая, по заполнеши 
кучи, вновь возобновляется, Затемъ начинается процесп. перс- 
угливашя торфа. Ручкою лопаты пробпваютъ отверст (свищи) 
въ покрышк*, начиная отъ подошвы къ вершин*, давая такимъ 
образомъ нритокъ воздуху, съ т1>мь, чтобы огонь направлялся 
отъ центра кучи къ ея окружности. Когда изъ свищей нижней 
части кучи выходитъ сильный жаръ, что служитъ иризнакомъ 
близости огня къ покрышк*, или когда въ нихъ покажется 
пламя, то свищи закрываютъ дернинами или замазывают, жид
кою глиною. Засбмъ пробиваются свищи на средин* высоты кучи, 
Посредствомъ пробивашя отверстш въ томъ или другомъ мёст* 
можно усилить въ немъ обугливаше торфа, заставляя выд’Ьляю- 
щ1еся ropio4ie продукты направляться въ т *  пункты кучи, гд1; 
огонь слабо развитъ; забивашемъ же отверстш можно остановить 
обугливаше въ той части, гд* окажется нужнымъ. Когда такимъ 
образомъ весь костеръ подвергнется обугливаш'ю, и дымъ пойдетъ

светлый, синеватый, то забиваются лосл4дшя отверстчя, находя
щаяся въ верхней части кучи, ч1;мъ останавливается ropfcuie 
и зат'Ьмъ костру даютъ остыть.

Чтобы скорЪе загасить огонь, кучу покрывают, слоемъ въ
6 д. жидкой глины или землею, плотно прибивая ее лопатою; 
появлягощнк'я щели тоже замазывают, глиною. По протестуй 
2— 3 сутокъ уголь изъ ямы выгребаюсь.

Существуешь, наконецъ, и такой, м. б. даже лучной, чЬмъ 
ямнын способъ обжигая (я торфа: роется яма (рис. 86) дли
ною въ 10 арш. и шириною въ 3’/2 арш. съ нак.юннымъ 
дномъ, такъ что глубина его будетъ въ одномъ конц1| 8 верш, 
и 3 верш, въ другомъ. На дно ея по длин* кладется три 
какихъ-либо деревянныхъ, цЪлыхъ или составныхъ, бревна толщи
ною въ 2*/»— 3 в.; одно бревно кладется по середин* ямы, два 
другихъ по бокамъ (рис. 86 I). На бол lie глубокомъ конц* ямы 
поперечная сИнка выделывается пологой и на нее кладется уже 
не три, а пять бревнышекъ т ,  три изъ нихъ представляютъ, 
какъ бы, продолжеше бревенъ а два помещаются въ
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промежутках!,. На бревнауь I  и т  настилается помостъ Ь изъ 
какого-либо лесного матер1ала, вершка 11 /з толщиною. На по
мостъ накладываются плитки торфа, съ незначительными между 
ними промежутками, такъ, чтобы составилась куча формы, изо
браженной на рис. 8G

Съ мелкаго конца ямы она сводится почти на несь (къ тремъ 
рядамъ плитокъ); не доходя 1'/г арш. до противоположнаго конца, 
она достигаетъ наибольшей высоты— 11 /2 арш. и отсюда но на
клонной линш круто спускается къ краю ямы. Сверху куча при
крывается тонкимъ слоемъ соломы или какого-либо негоднаго, 
полуперепрйвшаго сена d d и поверхъ всего засыпается нако
пляющейся от'], предыдущей операцш торфяною мелочью, при чемъ 
толщина этой засыпки (к), составляя въ наименее высокомъ 
конце кучи 8 в., постепенно доводится къ наиболее высокому 
концу до 12 или даже 14 вершк. Когда засыпка вся произведена, 
выталкиваютъ два упоминавшихся среднихъ, не противъ а лежа- 
щихъ бревенъ т  и черезъ образовавппеся такимъ образомъ на
клонные ходы сообщаютъ съ наруже! свободное пространство, остаю
щееся между номостомъ Ъ и дномъ ямы.

Съ более высокаго конца кучи и здесь же съ подветренной стороны, 
когда все будетъ готово для обжига, снимаютъ торфяную и соломенную 
покрышку съ 1 кв. аршина, подводятъ въ этомъ месте подъ по
мостъ хорошо разложивнпяся плитки торфа и, когда отъ нихъ хо
рошо загорится торфъ въ куче. закрываюсь разожженное место соло
мой и торфяной мелочью. Теперь начинается процессъ обугливашя; 
воздухч,, нужный для него, просачивается сквозь засыпку, а про
дукты горешя идутъ въ пустые проходы подъ помостъ Ъ и вы
ходить наружу черезъ отверст, образовавнняся после удалешя 
бревенъ м. Скорость процесса регулируется большимъ или мень- 
шим'ь закрывашемъ этихъ отверстш.

Горйше кучи идетъ очень медленно и обозначается на по
верхности ея небольшими, пучкомъ дыма, выбивающимся надъ 
тт,мъ м'Ьстамъ, где сосредоточенъ главный огонь, или ближе къ 
границе между обожженною и необожженною частями кучи. По 
цшЬту определяется сила и местонахождение огня: когда дымъ 
б^лый, молочнаго цвета, то огонь не силенъ и находится далеко 
отъ покрышки; когда же онъ является желтоватымъ и потомъ 
темно-желтымъ, то это признакъ. что куча разгорается, огонь 
находится близко къ поверхности и можетъ выбиться наружу. Въ 
иредупреждеше такого явлешя, место это засыпаютъ «насыпкою» 
п прикрываютъ выходныя отвергая.

По Mtpt того какъ торфъ обугливается, куча садится, умень
шаясь въ высоте своей въ 11 /а— 2 раза, и на поверхности кучи, 
между обожженною и необожженною частями ея, является ско
шенный уступъ (на немъ и пробива-ется дымъ).
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Обугленная часть кучи последовательно утаптывается ногами, 
ч^мъ и останавливается горйше: при этомъ куча еще более са
дится, а если этого не происходить, то это ясный признакъ, что 
обугливате еще не окончилось.

На обугливаше кучи требуется 5— 6 дней и 1— 11 /г дня 
идетъ на ея остываше. Затемъ покрышка снимается и куча раз
бирается; непотуххшя плитки при этомъ отбраеываютъ отдельно 
и заливаютъ водой.

Кокса при указанномъ способе обжига получаютъ около 35°/0 
отъ веса взятаго торфа.

При обжиганш торфа въ ямахъ и кучахъ совершенно те
ряются имеютще значительную ценность жидк1е прчдукты. Иеполь- 
зоваше ихъ возможно только при обжиганш въ печахъ. Наиболее 
проста по своему устройству цилиндрическая коксовальная фран
цузская печь. Обпця ея размеръ: высота 3 ‘/2 арш., д1аметръ I! арш. 
Стенки кладутся въ полтора кирпича на основами, выложен- 
номъ также кирпичомъ. Съ внутренней стороны стенки печи 
окружаются канавой, сверху прикрытой кирпичами. Канавка эта 
четырьмя проходами сообщается съ наружней второй, также кольце
вой канавой. Внизу печи имеется отверст!е, плотно закрываемое 
двойной дверцей, а на половине ея высоты вставлена чугунная 
труба, соединенная последовательно съ двумя сосудами, погружен
ными въ бочки съ холодной водой и служащими холодильни
ками. Въ центре печи устанавливается железный шестъ, по ко
торому своииъ центральнымъ отверстаемъ можетъ подниматься 
и опускаться куполообразная достаточно тяжелая чугунная крышка, 
снабженная 6 отверс/иями, имеющими въ д1аметре 3 д. и закрывае
мыми пробками.

Снявъ крышку, въ печь помещаюсь хворостъ, перемешан
ный съ торфомъ, складывая ихъ въ виде кучи, зажигаютъ эту 
кучу и, когда она разгорится, всю печь заполняюсь торфомъ. 
Затемъ печь закрываюсь крышкой и, когда торфъ разгорится, 
вынимаютъ шестъ, на месте котораго остается каналъ для 
выхода газообразныхъ продуктовъ, не поиадающихъ въ холоднль- 
никъ. По мере хода процесса обжига крышка, своей тяжестью 
давя на торфъ, заставляетъ его сжиматься и опускается сама по
немногу все ниже и ниже. Скорость горТ.шя регулируется числомъ 
открытыхь отверстий. Но окончаши обугливашя все отвер
стия закрываются и замазываются, печь въ течете несколь- 
кихъ дней остываетъ, а затемъ ее выгружаюсь. Собираемые въ 
холодильникам, жидюе продукты далее перерабатываются, какъ 
Фудетъ указано въ конце главы.

Более совершенны печи Ганемана (рис. 87) и Вагейманна 
(рис. 88). Печь Ганемана цилиндрической формы, кирпичная. Подъ 
печи А  куполообразный, съ кольцевой канавкой но окружности и
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отходящими отъ нея каналами г, отводящими жидие продукты 
обжига въ холодильникъ. Лазъ С служитъ для опоражнивашя 
печи и герметически закрывается и замазывается во время обжига.

Въ бокахъ печи, за исключешемъ */3 
нижней ея части, находятся три ряда от
верстш, служащихъ воздушными каналами. 
Каналы имЪютъ 1 верш, въ поперечник  ̂
и закрываются кирпичными пробками, или 
же замазываются глиною.

Въ центр'Ь печи устанавливается гон
чарная труба Е  съ отвертями въ нижней 
своей части для удалешя продуктовъ го- 
рЪшя.

Засыпка торфа производится сверху и 
сверху же поджигается, послЪ чего при
крывается железной крышкой и гермети
чески обмазывается глиной. Bet боковыя 
воздушныя отвертя въ стЪнкахъ печи 
въ это время бываютъ закрыты. Черезъ 
небольшой цромежутокъ времени откры- 
ваютъ самый верхнш рядъ отверстШ и 

Р н с  8 7 этимъ даютъ возможность лежащему на
этой вы сотЪ торфу разгораться. Когда онъ 

разгорится, отверстая закрываютъ и открываюсь слйдующш рядъ 
ихъ и т. д. до низу печи. Процессъ обжигашя продолжается 2—  
21/» дня, да 2— 3 дня идетъ ея остываше.

Печь Вагемана отличается отъ Ган- 
немановской т').мъ, что имЪетъ конусо 
образную форму, колосники S  и нижнюю 
камеру, изъ которой уже идетъ отводная 
для смолы труба В  и не имеетъ въ стЪн- 
кахъ отверстш для впуска воздуха. Воз- 
духъ здЬсь подается совершенно иначе.
Печь прикрывается сверху чугунной крыш
кой р съ отверг,таями, величина которыхъ 
регулируется заслонкой; труба В  соеди
няется съ эксгаусторомъ, который вытяги- 
ваетъ изъ печи продукты гор'Ьшя и черезъ 
отверстая крышки р всасываетъ нужное 1‘ис. 88.
количество воздуха.

Значительно дальше отъ обугливашя въ кучахъ уходитъ кок
соваше торфа въ нечахъ, отапливаемыхъ генераторнымъ, въ от
дельной печи изъ торфа получаемымъ газомъ. Прим1;ромъ такой 
печи можетъ служить печь Вебера, изображенная на рис. 89 и 9U. 
Печь эта цилиндрическая, сверху прикрываемая съемной крышкой.



Решеткой с печь делится на два отделетя: верхнее, куда заклады
вается торфъ, и нижнее, где собираются продукты сухой перегонки, 
выводимые далее черезъ трубу Л , соединенную, какъ и въ печи 
Вагемана, съ эксгаусторомъ. Сбоку печи имеется особая топка F ,
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Рис. 89.

въ которой все время обжига поддерживаюсь ropenie, а горя1не 
продукты его черезъ каналъ у и всю толщу торфа просасываются 
эксгаусторомъ и производясь коксовате. Въ верхней части печи 
имеется рядъ oTBepcTiii -s’ съ герметическими крышками; черезъ нихъ 
ведутъ наблюдете за коксовашемъ, перемешиваюсь, если надо, коксъ

Рис. 90.

и засовывашемъ горящихъ головешекъ вызываюсь местное нодня- 
Tie температуры и более равномерный обжигъ.

Въ Веберовской печи ropeeie совершается уже отдельно ось 
обжигаемаго матер1ала, ноонъвсе же непосредственно соприкасается 
съ горячими газами. Въ такихъ у словыхъ всегда можно опасаться

т о р ф ъ . 6
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лестна го перегревашя, и коксъ иногда не получается одпороднымъ; 
выходъ его также оставляетъ желать лучшаго. Наиболее совершен
ное коксоваше можно произвести только ретортнымъ способомъ, 
т. е. обугливашемъ въ закрытыхъ помещешяхъ, нагр’Ьваемыхъ 
снаружи. Проще всего вести такое коксоваше въ тЪхъ казанахъ. 
что употребляются для гонки дегтя.

Казань отливается изъ чугуна и имеетъ форму котла вы
сотою въ 1 '/4 арш., шириною вверху— 1‘/4 арш. и внизу —  
3/1 арш. и емкостью до 1‘/з куб. арш. Казанъ закрывается чу
гунною крышкою, которая во время нагрЬвашя его замазы
вается глиною. Въ дне его имеется отверше, въ поперечнике 
въ 21/* вершка, оканчивающееся трубкою въ 3 вершка длиною, 
вставленною въ другую чугунную или деревянную трубу, длиною 
отъ 6 до 10 саж., уложенную съ незначительнымъ уклономъ 
( ‘ /2 вершка на каждыя 2 саж. длины) въ земле; она носитъ на- 
зваше коренной. Деревянная труба обыкновенно делается изъ двухъ 
еложенныхъ вместе жолобовъ, образуя каналъ, им'Ьющт около 
5 вершковъ въ д!аметре. Казанъ устанавливается на кирпичный 
подъ, внизу котораго проходитъ коренная труба. Кругомъ казана 
устраивается четыреугольная кирпичная стенка, которая служитъ 
печью. Въ каждой печи можно устанавливать по два или по три 
казана, и каждый изъ нихъ долженъ быть снабженъ коренною тру
бою. Трубы эти сводятся въ одну общую деревянную, называемую 
выходною, изъ которой жидше продукты перегонки собираются въ 
особый пр1емникъ (напр., кадку).

Обугливаше торфа ведутъ такимъ же путемъ, какъ и обу
гливаше дерева. Сначала держать слабый огонь, при чемъ въ 
upieMHHKb получается вода съ примесью aMMiaKa; когда же по
явятся жидкие смолистые отгоны, огонь последовательно увели
чивают^ Подъ конецъ обугливашя огонь постепенно умень
шается. Для управлешя ходомъ обугливашя на печной подъ 
насыпается песокъ, который приваливается къ стенкамъ казана, 
когда замечаютъ, что нижняя часть его нагревается более, чемъ 
верхняя, н отваливается отъ нихъ къ стенкамъ печи, когда на
ходясь необходимымъ сосредоточить жаръ въ нижней части ка
зана; если же нагрЪваше его идетъ равномерно, песокъ оставляютъ 
на поду ровнымъ слоемъ. Обугливаше продолжается часовъ 5, 
и столько же времени даегся на остываше казана. Если выгру
зить недостаточно охлажденный уголь изъ казана или реторты 
прямо на воздухъ, то онъ загорается и, при тушен in водою, 
растрескивается и даетъ много мелочи, при чемъ и содержаше 
влаги въ немъ увеличивается. Для устранешя этого уголь изъ 
казана следуетъ пересыпать въ железные ящики, снабженные 
герметическими крышками, где онъ и остается до полнаго охла- 
ждешя.
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На заводахъ применяются усовершенствованны»1 казаны, пои
щи* назваше ретортъ. Различаютъ между ними печи со стоячими 
и съ лежачими ретортами. Первыя являются более старыми. Изъ 
нихъ опишомъ только печь Лоттмана (рис. 91 и 92). Печь эта 
пред ставля отъ собою реторту Ь, наверху толстостенную, а внизу 
более тонкостенную и окру
женную кожухомъ т .  Торфъ 
нагружается въ реторту че
резъ отвесе/ля О, снабженныя 
крышками. Ниже рето|>ты поме
щаются три топки— одна а по
середине печи, а две ЪЪ по бо- 
камъ. Изъ средней топки а про
дукты гор!шя идутъ по каналу 
/ и  трубамъ г г  внутрь реторты, 
а пзъ топки ЪЪ газы проводятся 
но каналу ш (въ нромежутокъ Рис. 91.
между ретортой и кожухомъ) 
и черезъ отверсия U постуиаютъ въ трубу у.

Пзъ верхней части реторты идетъ непоказанная на рисунке 
отводная труба, и по ней продукты сухой перегонки постуиаютъ

разводятъ огонь на топкахъ и 
коксованie. Черезъ 5 часовь, 
когда торфъ въ реторте сядетъ, 
ею нодкладываютъ еще неко
торое количество. На обуглива- 
nie 24 куб. м. торфа въ печи 
Лоттмана расходуется въ топ
кахъ около 10 куб. м. торфа, 
и весь процессъ продолжается 
около 21/, сутокъ. Выходъ 
кокса 4 0°/„.

Teniусъ предлагаешь вести 
K0KC0Baiiie торфа въ железныхъ 
муфеляхъ, совершенно подоб- 
ныхъ ретортамъ, употребляв 
емымъ на газовыхъ заводахъ 

и также рядами вмазанныхъ въ кирпичную кладку печи. Гис. 
93 и 94 изображаюсь подобный муфель въ двухъ разрезахъ. 
Размеры муфеля: длила 2,2 метра, ширина 93 сант. и вышина
30 сант. Наполнение производится черезъ крышку D , муфель
торфомъ наполняется вплоть до решетки Е .  В — труба съ шиберомъ 
■s' для выхода жидкихъ и газообразныхъ продуктовъ сухой пере
гонки. Выходъ угля до 43°/0.

въ холодильникъ и пр̂ емникъ.
Наполнивъ реторту торфом!,, 

Вт. гфодолжегие 5 часовъ ведутъ

Рис. 92.
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Наиболее совершенными печами для коксовашя торфа необхо
димо призвать печи Циглера, н'Ьмецкаго химика, подробно изучи- 
вшаго процессы сухой перегонки торфа и выработавшаго пр!емы 
наиболее выгоднаго полу чешя изъ него кокса.

Сущность процесса коксовашя какого бы то ни было матер1ала 
заключается въ томъ, что матер1алъ этотъ нодвергаютъ настолько

Рис. 03.

сильному накаливают безъ доступа воздуха, что изъ него выде
ляются всЬ лстуч!я составныя части, и получается остатокъ, по 
составу более или менее нриближающшея къ чистому углю и 
горящш безъ пламени. Летуч1я составныя части выделяются въ 
вид* смеси газовъ и паровъ. Пары затемъ могутъ быть сгущены 
въ соответственный жидкости, а газы, обладая большой горю
честью, сжигаются, и образующееся при ихъ сгоранш тепло слу
жить для накаливашя коксуемаго MaTepia.ua. Эта утилизащя го- 
рючихъ газовъ для самаго процесса коксовашя и отсутствт 
надобности употреблять для целей производства какое-либо 
другое топливо и является обстоятельствомъ пли, вернее, однимъ 
1ыъ обстоятельствъ, делающихъ коксоваше торфа более вы- 

годнымъ, чемъ i i3 r0 T0 B .n e iiie  изъ него бри- 
кстовъ. Еще большей выгодности этого спо
соба утилизацш торфа, какъ топлива, спо
собствуешь то обстоятельство, что жидкие 
отбросы производства, какъ мы покажемъ 
дальше, представляютъзначительную ценность. 

Коксование каменнаго угля и обжигамie 
дерева на древесный уголь— тоже коксоваше— применяются съ 
успехомъ издавна; коксоваше торфа по существу ничемъ не отли
чается отъ этихъ процессовъ. Ведя коксоваше по вышеупомянутому 
способу Циглера, изъ торфа можно получить два продукта:

1) Черный коксъ; заменяешь все роды топлива, совсемъ не 
даюпце пламени, а одинъ только местный жаръ, какъ все антра
циты, угольный коксъ и деревянный уголь. Главное назначеше 
его— доменныя печи, вагранки и т. д.; въ домаганемъ быту мо-
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жетъ быть применяешь для камииовъ и вообще печей съ подду
валами и колосниками, а также для жаровень, самоваровъ и 
утюговъ.

2. Бурый коксъ или полукоксъ; заменяете все роды топливъ, 
дающихъ пламя, горитъ, какъ дрова, на колосникахъ и безъ нихъ, 
легко разжигается, даетъ довольно большое пламя. Можетъ быть 
нримененъ въ русскихъ печахъ сама,го обыкновенна™ устройства, 
словомъ— обладаетъ всеми достоинствами дровъ и, сверхъ того, даетъ 
тепла значительно больше, чемъ оне.

Бурому торфяному коксу, у насъ въ Poccin по крайней мере, 
и принадлежитъ будущность. Кроме домашняго употребления, о 
которомъ мы только что говорили, онъ велпколепенъ для паро- 
возныхъ топокъ, да и въ технике, не содержа почти совершенно 
серы, можетъ оказывать подчасъ незаменимыя услуги. Ниже мы 
покажемъ стоимость этого кокса по сравнешю со стоимостью и 
калориметрической способностью наиболее употребительныхъ сор
тов ь топлива. Теперь же, не вдаваясь въ техничешя подробности, 
опишемъ способъ коксовашя Циглера въ томъ виде, какъ онъ 
патентованъ.

Для изготовлешя годнаго торфяного угля следуете брать ма
шинный прессованный торфъ съ незначительнымъ содержашемъ 
золы и около 2 0 %  гигроскопической воды. Такъ какъ торфъ изъ 
топкихъ болоте большею частью содержитъ более 8°/„ золы, то для 
целей переработки торфа въ уголь следуетъ иметь въ виду тор
фяники, содержание менее 8°/0 золы (Hochmoor).

Предполагающаяся къ разработке торфяная залежь не должна 
быть слишкомъ малыхъ размеровъ, такъ какъ на каждую коксо
вальную печь потребуется ежегодно 1 гектаръ торфяника, мощно
стью въ 3,3 метра; i  куб. м. влажнаго торфа, съ содержашемъ 
воды отъ 80 до 90% ) даеть 200— 250 плитокъ высушеннаго на 
воздухе торфа, размеромъ 2 5 0 X ^ 0 x 6 0  mm. и весомъ каждая 
въ 0,4— 0,6 килогр.

Торфъ вырезаютъ, какъ всегда, сушатъ въ виде плитокъ подъ 
навесами и въ возможно более сухомъ виде уже подаютъ въ 
коксовальныя печи.

Размеры печей и ретортъ разечитаны такъ, что въ 24 часа 
коксуется отъ 600 до 1500 пудовъ высушеннаго, какъ было ука
зано, торфа.

Мы уже говорили, что коксъ изъ торфа можно получать 
двухъ сортовъ—черный п бурый. Разница между ними въ томъ, 
что черный коксъ представляетъ возможно чистый уголь, а въ 
буромъ остается еще много смолистыхъ веществъ, способныхъ прп 
сухой перегонке при более высокой температуре выделяться въ 
виде паровъ. Черный коксъ есть, след., продуктъ доведенной до 
конца сухой перегонки торфа, а бурый коксъ—продуктъ недове-
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денной до конца сухой перегонки того же .торфа. II тотъ и дру
гой коксъ нолучаютъ въ однЪхъ и т£хъ же, ретортахъ, но для 
пол учен in чернаго кокса ихъ нагрЬваютъ сильнее, чемъ для ио- 
лучешя кокса бураго. Можно и при одной и той же степени на
грева получать тотъ или другой сортъ кокса, меняя время пре- 
бывашя торфа въ реторте. Для получешя чернаго кокса пропу- 
гкаютъ нъ день черезъ печь 600 пуд., а для получешя кокса бу
раго 1200 и даже 1500 пуд. Выходъ чернаго кокса изъ торфа 
съ содержашемъ воды въ 2 5 %  составляетъ въ среднемъ 3 5 % , а 
для бураго кокса отъ 45 до 5 0 % . Теплопроизводительная спо
собность торфа резаннаго съ содержашемъ 20"/о воды и 1 5 %  золы 
около 4100 кал., для бураго кокса она подымается до 6800 кал., 
а для чернаго доходитъ до 8000 кал. (Каменноуг. коксъ даетъ 
6600 кал., антрацитъ (русек.) 7500— 8000 кал. и обыкн. ка
менный уголь 7200 кал.) Bet приведенный данныя относятся къ 
коксу, полученному изъ торфа хорошаго качества, отделеннаго отъ 
покрывающаго его мха и травы и содержащаго золы не более 
8 % . Кроме того, надо им4ть въ виду, что и вообще хорошаго 
качества молотый коксъ получается исключительно изъ торфа, 
формованнаго на машинахъ; резанный торфъ даетъ коксъ пори
стый и xpynKiii, легко разсыпающшея.

Реторты для обжига въ общихъ чертахъ устроены такъ: каж
дая реторта двойная и имеетъ эллиптическую форму, что позво- 
ляетъ торфу обжигаться равномерно, во вейхъ частяхъ реторты. 
Такгя две эллиптичесшя реторты соединяются внизу въ одно об
щее выходное для кокса отверспе. Высота ретортъ около 4\'2 са
женей. Верхняя и нижняя части ретортъ сделаны изъ чугуна, 
середина каждой изъ нпхъ сделана изъ особой огнеупорно!!, гли
нистой, глазурованной массы, въ составъ которой входятъ ша- 
мотныя глины. Нагружеше реторты торфомъ производится сверху, 
торфъ насыпается до самаго ея края, и затемъ она герметически 
закрывается. Разгрузка производится снизу. В ъ  нижней чугунной 
части реторты сделана особая камера, и ко]да количество гото- 
ваго кокса въ реторте превышаешь 20 пудовъ и переполняетъ 
эти камеры, то коксъ высыпается въ особые подкатываемые подъ 
печи вагончики и, закрытый въ нихъ герметическими крышками, 
остываешь и затемъ ссыпается на складъ.

При нагрЪваши ретортъ изъ торфа выделяются 1’азообразныя 
вещества, поступакшця по желйзнымъ трубамъ, и парообразный—  
въ конденсащонные горшки, и въ нихъ охлаждаются. Пары при 
этомъ осЬдаютъ въ виде дегтярной воды и смолъ, а газы при по
мощи эксгаусторовъ Кертинга направляются въ печи, въ которыхъ 
заделаны описанныя нами реторты. Для равномернаго по всей 
печи распределешя жара и нагревашя, въ каждой для пары ре
тортъ печи имеется пять топокъ, въ которыхъ и сжигаются вы-
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деляюпцеся изъ торфа газы. Непосредственно у топокъ темпера
тура достигаете 1000", а газы, выходящее въ дымовую трубу, 
имеюсь ее равной всего 300°. Теплотой ихъ обычно пользуются 
для просушки торфа и переработки (выиаривашя) жидкихъ про- 
дуктовъ сухой его перегонки. Температура внутри реторте не по
дымается выше 600 градусов!..

Вначале печи растапливаются торфомъ или мазутомъ. Че
резъ 48 часовъ наступаете регулярное дЪшгае ихъ. Каждый 
часъ горячш еще торфяной уголь удаляется изъ конуса печи че
резъ патрубокъ и охлаждается въ герметически закрывающихся 
вагонетахъ. Вследъ за выпимашемъ готоваго угля, печь попол
няется свйжимъ торфом ь. Такимъ образомъ работа идете без- 
прерывно.

Какъ мы уже указывали при этомъ, торфъ выделяете газо
образные продукты, и продукты эти выделяются въ такомъ зпа- 
чительномъ количестве, что ихъ совершенно достаточно для ото- 
плешя печей и паровыхъ котловъ. Такимъ образомъ, топливо по
требуется только для того, чтобы растопить печи. При обра
ботке по одному изъ прежнихъ способовъ требовалось 5 тониъ 
торфа, для получешя 1 тонны торфяного кокса, тогда какъ въ 
печахъ Циглера получается 1 тонна торфяного кокса изъ 3 тониъ 
торфа.

Сухая перегонка торфа при производстве въ болынихъ раз- 
мерахъ даетъ въ среднемъ на каждыя 100 тоннъ торфа:

К о к с а .......................................................................  ?5 тоннъ.
Д е г т я .......................................................................  5 ..
Дегтярной воды . . . .  .....................  40 „
Га зо в ъ ....................................................... . . .  21 .,

Данныя эти, конечно, изменяются сообразно качеству торфа.
Торфяной деготь при обыкновенной температуре имеете плот

ность коровьяго масла и по составу весьма близко подходите къ 
дегтю лигнитовому. Деготь обрабатываютъ серной кислотой,затемъ 
промываютъ водой и распределяюсь но чугуннымъ иерегонныыъ 
кубамъ. При этомъ получается:

Торфяного масла (турф ель).................  около 35 проц.
Парафиновой массы.................................. .. 55 »
К о к с а ...........................................................  .. -1 я
Г а з о в ъ ........................................................... 4 ..

Парафиновая масса кристаллизуется и дней черезъ 8 снова 
подвергается обработке, при чемъ получается около 20°/о не- 
очищеннаго парафина и 750/о отфильтрованнаго масла. Неочи
щенный парафинъ представляете уже предмете сбыта. Отфиль
трованное масло смешивается съ торфянымъ масломъ и но вы- 
деленш креозота посредством!, вод наг» раствора едкаго натра
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продается подъ назвашемъ газоваго масла. Такимъ образомъ, изъ 
100 частей дегтя получаются следукище продукты для продажи:

около 10 проц. неочищеннаго парафина, точка плавлешя 48° 
(для пзготовлешя свечъ). 

около 58 проц. газоваго масла
„ 12 „ креозотоваго масла (для пропиты Banin дерева).

По нынешнимъ (до войны) цЬпамъ 100 кил. дегтя предстапляютъ 
ценность отъ 7 до 8 марокъ (или 1 пудъ 65 копйекъ).

А нал изъ газоваго масла изъ торфяного дегтя, очень легко 
превращающегося въ газъ и выделяющаго большее его коли
чество, чемъ газовое масло изъ лингита, далъ следующ1е ре
зультаты:

УдЬльный вЬсъ при 15° Ц. =  0,875.
Степень клейкости (липкость) =  1,3.

Дистилящонный анализъ: перегонка начата при 100— 110" Ц. 
и продолжалась до 150", затемъ:

отъ 150° до,200" Ц. =  10,5 объемнмхъ проц.
„ 200" до 250" ,  =  34,5 „ ,.

250" до 300“ „ =  34,0 .. „
кыше 300° =  19,0 „ ,,

не перегоняюипйся оетатокъ — 2,0 ,. „

Дегтярная вода содержишь сл 1.дугонял вещества, которыя мо
гутъ бытъ утилизируемы: амы1акъ, уксусную кислоту и метило
вый спиртъ. Посредствомъ колоннаго прибора съ пзвеетыо и 
паромъ изъ него выгоняется амм!акъ. Последи iii съ прнбавлешемъ 
серной кислоты образуетъ серно-кислый амм1акъ, составляют! й 
очень ц н̂пое удобреше. Уксусная кислота соединяется при этомъ 
съ известью, и изъ этого раствора добывается уксусно-кислая 
известь. Для выпаривашя этихъ растворовъ серно-кислаго амм1ака 
и уксусно-кислой извести пользуются избыткомъ жара выходя- 
щихъ изъ коксовальныхъ печей продуктовъ перегонки. Метиловый 
спиртъ отдел),но собирается въ особый конденсацшнный аппаратъ 
и очищается вторичной перегонкой.

Такимъ образомъ, изъ одного куб. метра дегтярной воды полу
чается приблизительно:

СЬрно-кислаго ам ипака............................  20 кплогр.
Уксусно-кислой нанести............................  30 „
Метиловаго с п и р т а .....................................  10 „

Конечно, количество добываемых!, продуктовъ бываетъ различно
въ зависимости отъ свойствъ сырого торфа: некоторые сорта
даютъ значительно больше амм!ака и меньше уксусной кислоты, 
а друпе наоборотъ.
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Выделяющееся при коксован 1и торфа несгущаемыо газы слу- 
жатъ, какъ уже сказано было выше, для тонки печей и паро- 
выхъ котловъ, такъ что при регулярномъ безостановочномъ про
изводстве совершенно не требуется другого топлива. Газами этими 
можно воспользоваться также для освещешя всего завода, равно 
какъ и для снабжешя газомоторовъ энерпей.

Приведенный нами данныя о коксоваши торфа взяты нами, 
главнымъ образомъ, изъ немецкой литературы.

Мы считали-бы нашу задачу обратить внимаше хозяевъ на 
наиболее правильный и рацищальный способъ разделки торфа на 
топливо при помощи обжига его не выполненной, если бы 
не указали на результаты работы по способу Циглера на 
казенномъ Редкинскомъ торфо-коксовальномъ заводе, устроенною, 
около ст. Чудово, Някол. ж. д .,въ 1901 г. и работавшемъ некото
рое время подъ управлешенъ инженера 11. Карышева. Съ заводомъ, 
однако, затемъ приключилась какая-то таинственная иеторгя, и 
онъ, несмотря на блестяпдо полученные результаты, былъ черезъ 
некоторое время эакрытъ... Мы не станемъ разбираться, въ чемъ 
тутъ дело, где тутъ была зарыта собака, но данными завода 
воспользуемся.

Жидкш продукты составили въ Редкинскомъ заводе 33,34°/о 
веса переработан наго на бурый коксъ торфа, а именно 
29"/о дегтярной воды и 4,34°/о смолы. Химически! анализъ 
открылъ въ дегтярной воде 0 .4 °/и древеснаго спирта (разсчеть 
сделапъ па 90° сииртъ), 0,8 "'л  уксусной кислоты (разсчетъ на 
безводную кислоту) и 0,85"/о нашатырнаго спирта (разсчетъ 
на 50"). Въ пересчете къ торфу эти количества выразятся: для 
древеспаго спирта 0,12°/«, для уксусной кислоты 0,23°/о и для 
нашатырнаго спирта 0,28°/о *).

Торфяная смола при обыкновенной температуре имеетъ плот
ность приблизительно коровьяго масла, удельный весь ея ко
леблется отъ 0,85 до 0,98. После обработки серной кислотой и 
промывки водой смола при перегонке разделилась на три отгона. 
Первый, наиболее летучш отгопъ состоитъ изъ смеси оксиметилена, 
бензола, толуола, ксилола, карболовой кислоты и креозота. Общее 
количество этого отгона составляетъ около 28,53°/о всей смолы, 
относительные же количества отдельныхъ составныхъ его частей

*) Такъ сделаны разсчеты РЬдкннскаго завода. Въ действительности уксус
ная кислота получается при производств̂  въ вид fi уксуснокислой извести, а на
шатырный спнртъ въ видЬ сЪрно-кпслаго аимошя. Въ этоыъ видЬ бсзъ дальней
шей переработки продукты эти могутъ поступать въ продажу. Но приводя соответ
ственных! перечвслепШ, въ дазьа̂ йтемъ, при опред4лен'ш цЬиъ на ухе. квм. 
в атц&къ, мы везд$ Оудемъ имбть въ виду продажувгь въ впдЬ выпшазван- 
ншъ солей. Цаны вездЬ считаемъ существование д® войны.
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fine hr определены, или, вернее сказать, эти опрг.дЪлешя еще не 
опубликованы.

Второй отгонъ, количество котораго доходитъ до 37,3°/о 
всей смолы, представляешь смесь парафина и вазелина. Изъ 
него удается выделить приблизительно 4°/° твердаго парафина 
съ точкой плавлешя въ 5»°, около 8°/о вазелина и около 
7°/о шпинделеваго масла.

Наконецъ, третш отгонъ (34°/о всей смолы) при дальнейшей 
обработке даетъ: твердаго парафина съ точкой плавлешя около 
35п 10°/о, вазелина 8°/о и шпигельпека 11°/о.

Сопоставивъ все данныя, им4емъ въ окончательномъ резуль
тате: 100 пудовъ торфа после коксовашя дадутъ: 48 п. бураго 
кокса, 0,12 п. древеснаго спирта, 0,23 и. уксусной кислоты, 
0,28 п. нашатырнаго спирта, 3,23 пуда легкаго креозотнаго 
масла, 0,6 п. более или менее чистаго парафина, 0,69 п. вазе
лина, 0,3 и. веретеннаго масла и 0,48 твердой смолы (вара).

Посмотримъ теперь, какую ценность нредставляютъ эти про
дукты. На основанш этихъ цифръ и стоимости производства намъ 
можно будетъ тогда определить, во что обходится производство 
1 п. бураго кокса.

Древесный спиртъ до Miposoit войны не имелъ того широ- 
каго применешя, котораго заслуживаетъ, и количества его на 
рынке пичтожны. Спросъ постоянно выше требовашя. Цена дер
жится около 10 р. за пудъ. При увели чеши предложешя она, 
несомненно, опустится, но не можетъ быть ниже цены на винный 
спиртъ съ уменьшеннымъ акцизомъ, какъ для лаковаго и дру
гихъ технических!» производствъ, где древесный спиртъ съ пол- 
нымъ успехомъ заменяетъ винный. Все эти соображешя позво- 
ляютъ надеяться продать древесный спиртъ въ любыхъ количе- 
ствахъ по цене около 7 руб. за пудъ.

Уксусная кислота въ виде известковой соли всегда можетъ 
быть продана изъ разсчета 5 р. за пудъ.

Нашатырный спиртъ также всегда даетъ, въ какомъ бы 
виде не продавался, въ пересчете на амм1акъ по меньшей мере 
4 р. за пудъ.

Креозотное масло употребляется на пропитку шпалъ, и въ 
этомъ отношеши ему па долгое время обезпеченъ сбыть, но цена 
на него, при уенленномъ нредложенш, вероятно, упадетъ, и по
тому мы ее считаемъ въ 30 к. за пудъ.

Парафинъ въ нормальное время ценится по Юр. пудъ, но по 
такой цене врядъ ли можно найти ему помещеше въ сколько- 
нибудь значительныхъ количествахъ. При цене же въ пять руб
лей и при все возрастающей цене на сало, не сомневаемся, онъ 
будетъ применяться въ значительныхъ количествахъ для произ
водства дешевыхъ свечей.
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Пудъ вазелина можно ценить въ 4 р., веретеннаго масла въ 
1 p. ft0 к., шпигельпека 3 рубля.

Предоставляя желающимъ еамимъ проверить разсчеты, ука
жемъ, что въ итоге продажа побочныхъ продуктовъ производства 
торфяного кокса даетъ на 100 п. переработанпаго торфа 11 р. 13 к.

Постараемся сосчитать теперь издержки производства. Для при
мера, возьмемъ наименее выгодный размеръ завода съ двумя пе
чами, перерабатывающими на бурый коксъ 1.200 пудовъ торфа 
въ сутки каждая. Такой заводъ переработаешь въ годъ, считая 
300 рабочихъ дней въ году, 720 тысячъ пудовъ торфа.

Стоимость переработки пуда торфа на бурый коксъ на та- 
комъ заводе составится *J изъ стоимости одного нуда торфа на 
заводе— 5 коп.; за право пользовашя привилеп'ей Циглера въ 
среднемъ можно считать по 11 /4 коп. съ пуда торфа съ пуда 
кокса, что составитъ около */« к. съ пуда торфа; расходы соб
ственно по коксованш, включая расходы но общей администра- 
цш, 3 к.; °/0 на капиталъ въ строешяхъ и на ремонтъ 11 /.» к. **), 
расходъ на выработку изъ жидкихъ отбросовъ производства, имею- 
щихъ продажную ценность продуктовъ l 1/, к. Всего на 1 п. торфа 
расходовъ 12 или для верности примемъ 13 копеекъ, что на 100 
пудовъ торфа составитъ 13 рублей. Вычитая изъ этихъ 13 рублей 
вычисленный выше нами доходъ въ 11 р. 13 к., п о л у ч и м ъ  1 руб. 
87 коп.— стоимость въ производстве того количества бураго кокса, 
которое можетъ быть получено изъ 100 пуд. торфа или 48 п. 
его. На пудъ кокса придется, следовательно, несколько мепее че
тырехъ копеекъ.

Итакъ, за 4 коп. можно иметь пудъ топлива, которое по 
своей теплотворной способности равноценно лучшимъ сортамъ камен- 
наго ньюкэстльскаго угля, а по удобству обращешя и возмож
ности ейигать безъ колосниковъ и поддувалъ ничемъ не отли
чается отъ дровъ. Для того, чтобы получить одинъ и тотъ же 
тепловой эффектъ, надо вместо кубической сажени дровъ сжечь 
100— 110 пудовъ бураго кокса. Топливо, заменяющее куб. са
жень дровъ, стоишь, следовательно, 4 р. 40 к. Принимая во вии- 
маше, что даже въ такихъ лесныхъ местностяхъ, какъ, напри- 
меръ, Новгородская или Псковская губ., нельзя прюбр4сти дрова

* ) Данныя инженера Кары ш ева. См. его брошюру «Торфяной коксъ» л ди- 
noJiieHie къ  вей.

■*) Стойкость постройки завода на двЪ печи, по Кары ш еву, слагается такъ  
главное здан!е завода— 19.600  р., коксовальный печи— 35.000  р., оборудоваше 
остального и инвентарь завода — У .400 р . ,  сарай для хранешя готоваго кокса—
1.000  p., npo'iie расходы— 9 .2 00  р., всего 75 .000 .

В ъ  згу cut.ту  не вошли прнспособлешя н постройки для раздЪлки жидкихъ 
продуктов!, сухой перегонки торфа; на это слйдуетъ прибавить еще 10.000 р. 
В с я  См4та такимъ образомъ Оудетъ равняться 85.000  ])., н а  каковую  сумму и 
раечитан ь °/« и ремонтъ.
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дешевле 25 руб. за куб. сажень, цена на производство нуда 
кокса должна подняться до 22 к , чтобы производство стало убы
точным^ а коксъ— не выдержввающнмъ конкуренцш съ дровами. 
Другими словами, для такого результата иы въ нашихъ разсче- 
тахъ должны были ошибиться более, ченъ въ пять разъ. Въ 
%— 3 раза можно увеличить издержки производства, въ 2— 3 раза 
можно понизить продажную цену на побочные продукты произ
водства, н все же торфо-коксоваше останется производствоыъ 
чрезвычайно выгоднымъ.

Если даже выбрасывать жидше продукты сухой перегонки и 
утилизировать одни газы, и то пудъ кокса обойдется менее 
22 коп. Между темъ въ нашихъ разсчетахъ мы были достаточно 
осторожны; можно и иначе вести обработку побочныхъ продуктовъ, 
можно, напримеръ, изъ второго отгона смолы выделывать искус
ственный воскъ, яожно первый отгонъ перерабатывать на таюя 
ценныя вещества, какъ бензолъ и толуолъ, а можетъ быть и нафта- 
линъ и т. д., словомъ, всегда есть надежда съ выгодой акснлоати- 
ровать жидк1е отгоны.

Единственное затрудвеше— въ томъ обстоятельстве, что для 
постановки коксоваго дела нужны болышя единовременныя за
траты. Но, быть можетъ, можно, ведя дело не. на казенныя 
деньги, обойтись и более простыми постройками; при развит!и дела 
печи, вероятно, можно будетъ приобретать и построенными въ 
Россш, а не выписывать, какъ приходилось делать Редкинскому 
заводу, изъ-за границы. Наконецъ, дело будетъ настолько явно 
выгодное, что, полагаемъ, подъ него можно получать и мелшра- 
тивныя ссуды изъ Министерства Земледелия. Все же лучше за 
устройство заводовъ браться товарпществамъ или аесощацишъ 
землевладедьцевъ, при v част in и помощи земства.

Мы все время говорили объ экономической стороне Производ
ства бураго кокса, такъ какъ именно за иимъ видимъ въ Pocciи 
наибольшую будущность. Что касается производства кокса чер- 
наго, то, принимая во внинаше более долгое его нагревай* и, 
следовательно, меньшую производительность печей, а также мень- 
1шй выходъ летучихъ жидкихъ продуктовъ. пудъ его обойдется 
дороже, чемъ кокса бураго.

Расхода на пудъ переработаннаго торфа тутъ  составить 
151 /* коп., а доходъ отъ экснлоатащи жидкихъ отбросовъ даетъ 
на пудъ торфа же 9 кон. Стоимость переработки 3(10 п. торфа 
а черный коксъ составить (5 р. 25 к., что на пудъ кокса, при 
выходе его въ 35% , составить около 18 коп. Конечно, продаж
ная стоимость чернаго кокса въ силу его большой теплотворной спо
собности и должна быть выше, но уведичеше последней, сравни
тельно съ бурымъ коксоыъ, не будетъ пропорцшнально увеличению 
сюимости вхъ  производства.
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Вирочемъ, черныйкок съ можетъ иметь свои спещальныя ирм- 
менеш'я: обработанный соляной кислотой, онъ даетъ высокаго Ra 
чества обеацвЬчиваюпйй порошокъ и можетъ съ выгодой упо
требляться съ этой целью въ ряд* производствъ; опыты пока
зали, что карбидъ калыця, полученный изъ торфяного кокса, 
обладаетъ лучшими свойствами, чемъ изъ обыкновеннаго угля 
и т. д. *

Анализы торфяного кокса, произведенные въ Королевской 
Прусской химическо-технической лабораторш въ Шарлоттенбурге 
дал и сл'Ьду ющ(г результаты:

I. II.
Углерода . 
Водорода . . 
Кислорода . . . 
Гидроскои. воды 
Золы ....................

S4.23 проц. 84,15 проц.
1.93 „ 1,80 „
6,28 „ 5,43 „
4.47 .  3,90 „
3,09 „ 3,72 „

100,00 проц. 100,00 проц.

Составъ золы торфяного угля очень благопр1ятенъ для горно- 
заводскаго дела, давая большею частью очень легкоплавкш шлакъ.

Торфяной уголь почти не содержитъ серы, тогда какъ въ ка- 
менноугольномъ коксе ея всегда имеется отъ 1 до 3 процентовъ, 
что представляетъ большой вредъ при плавке въ доменныгь пе- 
чахъ. Поэтому железо, выделанное на торфяномъ угле, по каче- 
ствамъ своимъ равно железу, выделанному на древесномъ угле. 
Торфяной уголь можетъ заменять древесный и въ другихъ отрасляхъ 
металлургическаго производства. Такъ какъ торфяной уголь обла
даетъ значительнымъ тепловымъ эффектомъ, не даетъ шлаковъ и 
очень мало золы, не коптить, не дымитъ во время горЪшя и не 
лопается въ огне, то онъ въ особенности пригоденъ для паяшя 
и сваривашя на машиностроительныхъ и арматурныхъ заво- 
дахъ, въ медныхъ ыастерекихъ, у жестяниковъ и т. п.; кроме 
того онъ съ успехомъ употребляется при закалке стали и при 
цементироваши железа и на литенныхъ заводахъ въ качестве 
формовочнаго порошка.

Все наши вышеприведенныя дааныя относительно торфяного 
кокса мы брали, главнынъ образомъ, изъ книжекъ и докладовъ 
ивж. Карышева.

Xopoinie отзывы о печахъ Циглера и связанныхъ съ ними 
пр1емахъ переработки торфа на коксъ и ценные побочные про
дукты даютъ также и некоторые аншйше инженеры. I.  Бептер- 
фильдъ, напр., въ 1899 г. после посещен iff построеннаго около 
Бремена М. Циглеромъ завода для производства торфяного кокса 
сделалъ въ Англш докладъ, въ которомъ, между прочимъ, говорить: 
€Можно считать, что Циглеръ исполкилъ свои обйщашя и достиг
нутые имъ выходы кокса и дегтя прекрасные. Уже при обо-
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рудоваши завода пятью печами съ общей производительпосты» 
въ 17 тоннъ въ день можно получить отъ продажи одного только 
кокса, совершенно не подсчитывая стоимости получаемым, побоч
ныхъ продуктовъ, очень хорошую прибыль. Мое твердое убеждеше, 
что при utnt. на исходный торфъ, хорошаго, конечно, качества, 
не свыше § шил. за тонну при помощи печей Циглера можно 
производить какъ пригодный для разнообразнейшим, целей и полу
чать весьма значительную прибыль на затраченный каниталъ».

Имеются сведешя также о применена торфяного кокса для 
металлургическихъ целей заводами Виккеръ и Максимъ въ Шеф- 
фильде и Эллштъ и К0 въ Бирмингаме, не говоря уже о ряде 
гермавскихъ заводовъ.

Очень интересный отзывъ д. TeEiyca изъ Вены мы паходимъ 
въ книге А. Ганодинга «Промышленное прииенеше торфа».

«На основанш многихъ еиытовъ, произведенных!, съ торфя- 
нымъ коксомъ въ кузницахъ, мы можемъ вполне высказаться въ 
пользу его приненешя, ибо: 1) железо, доведенное до белаго 
калешя. остается совершенно чистымъ; железо сваривалось очень 
легко и вполне основательно; два куска круглаго железа, 1 д. 
въ д1аметре, совершенно накраивались въ течете трехъ минуть, 
затемъ сваривались превосходно. Сварка была столь йовершенна, 
что при вторичномъ накаливаши до бела нельзя было разъединить 
опайку Л) Полоса железа въ 2 дюйма толщиною накаливалась 
1,5 килограмма древеснаго угля въ продолжеше десяти минутъ, 
тогда какъ полоса такого же железа накаливалась такимъ же 
образомъ 0,75 килограмма торфяного кокса въ продолжеше только 
шести минутъ. 3) Железо трехдюймовой толщины нагревалось для 
сварки 8 килограммъ анпнйскаго угля въ течете 12 минутъ, 
тогда какъ то же железо доводилось до той же степени накали- 
вашя только 5,05 килограмма торфяного кокса въ продолжеше 
9 минутъ».

Мы были бы неправы, однако, если бы не привели сомпенш 
и отрицатедьныхъ, и таковыя мы находимъ въ брошюре «О тор- 
фяномъ коксе» инж. А. Митинскаго. Брошюра эта написана после 
осмотра г. М и т и н с к и м ъ  Редканскаго завода.

Г. Митинскш между прочимъ пишетъ:
«Полагая согласно опыту многихъ летъ, что цены продуктовъ 

переработки торфяныхъ вагоновъ *) во всякомъ случае не пре
высить цены 30% коксуемаго торфа, прихожу къ заключешю, 
что по способу Циглера, вся суть котораго есть отоплен ie 
ретортъ газами самаго коксуемаго торфа, п гътъ  возможности

’ )  П од обны », 1» ш  пыше разбиравшигея продуктовъ, и о я ^ ч а м ш ъ  прп прп- 
гптонлен'ш торфяного кокея.
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удешевить торфяной коксъ иа пудъ помье, чпмъ стоимость 
пупа торфа*.

Далее, г. Митинскп!. принимал цену иа сирой торфъ въ 5 кои. 
за пудъ, подсчитываешь себестоимость бураго кокса въ 14,5 коп., 
а чернаго въ 18 к. Данный эти не только не противоречат*, 
однако, нашимъ вышеприведениымъ разечетамъ, но до известной 
степени являются даже более антимистическими.

Не лишено интереса еще следующее замечаше Л. Митинскаго:
«Широкому распространен!» торфяного кокса будетъ мешать 

также его малый кажущшея удельный весъ. Действительно, куби
ческая сажень бураго кокса в1;ситъ всего 135 — 150 пуд., а чер
наго 155— 170 пуд. Таково в.шше поръ въ кокс!;».

Г. Митинскш тутъ же, впр., указываетъ, что брикетировашемъ 
торфа можно довести его весъ до 400— 450 пуд. въ куб. саж. 
и рекомендуешь брикетировант по способу Л. Юзбашева съ по
мощью цемента. Стоимость такого брикетировашя (нрессовашя изъ 
измельченнаго кокса и цементнаго раствора) г. Митинскш считаешь 
не выше 1 кон. съ пуда. Вводя въ брикетъ, кроме цемента, еще 
друпя дешевыя вещества- -известь или кремнеземъ, можно регу
лировать составъ золы (ея изъ кокса, разумеется, получается въ 
два раза больше, чЬмъ изъ торфа) такъ, какъ намъ будетъ угодно, 
т. е. получать золу, не засоряющую колосники.
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