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В В Е Д Е  Н IE.

Почти до тридцатыхъ годовъ минувшаго столЪт!я 
жобываше огня производилось преимущественно при 
помощи огнива и кремня. Первая спичечная масса 
была, приготовлена въ 1832 году и состояла изъ 
смЪси бертолетовой соли съ сЪрнистою сурьмою и 
гумми, причемъ спички загорались непосредственно 
отъ трен1я о шероховатую поверхность, какъ напр, 
песочную бумагу (шкурку).

ВскорЪ послЪ этого возникаетъ фабрикац!я фо- 
сфорныхъ спичекъ. Масса для нихъ составлялась 
«Въ фосфора, бертолетовой соли, сЪрнистой сурьмы 
f камеди; посл-Ьднюю впослЪдствш заменили деше- 

вымъ клеемъ. Такая масса, однако, представляла 
больш!я опасности при приготовлен^ и при самомъ 
употреблена въ дЪло, т. е. при заж игали . Бертоле- 
т<|ва соль даже при растиранш производила взрывъ, 
нш говоря уже о транспортировка отскакиваше го- 
лщвокъ при зажиганШ сопровождалось нерЪдко 'гяже- 
лыми обжогами. B e t эти обстоятельства были при- 
ч ш ой  того, что во многихъ странахъ производство 
и япродажа фосфорныхъ спичекъ были запрещены 
закономъ. ВслЪдъ за  симъ явились новыя усовер- 
ш цнствова^я въ спичечной фабриками, имЪвцИя 
цтаью обезопасить фабрикатъ заменою взрывчатыхъ 
вёществъ: бертолетовой соли и сурьмы, веществами 
неизрывчатыми— селитрой, перекисью марганца, пе
рекисью свинца или смЪсью последней съ азотно
свинцовою солью: вслЪдств1е повышен1я цЪны на 
аравШскую камедь, ее замЪнили декстриномъ.

Несмотря на усовершенствован1я, спички въ на- 
чалЪ сороковыхъ годовъ все же отличались недостат
ками, именно содержали много фосфора. При приго- 
товлен!и массы съ большимъ содержа^емъ фосфора 
трудно достигнуть того, чтобы это горячее тЬло хотя 
'тчасти не окислялось, а происходянце отъ окисле



н!я фосфорная и фосфористая кислоты сообщаютъ 
массе гигроскопичность, вследств!е чего спички 
скоро приходятъ въ негодность. Этому недостатку 
отчасти помогло лакирован!е спичекъ, причемъ от
крылась возможность фабриковать спички безъ за
паха, способныя выдержать даже морскую перевозку-

СлЪдуя по этому пути, дошли до металлизировашя 
головокъ спичекъ. Так1я спички, соединяя въ събе 
качество лакированныхъ, съ более красивымъ видомъ, 
вскоре прюбрёли расположен1е потребителей. Но и: 
на этомъ не ограничились фабриканты и пссле изо
бретения анилиновыхъ красокъ, металлизированный 
спички стали погружать въ анилиновый лакъ.

Но все эти мелк1я нововведен1я все же оставляли 
желать лучшаго, ибо они не устраняли главный не- 
достатокъ фосфорныхъ спичекъ— ихъ ядовитость и 
легкую воспламеняемость при неосторсжномъ обра
щ ен ^  съ коробками, наполненными этими спичками.

Въ начала шестидесятыхъ годовъ вошла въ упо
требление спичечная масса безфосфорная. Эта масса, 
приготовлялась изъ серноватисто-свинцовой соли, 
бертолетовой или пикрино-кал!евой и двухромокис- 
лаго кали.

Кроме этихъ спичекъ вошли въ употреблен!* 
спички съ аморфнымъ фосфоромъ, которыя могутъ 
быть зажигаемы только объ известныя плоскости. 
Спички эти нашли большое упот£еблен'1е, въ особен
ности, когда явилась возможность вместо серы упо
треблять парафинъ.

(Одновременно съ усобершенствовашями состава, 
массъ шли улучшен1Я въ приготовлен^ древеснрй 
проволоки, изъ которой выделываются спички, а  
также въ конструкШи машинъ, употребляемыхъ на  
большихъ спичечныхъ фабрикахъ для приготовлен^ 
коробокъ.

Въ то время, какъ прежде дерево разщепывалось 
ножами, въ настоящее время въ большомъ ходу ма
шинная работа, которая, кроме чистоты и быстроты 
рабиты, даетъ возможность удешевить и цену спи
чекъ. Машины приготовляютъ преимущественно че- 
тыреугольную деревянную проволоку, причемъ полу
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чается меньше древеснаго отброса, чЪмъ при произ- 
водствЪ круглаго дерева. Еще другимъ путемъ спичеч- 
ныя фабрики стремятся къ достижешю возможно 
большей эконом1и въ деревЪ, которое постоянно по
вышается еъ цЪнЪ, Мы говоримъ объ уменьшены 
длины спичекъ до 4 сантиметровъ вместо прежнихъ 
б1/*— 8 сант.

На ряду съ прим^нен1емъ машинъ для приготов- 
влешя деревянной соломы и тепф ь еще во многихъ 
мЪстностяхъ России держится ручное производство.

Употреблеше машинъ въ спичечномъ производств^ 
коснулось не только подготовки дерева, но и почти 
вс£хъ дальнЪйшихъ манипуляцш. Такъ, прежде ра- 
боч!й долженъ быль макать въ массу каждую спичку 
отдельно, а для просушки втыкать въ песокъ, теперь 
же въ массу обмакиваютъ сразу 2000—3000 лучи- 
нокъ, зажатыхъ въ рамы помощью машины, послЪ 
чего эти рамы машиною вдвигаются въ сушильную 
камеру и машиною же вынимаются оттуда.

■ ' 1 у у *
■ Л г П ш м п а я ж Л Л м :жж;

В Ы Ш Л А  Н О В А Я  К Н И Г А
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Выписывать можно изъ книжнаго склада 
М. П. ПЕТРОВА, Москва, Волхонна д. 1.
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Приготовление деревянной соломы.

Для приготовлеШе спичекъ, какъ известно, необ 
ходимы тонк1я деревянныя лучинки круглой или че
тырехгранной формы. Въ м.'Ьстностяхъ, гд!> л^съ до- 
рогъ, относительно строгой правильности лучинокъ 
обращается мало внимания, если существенныя ка
чества спичекъ хороши.

Переработка дерева на лучинки руч- 
нымъ способомъ производится при по
мощи простого струга съ трубчатымъ 
железкомъ, которое по своей форм-Ь а к  
ответствуетъ разрезу приготовляемой 
лучины (рис. 1 и 2).

На рис. 1 изображена железка, а на 
рис. 2 стругъ съ такой железкой.

Работа эта производится такъ; сырое 
дерево распиливаютъ на плашки въ 
I х/а—2 аршина, предварительно снявъ 
съ него кору, и хорошо лросушиваютъ 
на воздухе, затемъ раскалываютъ эти 

-6 частей и кладутъ одну часть на вер- 
стакъ: сщищаютъ обыкновеннымъ рубанкомъ одну 
сторону до плоскости и затем ъ уже указаинымъ на 
фиг. 2 рубанкомъ начинаютъ вытрагивать соломку. 
Когда первый рядъ соломокъ снятъ, опять сострагй- 
ваютъ полученныя неровности обыкновеннымъ ру
банкомъ и затемъ опять работаютъ фигурнымъ рубан
комъ (рис. 2) и т. д.

Когда изъ перваго 
полена все взято, бе- 
рутъ второе полено и 
производятъ ту же ра
боту. Одинъ опытный 
рабочШ р у б а н к о ш  
тройчаткой можетъ въ 
день сделать до 20.000 
соломинокъ.

Рио. 1.

плашки на 4-

Рио.12.



Для той же цели применяются строгальныя ма
шины (щепальныя). Эти машины, сообразно ихъ кон- 
струкц'ш, можно разделить на две группы; 1) таюя 
машины, которыя перерабатываютъ дерево, предвари
тельно разрезанное поперекъ, на коротюе бруски и 
доставляются лучину въ натуральную величину спи
чекъ и 2) машины, перерабатываются болванки раз- 
меровъ обыкновеннаго полена и доставляются со
ломку по 3 фута длиною, которая впослЪдствш раз- 
р-Ьзывается на части по длин^ спичекъ.

Для перваго рода машинъ необходимъ совершенно 
сухой лЪсъ, между тем ъ какъ для машинъ второго 
рода идетъ лЪсъ только просушенный на воздухе въ 
течен1е 3— 4 месяцевъ после рубки. Въ этомъ случае 
приходится досушивать лучинки, прежде чемъ упо
требить ихъ въ дело.

Надо, вообще, заметить, что получен1е совершенно 
правильной, круглой лучины сопряжено съ большою 
затратою труда и времени. Изъ 80 куб. футовъ 36 
дюймоваго леса  при экономической рбработке выхо- 
дитъ 5 мил. спичекъ. При этомъ теряется около 47°/о 
въ виде опилокъ и отброса. При такихъ услов1Яхъ, 
очевидно, можно завести фабрикац1ю спичекъ при 
очень дешевомъ л есе  и это составляетъ причину, 
почему круглыя спички въ настоящее время почти 
зовсе не фабрикуются и заменены четырехгранными 
или шестиугольными лучинками, нарезанными пря
мыми ножами, а не трубчатымъ стругомъ. ПоследнШ 
по еврей конструкцШ, долженъ неминуемо при своей 
работе терять массу дерева. Рыхлыя призматическ!я 
спички имеютъ преимущество передъ цилиндриче
скими относительно легкости горен 1Я. Кроме того, 
неудобство трубчатыхъ струговъ состоитъ въ томъ, 
что оне скоро портятся, особенно при машинной 
работе.

Что касается траты матер1ала, т. е. дерева, то те  
машины, которыя приготовляютъ солому въ натураль
ную величину (4—6 сант.) экономичнее машинъ, 
приготовляющихъ Д л и н н ую  солому, не говоря уже о 
томъ, что первыя могутъ работать изъ сучковатаго
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леса, между тЬмь какъ для последнихъ требуется 
прямая древесина.

Къ числу неудобствъ машинъ первой категор1и 
сл^дуетъ отнести трудность очищен1‘я наструганной 
лучины отъ неровностей и занозъ, которыя всегда 
отчасти остаются и портятъ внешнш видъ товаръ.

Для того, чтобы составить себе приблизительное 
понят1е о выгоде замены ручного труда машиннымъ, 
приведемъ следующш расчеты

РабочШ можетъ сделать стругомъ около 25 обо- 
ротовъ въ минуту *). Если онъ обрабатываетъ по
лено, длиною въ 2 фута, помощью круглаго струга 
съ двумя цилиндрическими железками, то въ 10 ра- 
бочихъ часовъ получится

25X 60X 2X 10=30.000 штукъ соломы 
длиною въ 2 фута, которыя могутъ дать каждая по 
12 спичекъ, т. е.

30.000X12=360.000 штукъ. 
или 143/а ящиковъ спичекъ по 25.000 штукъ.

Затемъ, принимая во внимаше, что */6 рабочаго 
времени потратится на установку новыхъ пол'Ьньевъ, 
Ъбдираше кожи ; и др. работы, а также считая 10°/о 
браку, общШ результатъ дневной работы выразится, 
только въ IOV2 ящиковъ спичекъ или 262.500 штукъ.

Этотъ расчетъ, выведенный теоретически, въ прак
тике необходимо значительно сократить, до 8 — 10 
ящиковъ, или въ средиемъ 8 ящиковъ въ день.

Приспособлешя, необходимыя для ручной выделки 
Лучинъ, состоятъ изъ строгальной доски съ ocT p i- 
емъ, для укреплеш я поленьевъ и струговъ съ ж елез
ками. Строгальную доску можно заменить козлами, 
причемъ обрабатываемыя поленья заклиниваются 
неподвижно деревянными клинушками.

Относительно машиннаго строгаля следуетъ за
метить, что машины, доставляются короткую лучину 
бываютъ простого и двойного действ 1я. Производи
тельность машинъ перваго рода сравнительно съ 
ручной работой громадна и даетъ более 2 миллюновъ 
спичекъ при 10 часовой работе. Для управлешя .ма

*) П. Волковъ.. „Спичечное производство,,.
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шиной требуется 1 рабочШ и 1 рабочей для попереч
ной распиловки дерева на бруски. Общш ,расходъ 
почти вдвое меньше, чЪмъ при ручномъ строганш. 
Машины одиночнаго дЪйств1я бываютъ преимуще
ственно только рЪжущ!я, тогда какъ двойного д^Ьй-
СТВ}Я_СТрогальныя, потому что работающш ея эле-
ментъ_стругъ, приготовляющШ круглую солому.

Когда лЪсъ сырой или дурного качества, то 
трубчатые резцы струговъ скоро засориваются, что 
кроме потери времени на чистку, ведетъ за собою 
скорое изнашиваше железокъ. Эти железки тре- 
буютъ ежедневной заточки напильникомъ: вообще 
продолжительность службы струговъ весьма не велика.

Н аструганная спички нужно выровнять, т. е. 
очистить отъ занозъ и др. неправильностей; для 
этого спички обрабатываюсь на чистильной машине.

На рис. 3 изображе
на чистильная машин
ка, называемая само- 
трйсомъ. Очистка про
изводится помощью р е
шетки, на которой ле- 
житъ вся высушенная 
соломка, во время со- 
трясеш я этой решетки, 
производимаго руч- 
нымъ или машиннымъ 
способомъ, вся пыль, 
м ел^е куски, обломки 
и коротюя соломины 
проваливаются внизъ въ подставленный ящикъ.

Чтобы привести кучи наструганной и очищенной 
лучину въ порядокъ, употребляется весьма простое 
приспособлеше; оно состоитъ изъ низкаго ящика, 
разделеннаго вертикальными перегородками на много 
отделен'ш, высота которыхъ делается несколько 
больше длины спичекъ, а ширина на половину ме
нее. Это делается для того, чтобы спички, попавшш 
въ отделеше, не легли поперекъ. На ящ ике сверху 
кладутъ лучину и вытряхиваютъ его руками, или 
посредствомъ механической силы, причемъ спички
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проваливаются въ  отдЪлешя и наполняютъ ихъ. 
П осле этого ящ икъ закрываютъ доскою съ закраи
нами и переворачиваютъ и тогда лучинки ложатся на 
доску въ более или менее правильныхъ пучкахъ и въ 
этомъ виде поступаютъ въ дальнейшую переработку.

На рис. 4 изображенъ такой аппаратъ, называ
емый урядникомъ.

РаздЪлеШе дерева на бруски производится (на
лесопильной машине 
Рослера., рис. 5. Дере
во укрепляется непо
движно и распиливает
ся поперечной пилой, 
находящейся у этой 
машины. Машина эта 
очень простой кон- 
струкцШ и устройство 
ея ясно видно-на ри
сунке. Одна такая пи
ла, приводимая въ дви
ж е т е  отъ привода, мо- 
жетъ наготовить мате- 
р!алъ для двухъ стро- 

гальныхъ машинъ.
Машина двойного действ1‘я приготовляете 2— 2 х/г 

мил. спичекъ въ день, расходуя около 100 куб. фут. 
дерева.

Рио. 5.

Тамъ, где лесъ  дешевъ, а рабочая плата дорога, 
выгоднее ввести машинное производство лучины; при 
иныхъ услов!яхъ ручной трудъ можетъ оказаться не 
безвыгоднымъ.
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За границей, въ нЪкоторыхъ лесистыхъ мЪстно- 
стяхъ, прежде можно было получать готовую солому 
для спичекъ: у насъ въ Г^оссш этой отрасли про
мышленности отдельно отъ спичечныхъ фабрикъ ни
когда не было.

Что касается древесныхъ' породъ, употребляемыхъ 
для приготовлешя спичечной соломы, то это, конечно 
находится въ зависимости отъ мЪстныхъ условШ. 
Лучшимъ деревомъ, по крайней M t p t  въ Россш, счи
тается осина, дающая матер!алъ белый и чистый; 
тополь и липа употребляются сравнительно редко и 
при невозможности иметь подъ р у к а м и  осину.

Дерево должно быть 
прямослойно, ибо тако
вое хорошо колется, и по 
возможности безъ сучь- 
евъ. Спички, приготов- 
ленныя изъ еловаго дере
ва, имеютъ красноватый 
и сероватый отливъ, не
приятный для глазъ, но за 
то ель легко колка. Вооб
ще же сосна и ель, вырос- 
Ш1Я на песчаной почве, 
даютъ кругпую солому; 
горныя сосна и ель много 
лучше въ этомъ отноше- 
ши. Надо еще принять во 
внимаше, что еловый 
лесть, при сушке на воз
духе, часто истачивается 
червями и, следователь
но, при переработке та
кого леса получится мно
го отброса. Что касается осины, то это дерево обра
батывается хорошо инструментами только тогда, когда 
оно хорошо просушено, а будучи влажной, осина скоро 
засориваетъ струги, на очистку которыхъ необходимо 
потратить много времени.

Быстрая порча осины происходить отъ большого 
содержания сока, и для сохранешя дерева необхо
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димо просушивать его въ хорошо вентилйруемомъ 
помещении, предварительно освободивъ дерево отъ 
коры.

Приготовленная ручнымъ способомъ длинная со
лома режется на спички помощью особаго резака 
(рис. 6), для управлешя которым-ь требуется двое ра- 
бочихъ. Такой р^закъ можетъ нарезать до 2 мил. 
спичекъ въ день.

Разстояш е пла
стины А отъ плоско
сти, въ которой вра
щается резакъ, мож
но изменять, въ за
висимости отъ дли
ны спичекъ.

На рис. 7 изобра
жена машина, т. н., 
крошилка которая 
примененатеперь на 
многихъ фабрикахъ. 
Машина эта рабо- 
таетъ до 6 миллю- 
новъ спичекъ въ 

_день при одномъ ра- 
Йбочемъ. Соломинки 

в к л а д ы в а ю т с я  въ 
!ящики, двигаются на 
роликахъ и по мере 
отрезан!я подвига
ются равномерно по
мощью храпового ко
леса.

Рис. 7.

Укладка спичекъ въ макальныя рамы.

Н арезавъ лучинки должной длины для получешя 
спичекъ, одинъ конецъ ихъ надо обмакнуть въ спи
чечную массу. Для этой цели лучинки вкладываютъ 
въ особыя макальныя рамы, въ которыя помещается 
до 5000 штукъ, а затемъ обмакивать въ составъ.
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Вкладываше въ рамы производится какъ ручнымъ, 
такъ и механическими способами.

Макальная рама состоитъ изъ ряда тонкихъ доще- 
чекъ, рставленныхъ въ деревянную или железную 
раму. Между дощечками имеются щели или проме
жутки, въ которые вкладываются спички. Форма и 
величина макальныхъ рамъ находится въ зависимо
сти отъ способа вкладывашя.

Форма эта (рис. 8)состоитъ изъ нижняго бруса а 
толщиной въ 1 д., на концахъ которого укреплены 
две стойки сс изъ твердаго дерева. Эти стойки под
держиваюсь подвижныя поперечныя дощечки съ желоб
ками. Брусокъ b образуетъ верхнюю стяжку рамы и 
удерживается въ неизмённомъ полоя£енш клиньями dd. 
Задняя сторона упомянутыхъ дощечекъ обтянута сук- 
номъ. Ташя рамы вообще ломки, потому что при 
забиван!е клиньевъ HH3Kie концы стоекъ сс расшаты
ваются и выскакиваютъ изъ бруска а, отъ раскалыва- 
н\я верхнихъ концовъ стоекъ, обусловливаемаго так 
же забивашемъ клиньевъ.

На рис. 9 показана другая рама; Она состоитъ 
изъ нижняго деревяннаго бруска а; стойки вв желез- 
ныя и привинчены къ опорному брусу винтами. 
Дощечки имеютъ форму вогнутую спереди и выпук
лую съ задней стороны.
Концы дощечекъ зазу
брены. Верхняя разъ
емная ч а с т ь  р а м ы  
образуется брускомъ с 
въ 3U дюйма толщины, 
который удерживается 
на н а д л е ж а щ е  м ъ  
м есте затычками, про
пускаемыми сквозь от- 
версп'я въ стойкахъ 
вв, когда рама наполне
на спичками.

Призаполнеши рамы 
СП И ЧК аМ И  СОблЮдаеТСЯ Р и о.'8.
то услов1е, чтобы спички зажимались между дощечками 
возможно плотнее и чтобы концы ихъ, выдаюгщеся
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съ одной стороны рамы, находились въ одной пло
скости. Не слЪдуетъ класть двухъ спичекъ вместе; 
между отдельными лучинками должно оставаться 
достаточно свободнаго пространства, чтобы при обма
к и вали  не могло образоваться сросшихся головокъ 
и, наконецъ, спички должны выниматься изъ рамы 
свободно, безъ замЪтнаго трен!я.

Этимъ услов1ямъ 
вполне удовлетво- 
ряетъ ручная уклад
ка, но она обходится 
сравнительно доро
го и потому можетъ 
быть применена на 
фабрикахъ только 
при УСЛОВ1И низкой 
ц^ны на трудъ.

На большихъ фа
брикахъ для укладки 
соломки въ макаль- 
ныя рамы употреб
ляются катальныя 
машины Зебольда, 
такая машина пока
зана на рис. 10, а 
на рис. 11 помеще
но изображеШе те

лежки для макальныхъ рамъ, на которой ихъ сразу 
отвозятъ по 15 штукъ въ макальное отделен!е.

ОбсЪриваше спиченъ.

Фосфорная масса горитъ довольно быстро, такъ 
что сгораетъ прежде, чемъ успеетъ воспламениться 
дерево спички. Чтобы замедлить это горен5е, необхо
димо прибавить какое либо вещество, уменьшающее 
силу сгоран1я. Къ последнимъ относятся: сера, стеа- 
ринъ, воскъ и парафинъ; самая же операц!я наз. 
обсеривашемъ или парафинировашемъ, въ зависимо
сти отъ того, во что мокаютъ спички.
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ОбсЬриваше спичекъ въ настоящее время почти 
повсеместно оставлено, вследств!е дурного запаха, 
распространяемаго горен1емъ серы и небезопасности 
вообще сЬрныгь спичекъ.

Стеаринъ, парафинъ и воскъ, зажженные горящей 
фосфорной массой, загораются почти одновременно 
съ деревомъ.

Къ числу недостатковъ этихъ спичекъ относится 
частое отскакиван1е головокъ при зажиганти, по 
причине малаго сцеплен'ш фосфорной массы съ пара- 
финомъ и др.подобными вещест вами.

Когда спички ма- 
каютъ въ расплав
ленный парафинъ, 
стеаринъ и проч., то 
следуетъ тщательно 
избегать избытка 
этихъ матер!аловъ 
На спичкахъ совер
шенно сухихъ или 
не подогретыхъ пе- 
редъмакан!емъ, стеа
ринъ ложится более 
или-менее толстымъ 
поверхностнымъсло- 
емъ, не проникая въ 
поры дерева. Фос
форная масса слабо 
держится на такой 
поверхности и при 
трен1и иногда отска- 
киваетъ. Когда спички хорошо высушены и передъ 
макан!емъ въ стеаринъ достаточно сильно нагреты, 
то жирное вещество впитывается въ дерево не оста
ваясь на поверхности.

Въ с п и ч е ч н о м ъ  производстве редко употреб
ляется чистый стеаринъ. Къ нему обыкновенно прибав- 
ляютъ на половину -канифоли и справляютъ до полу- 
чен1я о д н о р о д н о й  массы. Последнюю отливаютъ 
въ плитки и по мере надобности расплавляютъ
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вновь. Эта смесь сильно дымить при roptH in. Для 
спичекъ берутъ легкоплавюе жиры.

БЪлая фосфорная масса.

Такая масса составляется изъ фосфора съ бога
тыми кислородомъ и солями металловъ, а для связи 
прибавляютъ къ смеси какое-либо клейкое вещество. 
ВсякШ зажигательный составъ долженъ въ данномъ 
объеме _ содержать возможно более кислорода, а 
потому отъ употребляемыхъ въ дело металлическихъ

соединенш прежде всего 
требуется также большое 
содержашя кислорода. При 
этомъ принимается во вни- 
M a H ie  не абсолютное коли
чество кислорода или оки
сла, а то количество кисло
рода, которое соль или оки- 
селъ можетъ отдать фос
фору при температуре вос- 
пламенен!я послёдняго. 
Такъ, два одинаково бога- 
тыхъ кислородомъ окисла 
могутъ быть не одинакова 
возстановляемы фосфоромъ 
при данной температуре. 
Въ то время, какъ одинъ 
изъ окисловъ возстанов- 
ляется въ металлъ, другой 
переходитъ въ кислую сте

пень окислешя. Для составлен1я фосфорной массы 
Должно быть отдано предпочтете первому окислу.

Въ составъ зажигательной массы можно взять, 
или обыкновенный белый фосфоръ или же аморфный, 
красный. Въ последнемъ случае получаются такъ наз. 
безопасныя массы.

Для приготовления фосфорныхъ массъ съ обьж'но- 
веннымъ фосфоромъ можно употребить следуюцця 
соли и окислы.

Рис. 11.
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Общее
содержат©
кислорода.

Количество 
кислорода, ко
торое можвгь 

быть отдано 
горячему фос- 

/  фору.
9,3 проц. 9,3 проц

13,3 17,3
35

24,1 » 24,1 »
28,9 я 28,9 п

31,8 Я 26,5 ГУ

'36,7 м 12,2 W

37,6 и 16,1 п

39,1 99 39,1 »

47,4 99 39,5

56,4 99 47,0 »

сурикъ ............................
перекись свинца . . . 
смесь *■) . . . .  ■ . . 
азотносвинцовая соль . 
азотнокислый баритъ . 
перекись марганца . . 
двухромокалгева соль . 
бертолетовая соль . . . 
азотнокислое кали (обыкнов.

селитра) ..................
азотнокислый натръ (чилш- 

ская селитра) . . . .
Изъ приведенныхъ въ таблице ряда кислородныхъ 

соединенш для пригото,влен1я фосфорной массы наибо
лее целесообразными оказываются свинцовые препа
раты и между ними особеннаго внимашя практики заслу- 
живаетъ смесь перекиси свинца съ азотносвинцовой 
солью, которая въ таблице названа просто смесью. 
Этотъ препаратъ достойно богатъ кислородомъ, при 
сравнительно умеренной стоимости.

Относительныя количества веществъ, потребныхъ 
для приготовлен!я с м е с и ,  не вполне соответствую т 
числамъ, которыя даются въ учебникахъ химш для по- 
лучен!я перекиси свинца. Въ практике употребляютъ 
лишь столько азотной кислоты, что ее достаетъ только 
для образования одного эквивалента азотносвинцовой 
соли. Поэтому некоторая часть сурика остается нераз- 
ложенною и количество кислорода въ полученной смеси 
составляетъ не 24,1 а только 19 проц. Для приготовле- 
Шя смеси въ железный эмалированный котелъ кла
дется сурикъ; къ нему приливается небольшими пор- 
ц!ями отвешанное или отмеренное количество азотной 
кислоты, причемъ, после каждаго вливан'ш, содержимое 
котла перемешиваютъ деревянною лопаткою до техъ 
поръ, пока продолжается выделеше красно-бурыхъ па-

*) СмгЬсь перекиси свинца съ авотяосвинцовою солью.
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ровъ. Когда вся кислота израсходована, масса въ котле 
представляется въ виде густой светло-бурой кашицы, 
въ которой, при надпежащемъ ведеши дела, не должны 
быть заметны частицы неразложившагося сурика. Смесь 
оставляютъ въ покое до охлажден1я, затемъ, не давая 
ей высохнуть, размешиваюсь со смесью раствора ка
меди и фосфора. Если приготовленную свинцовую смесь 
высушить, то она, затвердевая комками, которые пе- 
редъ употреблен1емъ въ дело нужно смолоть въ тонкш 
порошокъ, что сопряжено съ безполезными расходами; 
при томъ же масса, приготовленная изъ сухой смеси, 
никогда не имеетъ красиваго блеска.

Сгущающими веществами служитъ клей гумми и 
декстрйнъ. Опасность, сопряженная съ употреблешемъ 
клеевыхъ массъ, которыя могутъбытьперерабатываемы 
только въ горячемъ состояли и непрочность спичекъ съ 
головками изъ такой'массы, зависящая отъ гигроскопич
ности последней, заставила отказаться отъ клея. Дек- 
стринъ представляетъ более выгодный, суррогатъ. Не 
все, однако, сорта декстрина одинаково годятся для за- 
жигательныхъ массъ; M H o rie , несмотря на свои, пови- 
димому, превосходныя свойства, даже вовсе не годны 
въ спичечномъ производстве.

Къ таковымъ принадлежать напр., белый декст- 
ринъ и слабо поджаренный крахмалъ. До сихъ поръ еще 
не придумано простого способа для испытан1я годности 
продажныхъ сортовъ декстрина въ спичечномъ деле,- 
въ этомъ случае приходится прибегать къ непосред
ственному опыту, т. е. къ составлен а массы и приго- 
товлешю изъ нея спичекъ.

Фосфорныя массы, сгущенныя декстриномъ, обла- 
даютъ особенною плавностью воспламенения и въблеске 
превосходятъ массы, приготовленныя на клею или на 
сенегальской камеди; вследств1и чего декстринныя мас
сы наиболее пригодны для металлизированныхъ 
спичекъ.

Что касается процесса приготовлешя массы, то 
онъ производится такъ: отвешанное количество клея 
гумми или декстрина обливаюсь водой и даютъ смеси 
стоять несколько часовъ. Гумми берутъ въ порошке, 
такъ какъ въ кускахъ оно трудно распускается въ



вод^. Декстринъ образуетъ съ водою густую кашу, 
которую перемЪшиваютъ лопаткой и затемъ кипятятъ 
ръ водяной бане до полнаго растворен!я; при этомъ 
получится клейкая темно коричневая жидкость, кото
рая посл-fe кипячешя должна стекать съ мешалки 
тонкою струей.

Приготовивъ растворъ сгущающаго вещества, ко- 
гелъ съ жидкостью вынимаютъ изъ водяной бани и 
вабрасываютъ въ него отвешенное количество фосфора, 
пока растворъ не пересталъ кипеть. После этого начи- 
наютъ перемешиван1е до техъ поръ, пока смесь не 
охладится до обыкновенной температуры. Затем ъ 
прибавляютъ холоднаго свинцоваго препарата, получен- 
наго изъ сурика (или другого окислителя) и снова 
перемешиваютъ. Приготовленную массу надо оставить 
на 6 часовъ въ покое и затемъ, вымешавъ хорошень
ко, употребить въ дело.

Приготовлен!я массы въ 
открытыхъ сосудахъ сле- 
дуетъ избегать, чтобы ра- 
бочш не дышалъ вредными 
испаре^ями, Весьма удо- 
бенъ для этой цели аппа- 
ратъ съ мешалками, изо
браженный на рис. 12 
Устройство его следующее: 
Въ чугунный котелъ А, 
вмазанный въ печь, поме- 
щенъ другой эмалирован
ный котелъ В, къ утолщен- 
нымъ краямъ котораго 
плотно прилегаетъ крышка 
С, прикрепляемая винтами 

Рис. 12. 1. Сквозь крышку пропу-
щенъ валъ Д, вращаю- 

ВДшся на подшипникахъ Е. Этотъ валъ снабженъ
нешалкою F и приводится въ движ ете зубчатымъ
зацЪплен1емъ G Н и рукоятки J. Фосфоръ забрасыва
ется въ котелъ черезъ отверст1е, сделанное въ крыш- 
къ, плотно закрываемое колпачкомъ. Отверст1е о въ 

оковой стенке котла соединяется посредствомъ

—  19 —



20  —

каучуковаго рукава съ дымовой трубой для отва 
отделяющихся газовъ и паровъ.

Въ котелъ В помещаюсь смесь камеди или да 
стрина съ водой, котелъ этотъ вкладывается въ коте! 
А, предварительно наполненный водою. Затем ъ ■ 
топке разводятъ огонь, вода въ котле А закипаем 
и нагреваетъ содержимое аппарата В, которое ско| 
также приходитъ въ кипен!е; последнее продолжаю! 
настолько, насколько это необходимо для растворен! 
камеди, причемъ время отъ времени приводятъ а  
движ ете м етательны й снарядъ. Наконецъ аппарат 
В вынимается изъ водяной бани и ставится на oci 
бый треножникъ, после чего открываю/ъ крышку i 
и, забросивъ, фосфоръ, тотчасъ же снова закрывают 
ее. Затем ъ, не теряя времени, устанавливаютъ со 
динеше отверст1я о съ выводною трубою и пускают 
въ ходъ м етательны й приводъ. Д ей сгае  последняя 
продолжается до полнаго охлаждешя содержимая 
котла. Затем ъ снимаютъ крышку С и опоражнив* 
ютъ полученную массу въ другой сосудъ.

Вообще, надо заметить, что зажигательная мае* 
будетъ темъ лучше, чемъ она меньше содержись ф< 
сфора. Прочность и неизменяемость фосфорной масса 
обратно пропоршонально содержашю легко окисляя 
щаго фосфора.

Фосфорная масса должна быть удобна и безопа 
сна въ переработке и потому те,составы , при коте 
рыхъ операщя макашя, высушивашя и др. требуют 
наименее времени и труда и должны быть предпа 
читаемы прочимъ. Также точно для приготовлен^ 
массъ удобны энергически действующ1е матер!алы, в 
особенности если ихъ можно достать вполне готй 
выми, т. е. измельченными, отмученными и проч.

Въ заключенш настоящей главы приводимъ н'Ь 
сколько рецептовъ для наилучшаго приготовлен] 
фосфорныхъ массъ, при томъ весьма дешевыхъ.

1) Декстрина 12 ч., фосфора 9 ч., сурика 44 
азотной кислоты 16 ч.

2) Бертолетовой соли 6 ч., пдастич. глины 3 
растираютъ и прибавляютъ сурика 2 ч., клея 1 
толченаго стекла 3 ч. и краснаго фосфора 1 ч. Голо
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лакируютъ смесью изъ 2 ч. сандарака, 1 ч. наф
талина и 10 ч. стеарина.

Голубая блестящая масса для маленышхъ воско- 
вы хъ спичекъ, загорающихся съ трескомъ, приготов
ляется такъ: Камеди сенегальской 1— 5 ч., бертоле
товой соли 15 ч., фосфора 5 ч., толченаго стекла 10 
ч и ультрамина 1 ч.

Спички, зажигаюицяся о всякую поверхность

Взять 6 ч. бертолетовой соли, 2 lU ч. цинковыхъ 
бЪлилъ, 4/б ч. гуммиарабика, 7 40 ч- краснаго фосфора 
2 ч. сЪрноватистокислаго свинца, */2 ч- ультрама
рина и надлежащее количество воды.

Лаборагор1я спичечнаго мастера.

Перечислимъ некоторые химичесюе препараты, 
Котюрые нообходимы при работе спичечнаго мастера,

К л е й  с т о л я р н ы й ,  приготовляется только 1-го 
рорта. Пластинки его должны просвечивать и ло
маться съ трудомъ

Г у м м и - а р а б и к ъ  представляетъ довольно про
зрачные куски, слегка желтоватого цвета. Не дол- 
кенъ содержать постороннихъ примесей, почему 
вредпочита^тъ покупать его въ кристаллахъ.

К р а х м а л ъ  п ш е н и ч н ы й  представляетъ изъ 
ьебя куски белаго цвета. Хорошш крахмалъ при 
растворенш въ горячей воде и разбавленш раствора 
Горячей водой не долженъ образовать осадка, кото
рый указываетъ на примесь мела.

Б е р т о л е т о в а я  с о л ь  имеется въ кристаллахъ 
и въ виде порошка.

Х р о м п и к ъ  — эта крупные кристаллы краснаго 
Цвета.

^ С е р н ы й  ц в е т ъ —это желтый порошокъ, кото
рый заменяетъ палочковую серу, которую трудно 
Превратить въ мельчайшш порошокъ.

Ц и н к о в ы я  б е л и л а .  Могутъ быть применяемы 
вещеваго сорта.
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С т е к л я н н ы й  п о р о ш о к ъ  толчется изъ боя 
тылочнаго и оконнаго стекла.

У м б р а —это куски краски коричневаго цвЪта.
М у м 1 я — это ярко коричнево-красный порошов 

лучше брать шведскШ въ боченкахъ.
Ф о с ф о р ъ  к р а с н ы й  или а м о р ф н ы й  — э 

порошокэ ф!олетоваго цвЪта въ закупоренныхъ дес; 
тифунтовыхъ жестянкахъ. На воздухЪ не измЪняюта 
и не ядовитъ.

С у р ь м а  имеется въ кускахъ и порошк-Ь, лучй 
покупать въ порошка, если нЪтъ примёси графита,

С а ж а  голландская, пр!обрЪтаютъ въ куляхъ.
Т р а г а н т ъ — это очень дорогое клеевое веществу 

прибавлен1е его къ зажигательной массЪ способствз 
етъ большему затверден1ю головки. Продается въ поя 
нутыхъ пластинкахъ бЪлаго цвЪта, неправильна 
формы.

П а р а ф и н ъ  продается въ вид% лепешекъ въ k j 
ляхъ. Покупать надо такой, у котораго точка плавля 
н\я будетъ не ниже 70° Р.

К а н и ф о л ь  въ кускахъ, въ бочкахъ, темна 
коричневаго цвЪта, съ просвечивающими краями.

С е р н а я  к и с л о т а  продается въ бутылках 
Kpt псстью не ниже 65° Б.

Ж ж е н а я  к о с т ь  приготовляется самими. Обыч 
новенныя кости пережигаются въ печи до бЪла 
превращаются въ порошокъ. Запасы хранятся в 
Лочкахъ.

А м м 1 а к ъ  —  это обыкновенный нашатырны 
спиртъ въ бутыляхъ.

Ф о с ф о р н о - а м м 1 а ч н а я  с о л ь —это б^лые кри 
сталлЪ ромбической формы, сохраняется въ прочно 
укупоркЪ.

М а г н е з 1 я — это окись магн1я, жженая—легк^ 
очень мелкШ порошокъ, б-Ьлаго цвЪта.

П е м з  а— губчатый камень c ip a ro  цв^та.

Приготовление массы  для безопасныхъ спичекъ.

Безопасныя спички, изв^стныл подъ назвашеи 
ш в е  д е к  ихъ , весьма распространены въ настоящ»
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время почти повсеместно. Начало этимъспичкамъ было 
положено немцами, но почему-то этотътоваръ не нахо- 
дилъ себе потребителей до тёхъ поръ, пока подъ име- 
немъ н о в о и з о б р е т е н н ы х ъ  спички стали полу
чаться изъ ШвецШ. Кроме хорошаго качества этихъ 
спичекъ, по отношешю къ обыкновеннымъ сернымъ и 
фосфорнымъ, одною изъ причинъ быстраго распростра
н я я  шведскихъспичекъ надо считать интимную форму 
коробокъ, въ которыхъ шведсюя фабрики выпустили 
свой продуктъ.

Но и кроме внеш няго вида, безопасныя спички 
должны обладать более существенными преимуще
ствами, оправдывающими ихъ н азва^е , которое сле- 
дуетъ понимать такъ, что эти спички не могутъ 
воспламениться самопроизвольно и не ядовиты.

На этикетахъ коробокъ спичекъ указывается, что 
зажигательная масса не отпадаетъ и что они не тлеютъ. 
Это уже большое преимущество шведскихъ спичекъ 
передъ обыкновенными серными, тем ъ не менее, при 
безпристрастномъ сравнении шведскихъ спичекъ съ хо
рошо приготовленными фосфорными спичками, на сто
роне последнихъ едва-ли окажется много более опасно
сти. Безопасныя спички самопроизвольно не воспламе
няются, но если содержание фосфора въ головкахъ 
обыкновенныхъ спичекъ не превышаетъ 5—6*/0, то са- 
мопроизвольнаго воспламенешя при обыкновенныхъ 
услов!яхъ тоже не произойдетъ. Но если отъ трешя, 
сильнаго нагревания, или непосредственнаго соедине- 
н1я съогнемъ, что одинаково возможно какъ для обыкно
венных!*, такъ и для шведскихъ спичекъ, то первыя 
сгораютъ спокойно, а вторыя даютъ взрывъ.

Относительно неядовитости безопасныхъ спичекъ 
надо заметить, что действительно они только менее 
ядовиты, чемъобыкновенныя фосфорныя спички. Кроме 
свинцоваго сурика и сернистой сурьмы— веществъ не 
безвредныхъ, безопасны я спички содержать какъ въ 
массе головокъ, такъ и на трущей поверхности коро
бокъ значительный процентъ двухромокал!евой соли, 
действующей разрушительно даже въмалыхъ пр1емахъ. 
Красный фосфоръ также нельзя считать вполне без-
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вреднымъ,- тЪмъ более, что онъ всегда содержитъ не
большую примись обыкновеннаго фосфора.

Вообще при сужден!и о ядовитости спичекъ надо 
принять во вниман1е только случайное отравлеше, а 
не уменьшенное, для котораго въ продаже найдется не 
мало другихъ средствъ, еще более энергнчныхъ, чемъ 
спички.

Безопасный спички, какъ известно, фабрикуются 
не въ одной Ш вецш, а выделываются почти повсе
местно на Европейскигь спичечныхъ фабрикахъ и у 
насъ въ Россш. Темъ не менее настоящш шведскш 
продуктъ, по справедливости, все же остается лучшимъ, 
чЪмъ T t же спички фабрикуемыя въ другихъ странахъ 
и въ Россш. Спичечная масса въ Ш вец1И фабрикуется 
съ особенною тщательностью. Спички загораются съ 
шумомъ, но спокойнее, чемъ спички другой фабрикацш 
и не имеютъ свойства разбрасывать отъ себя раскален- 
ныхъ частицъ.

Для приготовлешя деревянной соломы въ Ш вецш 
употребляются исключительно стволы серебристаго то
поля. Такъ какъ въ виде бревенъ тополь засыхаетъ 
очень медленно, то его обработываютъ въ сыромъ виде. 
Бревно распиливаютъ поперекъ на болванки, подлине 
равной длине спичекъ: затемъ эти болванки режутъ на 
машине съ ножами. Полученныя спички четыреуголь- 
ной форме высушибаютъ въ искусственныхъ сушиль-

Рис. 13. Рис. 14.

йяхъ, укладываютъ в ъ ’рамы и парафинируютъ. Для 
последней операцш идетъ не чистый парафинъ, а въ 
сыромъ виде. Парафинироваше должно быть не сильно 
и не слабо и захватывать только концы лучинокъ, иначе 
последн1я будутъ гореть слишкомъ быстро.
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BcniflCTBie пористости сухого тополя, парафинъ 
хорошо всасывается въ спичку; смолистыя деревья ме
нее пригодны для такой обработки.

После парафинирован1я и вторичнаго высушиваЯя 
спички макаютъ въ массу, консистенция которой не 
должна быть густа, для того, чтобы головки в во д и л и  
маленьюя и не отскакивали отъ трен1я.

Для безопасныхъ спичекъ надо приготовить две 
массы: одну для головокъ, совершенно не содержащую 
фосфора и другую для поверхности т р е ^ я  съ аморф- 
нымъ фосфоромъ. Последняя намазывается на коробки 
сбоку.

Матер!алы для приготовлен!я безфосфорнэй массы 
употребляются въ состоянш тонкаго порошка, причемъ 
некоторыя вещества, кроме того, отмучиваютъ.

Въ составъ массы входятъ: бертолетовая соль, дву
хромово-кислое, кали, уголь, сера, серный колчеданъ, 
сернистая сурьма, умбра и стеклянный порошокъ. Б зр- 
толетовую соль измельчаютъ отдельно отъ другихъ ве- 
ществъ въ особо предназначенномъ для того аппарате.

Такой аппаратъ изображенъ на рис. 13 и 14. Соль 
помещаюгь въ бочку элепсической формы, вращаю-

Рдо. 1б. Рис. 1C.

щейся на оси, вместе съ достаточнымъ количествомъ 
бронзовыхъ шаровъ. Между подшипниками А и Б им е
ются два ременные шкива с и с1. При Е находится отвер- 
CTie для нагрузки и выгрузки бочки, закрываемое во 
время растирашя крышкою, часть которой состоитъизъ 
рамы обтянутой бумагой. Последняя играетъ роль пре- 
дохранительнаго клапана, на случай возможнаго взрыва 
при растиран1и бертолетовой соли. Въ такой бочкеможно 
намельчить въ сутки до 20 фунтовъ бертолетовой
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соли въ тонкш порошокъ при посредстве 25 брон- 
зовыхъ шаровъ, Д1аметромъ lV a—2 дюйма.

Измельчешя серы, двухромово—кал1евой соли, 
умбры и угля производится въ деревянныхъ бараба- 
нахъ (рис. 15 и 16). Эти барабаны имеюсь шести- 
угольмко форму; бока ихъ скреплены тремя ж елез
ными обручами. Нагрузка производится чрезъ отвер- 
CTie, прорёзанное въ одномъ изъ днищъ и снабженное 
плотно пригнанной крышкой. Барабанъ вращается 
на оси, а растираШе производится также посред- 
ствомъ тяжелыхъ шаровъ, только не бронзовыхъ, а 
чугунныхъ. Одна c ip a  плохо растирается въ порошокъ 
и потому ее нужно растирать вместе съ умброю. 
10 фунтовъ серы съ 15 фунтами умбры растворяются 
20 полуторадюймовыми и 39 полудюймовыми карте
чинами въ 24 часа. Полученный порошокъ содержитъ 
частицы дерева, отрывавшаяся во время операц1и отъ 
стЪнокъ барабана, поэтому его нужно еще просеять 
сквозь грубое сито.

Серный колчеданъ, перекись марганца и серни
стую сурьму надо толочь въ железныхъ ступахъ, за
тем ъ отсеивать черезъ тонкое сито и наконецъ отмучи
вать въ аппарате состоящемъ изъ ряда чановъ, распо- 
ложенныхъ лестницею одинъ за другимъ так1*., чтобы 
вода изъ перваго могла быть спускаема во второй и т. д. 
На дне последняго чана осаждается вам^Й тонкШ 
порошокъ, который собираютъ и высушиваюсь.

Вотъ несколько рецептовъ для приготовлен1я 
массы для головокъ шведскихъ спичекъ:

I) Бертолетовой соли 12 вес. частей, хромокал!е- 
вой соли 2 ч. и серы 5 частей.

II) Бертолетовой соли 2 ч., угля 1 ч .ж  умбры 1,
III) Бертолетовой соли 11 ч., браунштейна 1 ч. 

и сернагр колчедана IV 2 ч.
IV) Бертолетовой соли 1 ч., серы 1 ч. и умбры 1 ч.
V) Бертолетовой соли 3 ч. и пятисернистой 

сурьмы XU части.
VI) Бертолетовой соли 8 ч., хромокал1ев. соли 'Д ч., 

азотнокислаго свинца 3 ч. и сернистой сурьмы 8 ч.
VII) Бертолетовой соли 7 4V хромокал1евой соли

2 ч., азотнокислаго свинца 2 ч. и серы 1 ч.
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VIII) Бертолетовой соли 22,6 ч„ хромпика—2,6 
ч., сЪрнаго цвЪта 1,6 ч., стекла толченаго 6 ч., 
цинковыхъ бЪлилъ 2,5 ч., клею 3,6 ч., кизельгура 
2 ч. и 15 ч. воды.

IX) Бертолетовой соли 11 ч., стекляннаго порошка 
1‘/г ч., сенегальской камеди 1 ч., сЪрнаго колчедана 
1 х/ 2  ч., перекиси марганца 1 ч. и двухромовокал1евой 
соли 2 ч.

X) Бертолетовой соли 14 ч., хромпика 4 ч. тол
ченаго стекла 6 ч., перекиси марганца 9 ч., гумми
арабика 4 ч., трехсЪрнистой сурьмы 35 ч. и'воды 18 ч.

XI) Бертолетовой соли 3 ч. и сенегальской ка
меди 1 ч .

XII) Бертолетовой соли 2 ч., сенегальской ка
меди 2 ч. и умбры 1 ч.

XIII) Бертолетовой соли 11 чм сЬрнистагр цвЪта
1 ч., толченаго стекла 8 ч .( канифоли 1/ь ч., клею
2 ч. и сЪрноватистокислаго свинца ‘/г ч.

XIV) Бертолетовой соли 1 ч., сЪры 1 ч., умбры 
1 ч. и камеди 1 ч.

XV) Бертолетовой соли 10 ч., камеди 1ч. ,  стекла 
толченаго 2 ч., перекиси марганца 2 ч., угля 1 ч., 
сЬрнаго колчедана 1 ч. и двухромовокал!евой соли 
1 ч.

XVI) Бертолетовой соли 54 ч., толченаго стекла 
12 ч., мум!и 6 ч., м^ла 1 ч., сЬрнаго цвЪта 3 ч., 
хромпика 5 ч.,. перекиси марганца 6 ч., траганта 3 ч., 
и гуммиарабика .10 ч.

XVII) Бертолетовой соли 4 ч., камеди 1 ч.,
сЪры 1 ч., двухромокал!евой соли 21ь ч. и умбры 
1 Va Ч.

XVLLI) Бертолетовой соли 25 ч., толченаго стекла
4 ч., клею 5 ч., хромокислаго барита 4 ч., сЪрнаго 
цвЪта 2 ч., кизельгура 2 ч. и сЬрноватистокислаго 
свинца 4 ч . '

XIX) Бертолетовой соли 15 ч., камеди 2 ч., пере
киси свинца 7 ч. и сЪрнаго колчедана 7 ч,

XX) Бертолетовой соли 5 ч., толченаго стекла
3 ч.3 двухромокал1евой соли 2 ч. и камеди 2 ч.

B e t эти составныя части измельчаются въ тон- 
чайшш порошокъ, бертолетовая соль увлажняется
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небольшимъ количествомъ спирта и должна быть 
измельчена отдельно, noGnt. чего ее смешиваютъ 
очень осторожно, не нажимая; прибавляютъ воды, 
где не указано, до густоты.

Главная составная часть бертолетовая соль, коли
чество которой бываете въ среднемъ 60%. Кроме 
бертолетовой соли къ массе прибавляютъ и друг1Я 
вещества отдакжия кислородъ (10—40%). Третья со
ставная часть, сера— въ чистомъ состоянш или въ 
состоя ши многосернистаго металла. Количество серы 
бываетъ до 25%. Вещества прибавляемыя въ массу 
съ целью замедлить воспламенен1е (взрывъ), т; е. 
придать составу способность гореть спокойнее и более 
продолжительное время, суть: песокъ, стеклянный по- 
рошокъ, умбра. Масса, содержащая V2 фунта умбры 
на 4 фунта бертолетовой соли, загорается еще со 
взрывомъ, и только при IV 2 фунтовомъ содержанш 
на те  же 4 фунта бертолетовой соли, получаютъ 
составъ воспламеняющшся вполне спокойно и горя- 
щш съ достаточною медленностью для того, чтобы 
стеаринъ успелъ воспламениться.

Относительно сгущающихъ веществъ надо зам е
тить, что количество ихъ должно быть въ массе воз
можно меньше, не более V2 по весу всехъ, кисло
родъ отдающихъ, веществъ.

Безопасная масса не должна блестеть на спич
ке, какъ блестятъ головки обыкновенныхъ спичекъ; 
этотъ блескъ есть верный признакъ или избытка 
сгущающаго вещества въ составе безопасной массы, 
или того, что спички после макашя въ массу были 
слишкомъ быстро высушены. Въ последнемъ случае 
спички всегда загораются со взрывомъ.

Неравномерная плотность головки обусловли- 
ваетъ неравномерное гореж е, а неравномерная плот
ность головочной массы именно и зависитъ отъ бы- 
страго высушиван1я спичекъ. При быстрой сушке 
поверхность головки затвердеваетъ всегда скорее 
внутреннихъ слоевъ, образуя непроницаемую кору, 
препятствующую дальнейшему высыхан1ю массы.

Гумми передъ употреблен!емъ въ дело измель-
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чаютъ въ тонк1й порошокъ и просеиваюсь, чтобы 
освободить отъ примесей.

Приготовлеше массы для головокъ состоитъ въ 
слЪдующемъ: отвешанное количество густителя кипя- 
тятъ съ водою въ водяной бане до полнаго раство- 
рен!я. Посл^ охлаждешя раствора къ нему прибавля- 
ютъ измельченную бертолетовую соль и тщательно 
перемешиваюсь до полнаго растворенья. Затем ъ 
остальные матер1алы растираютъ въ особомъ сосуд!, 
съ водою, пока получится смесь. Къ ней прибавляютъ 
растворъ бертолетовой соли и снова вымешиваюсь.

Когда при растиранш готовой массы между паль
цами чувствуется небольшая шероховатость, то это 
означаетъ, что c tp a  была недостаточно хорошо из
мельчена или камень дурно просеянъ. Когда же при 
перем-Ьшиваши раствора бертолетовой соли и камеди 
съ другими веществами попадаются больш!е комки, 
внутри которыхъ содержатся сух!я частицы, то это 
можетъ произойти отъ того, что умбра, c tp a  и друпя 
вещества плохо перетерты- съ водой. Такую массу 
трудно исправить. Слишкомъ густую массу можно 
разжижить водой.

Для массы, намазываемой на бока коробки, име
ются слЪдуюнСе рецепты:

1) Краснаго фосфора 10 ч. и перекиси мар
ганца 8 ч.

2) Умбры 3 ч., клею столярнаго */б ч., мела 2 ч., 
краснаго фосфора 10 ч. и леогома 4 ч.

3) Толченаго стекла Ю-ч.. хромпика 17 ч., Mina 
16 ч., мум№ 45 ч., гуммиарабика 70 ч., краснаго 
фосфора 200 ч., сурьмы 150 и сажи 40 ч.

4) Краснаго фосфора 9 ч., с-Ьрнаго колчедана
7 ч. и толченаго стекла 3 ч.

5) Умбры 3 ч., мЪла 2 ч., краснаго фосфора 10 ч., 
сурьмы 8 ч. и леогома 40 ч.

6) Краснаго фосфора 4 ч., сернистой сурьмы 4 ч. 
и сЬрнаго колчедана 4 ч.

7) Бертолетовой соли 400 ч., сурика 400 чм сер
нистой сурьмы 300 ч., двухромовокислаго кали 150 ч. 
и гуммиарабика *67 ч.

Во все рецепты прибавляется вода до нужной
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Названныя вещества размешиваются съ такимъ 
количествомъ клеевой воды, чтобы по нанесеж'и смеси 
на дерево или на бумагу и по высыхали наведеннаго 
слоя, послЪднш хотя не блесгЬлъ, но и не отставалъ 
при TpeHiH пальцемъ. Въ некоторыхъ содержаше 
краснаго фосфора слишкомъ велико, и количество 
показанное для 6-го рецепта совершенно достаточно 
для хорошей массы. Большое содержаше аморфнаго 
фосфора на коробке можетъ быть даже причиною 
воспламенен1я всего слоя трущей поверхности, или 
отскакиван!я отъ нея мелкихъ горящихъ частицъ 
фосфора, которыя, попадая на руку, производятъ хотя 
не опасные, но все-таки непр!ятные обжоги.

Безфосфорныя спички.

Производство безфосфорныхъ спичекъ, которыя 
могутъ загораться о всякую шероховатую поверхность, 
составляетъ какъ бы усовершенствован1е безопасныхъ 
спичекъ. Безфосфорныя спички, не содержания вовсе 
никакого фосфора, казалось бы отвЪчаютъ всЪмъ тре- 
буемымъ качествамъ безвредности и безопасности.

Эти спички, однако, пользуются малымъ распро- 
странешемъ. Главными препятств1ями являются: 1) 
трудность приготовлен1я этихъ спичекъ фабричнымъ 
путемъ съ такою же выгодою, какъ обыкновенныя и
2) меньшая, сравнительно съ последними, легкость 
воспламенен1я продукта.

Для этмхъ спичекъ надо почти химически чистые 
матер!алы, измельченные и тщательно перемешанные.

Что касается безвредности безфосфорныхъ спи
чекъ, то она только относительная, ибо въ составъ 
массы входятъ свинцовыя соли, ядовитыя до изве
стной степени. Развит‘1е производства безфосфорныхъ 
спичекъ можетъ принести несомненную пользу въ 
отношенш гиНены спичечныхъ фабрикъ, где pa6o4ie 
принуждены дышать вредными нспарежями фосфора.

Переходимъ къ способамъ приготовле^я безфос
форныхъ спичекъ и т%хъ матер1аловъ, которые необ
ходимы для составлен1я массы.

С е р н о в а т и с т о - с в и н ц о в а я  с о л ь  пригото
вляется такъ: 12 ч. свимцоваго сахара растворяютъ
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въ воде и также поступаютъ съ 5 ч. сЬрноватисто- 
кислаго натра. Растворы сливаютъ вместе и прили- 
ваютъ серноватисто натровую соль къ уксусно кис
лому сёинцу, причемъ получится белый осадокъ, 
который и будетъ серноватисто-свинцовая соль. Этотъ 
осадокъ легко растворяется въ избытке серновати
сто-натровой соли. Для избежан1е этого необходимо, 
чтобы въ жидкости постоянно былъ избытокъ уксусно- 
кислаго свинца. Серноватистый свинецъ скоро осаж
дается на дно. После того, когда жидкость надъ 
нимъ совершенно осветлится, ее сливаютъ при по
мощи сифона, а осадокъ промываютъ водой и филь- 
труютъ черезъ двойное полотно.

Промытый осадокъ кладутъ въ холстъ, отжима- 
ютъ подъ прессомъ и высушиваютъ при 30° Ц. Полу
ченная соль представляетъ белый порошокъ безъ 
запаха и вкуса; хотя онъ малогигроскопиченъ, темъ 
не менее его надо сохранять въ плотно закупорен
ной банке, для предохранен1я отъ сернистаго водо
рода, которымъ изобилуетъ воздухъ спичечныхъ 
фабрикъ.

Для приготовлешя пикриново-кал1евой соли 13Д 
ч. кристалической пикриновой кислоты и 1 ч .  чис- 
таго едкаго кали, каждое вещество особо растворяютъ 
въ горючей воде и эти растворы смешиваютъ, покуда 
они еще горячи. Трудно растворимая пикриновока- 
л!евая соль кристаллизуется по мере охлажден!я 
смеси, такъ что подъ конецъ почти весь сосудъ на
полняется кристаллам». Наклонивши сосудъ, спу- 
скаютъ большую часть маточнаго щелока, а кристал
лическую массу кладутъ въ холстинный мешокъ въ 
роде фильтра и, давъ стечь съ нея остальной жид
кости, промываютъ раза 2— 3 холодною водою. Пик- 
риновокал1евая соль растворяется въ 14 частяхъ ки
пящей воды, но въ холодной воде почти нераство
рима, следовательно, при промывке, нечего опасаться 
потери продукта. Если хотятъ получить химически 
чистый продуктъ, то очищенную, какъ сказано, соль 
вновь растворяютъ въ кипяткё и выкристаллизо- 
вываютъ.

Довольно характерно то обстоятельство, что 
при смешиванш растворовъ пикриновой кислоты и
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■Ьдкаго кали, выделяется амм1акъ. Повидимому, обра
з о в а в  пикриновокал!евой соли сопровождается ка
кою-то побочною реакц1'ею.

Пикриновокислое кали кристаллизуется въ' малень- 
кихъ призмахъ золотистожелтаго цвета съ шелкови- 
стымъ блескомъ. Если бросить несколько кристалли- 
ковъ на горячую плиту, то они сначала буреютъ, за* 
темъ, при температуре 300° Ц., внезапно разлагаются 
со взрывомъ, причемъ часть массы отбрасывается 
вверхъ въ виде мелкихъ крупинокъ. Взрывъ этотъ 
сопровождается густымъ дымомъ и запахомъ горелой 
смолы. Въ прикосновенш съ пламенемъ или съ рас- 
каленнымъ теломъ пикриновокал!евая соль разла
гается точко такимъ же образомъ.

Приводимъ рецепты для приготовления безфос- 
форной массы.

1) Бертолетовой соли 4 ч., толченаго стекла 3 ч., 
камеди 8/* ч. и серноватистосвинцовой соли 7 ч.

2) Бертолетовой соли 320 ч., хромпика 31 ч.,
цинковыхъ белилъ 60 ч., толченаго стекла 42 ч.,
сернаго цвета 37 ч., клею 30ч. и гуммиарабика 20 ч,

3) Бертолетовой соли 26 ч., камеди 4 ч. и серно
ватисто свинцовой соли 13 ч.

4) Бертолетовой соли 53,8 ч., гуммиарабика 10 ч.,
траганта 3 ч., перекиси марганца 9 ч., колькотара 
6 ч., толченаго стекла 12 ч., двухровокал!евой соли
5 ч., серы 2 ч. и мела 1,2 ч.

5) Бертолетовой соли 12 ч., хромпика 1 ч., стекла 
толченаго IV 2 ч., сернаго цвета IV 4 ч., мум!и 1 ч., 
цинковыхъ белилъ 1 ч., гуммиарабика х/г ч., клею
4 ч., кизельгура 1 ч. и воды 12 ч.

6) Бертолетовой соли 20 ч., камеди 4 ч., сурь- 
мяннаго блеска 6 ч. и серноватистосвинцовой со
ли 14 ч.

7) Бертолетовой соли 11 ч.. толченаго стекла
3 ч., сернаго цвета 1 ч., клея 2 ч., кизельгура 2 ч., 
серноватистокислаго свинца */а ч. и пемзы 3 ч.

8) Камеди 2 ч., пикриновокислаго кали 10 ч., 
толченаго стекла 3 ч. и двухромокал^евой соли 2 ч.

Способъ приготовления массы заключается въ 
томъ, что сначала растворяюсь гуммиарабикъ или 
камедь въ кипящей водё, затемъ примешиваюсь
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свинцовую соль; предварительно размешанную съ 
горячею водою въ однородное тесто. Смесь эту ки- 
пятятъ Vs часа, после чего прибавляютъ къ ней 
раствора бертолетовой соли и стекляннаго порошка.

Главная трудность при приготовлеши подобныхъ 
массъ состоитъ въ выборе сгущающаго вещества и 
въ уменьи имъ пользоваться. Свойства продажныхъ 
амеди и декстрина не постоянны, а потому привз- 
еные рецепты не всегда могутъ служить руковод- 
твомъ. Вообще нужно стараться брать какъ можно 
меньше сгущающаго вещества, имея, однако, въ 
виду, чтобы приготовленная масса была достаточно 
вязка для удобнаго макаШя спичекъ. Въ случае не
достатка камеди, масса не имеетъ сцеплешя и, вы- 
сохнувъ, держится на спичкахъ такъ слабо, что отле- 
таетъ при малейшимъ тренШ; при избытке сгущаю
щаго вещества спички почта совсемъ не горятъ.

Фосфорныя спички имеютъ способность сыреть 
и портиться на воздухе, распространяя удушливый 
запахъ фосфора. Для устране^я этого недостатка 
фосфорныя спички покрываютъ лакомъ.

Лакъ употребляется обыкновенно спиртовой. Для 
приготовлен^ его берутъ 2 2/i5 лота коричневаго шел
лака въ порошке, 41/& л. канифоли, тоже порошко
образной, обливаютъ въ металлическомъ котелке 1 
бутылкой 90 градуснаго спирта и кипятятъ эту смесь 
въ водяной бане до полнаго растворешя смолъ. Къ 
охлажденному раствору добавляютъ еще спирта, сколь
ко следуетъ, чтобы довести плотность жидкости до 
26о Б. Для цветныхъ головокъ нужно иметь под
крашенный лакъ, который приготовляютъ, подмеши
вая къ нему минеральной краски.

Лаки сохраняютъ до употреблешя въ закупорен
ной ж естянке.

Лакироваше производится только тогда, когда 
головки спичекъ совершенно просохнутъ.

Обмакиваше.
Обмакиваше Спичекъ въ массу чаще всего произ

водится ручнымъ способомъ.
Для этого на гладкой мраморной доске, помещаю

щейся на подвижкомъ столё (съ колесиками), намазы-
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ваютъ слой массы. На эту последнюю ставятъ раму 
со спичками и надавливаютъ такъ, чтобы концы лу- 
чинокъ проникли въ намазанный слой. Затем ъ рама 
со спичками переносится или перевозится на тележ 
ке, какъ было сказано выше, въ сушильную камеру.

При переработке очень жидкихъ массъ доску за- 
меняютъ неглубокимъ железнымъ листомъ, называе- 
мымъ чрекомъ.

Такъ какъ внеш няя красота спичечнаго товара 
зависитъ, главнымъ образомъ, отъ правильности 
формы и равномерности головокъ, то на операцШ 
макан!я должно быть обращено особенное вниман!е. 
Массу надо намазать на доску одинаковымъ ров- 
нымъ слоемъ, а излишекъ массы снимается линей
кой (рис. 17).

Если спички не- 
крепно сидятъ въ 
рамахъ, то при под- 
нятш последнихъ съ 
доски, оне часто вы
валиваются и прили- 
паютъ къ массё. Та- 
К1я спички нужно 
своевременно выбра
сывать, иначе оне 

будутъ приставать къ головкамъ следующихъ рамъ, что 
причиняетъ неудобства и потери, ч ём ъ  лучше укреп
лены спички въ рамахъ, темъ скорее и лучше самая 
работа макашя и темъ меньше теряется матер1ала.

Обыкновенныя и шведсшя спички макаются въ 
массу одинъ разъ, после чего окончательно высуши
ваются. Спички же, парафинированныя или покрытыя 
стеариномъ (салонныя спички) получаютъ два макан1я. 
Въ первый разъ эти спички обмакиваются въ неглу- 
бокШ слой массы такъ, чтобы ею покрылись только 
самые кончики лучинокъ; затемъ товаръ относятъ въ 
сушильню. Когда приставшая масса достаточно ок
репла на лучинкахъ, не сделавшись, однако, совер
шенно сухою, тогда, вынувъ рамы изъ сушильной 
камеры, макаютъ ихъ вторично и на этотъ разъ уже 
въ более толстый слой массы, соответствующей раз- 
^ерам ъ полной головки. После второго макаЖя,
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спички высушиваются окончательно. Весьма важно 
уловить тотъ моментъ, когда спички можно вынимать 
изъ сушильни и приступать ко вторичному' макалю. 
Общеизвестный недостатокъ салонныхъ спичекъ— 
отскакиваже и разслоен!е головокъ—зависитъ, между 
прочимъ, именно отъ несвоевременнаго второго ма
к а л я . Если первая головка успела уже вполне вы
сохнуть, то вторая не можетъ соединиться Ьъ нею 
въ сплошную массу. Въ окончательномъ результате 
получается головка не равномерной плотности, раз
личные слои которой горятъ также не одинако-скоро, 
что и служитъ причиною отскакиван1я. Отъ салон
ныхъ спичекъ требуется, чтобы оне имели головки 
весьма правильной формы, равномернаго калибра и 
съ красивымъ блескомъ. Всего этого можно достиг
нуть, употребляя массы, замешанныя на декстрине 
и поддерживая надлежащую температуру въ сушильне.

Когда спички совершенно высохли после м акаля , 
можно приступить къ окончательной отделке голо
вокъ посредствомъ лакировки. Для этой цели въ 
плоскш железный чрекъ наливаютъ Ьриготовленнаго 
по выше указанному способу лака, приблизительно на 
lU дюйма глубины. Затемъ въ жидкость погружаютъ 
рамы со спичками, но тотчасъ же снова вынимаютъ 
ихъ оттуда, и стряхнувъ излишнШ лакъ обратно въ 
ванну, кладутъ спички въ сушильную камеру голов
ками внизъ.

Сушильныя камеры.
Для просушки спичекъ на фабрикахъ имеются 

особыя печи и камеры. Конструкц1я ихъ весьма раз
нообразна, начиная отъ самой простой до сложной 
колориферной системы. Сушка рамъ со спичками 
производится въ железныхъ шкафахъ или камерахъ 
или въ сушильныхъ баняхъ значительной емкости.

Печь устраивается обыкновенно въ подвальномъ 
этаж е здан!я и бываетъ окружена сводчатымъ кожу- 
хомъ изъ подъ котораго нагретый воздухъ проходитъ 
каналами въ сушительныя камеры.

Для регулировашя притока теплаго воздуха изъ 
печи и при каналахъ, выводящихъ воздухъ, насыщен
ный парами из*, камеръ, имеются заслонки или кла
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паны. Больш 1я камеры нагреваются труднее малыхъ, 
зато первыя, разъ нагревшись, ровнее держатъ тепло, 
къ тому же и для работъ они удобнее последнихъ. 
Малыя -камеры особенно неудобны при металлизиро- 
ванш и лакировали или двукратноме макан!и салой* 
ныхъ спичекъ, потому что все эти операц!и требуютъ 
частыхъ перегрузокъ высушиваемаго товара, что отни- 
маетъ не мало времени.

Вынимаш'е изъ рамъ и упаковка спичекъ.
Просушенныя спички вынимаютъ изъ рамъ и 

упаковываютъ въ коробки. Эта работа чаще всего 
производится руками и только ври значительномъ 
производстве употребляются машины довольно слож- 
наго устройства, описывать которое мы здесь не 
будемъ.

Въ сравнены съ ручнымъ способомъ 'Машинная 
работа представляетъ больп^я выгоды.

Ручное вынимание производится такъ:фаму сперва 
развинчиваютъ, работница ставитъ съ нея верхнШ 
скрепъ, затемъ кладетъ раму на столъ открытою сто
роною внизъ, снимаетъ боковыя стойки такъ, чтобы 
все дощечки, кроме нижнйхъ восьми или десяти, 
могли удержаться на своихъ местахъ и снова осто
рожно приподнимаетъ раму. Прги этомъ упомянутыя 
8 —10 дощечекъ остаются на столе, образуя правиль
ную свободно лежащую кучку. Такой пр1емъ повто- 
ряютъ несколько разъ (ставя раму на столъ и опять 
приподнимая ее), пока рама не будетъ совсемъ опо
рожнена, после чего на столе остается отъ 4 до 6 
кучъ дощечекъ со спичками. Дощечки эти берутъ 
одну за другою и упаковываютъ находящ'ыся на нихъ 

■спички въ коробки или пачки. Но прежде чемъ раз
грузить раму, надо выравнять въ ней спички. Концы 
последнихъ, выдающееся изъ за краевъ дощечекъ, 
надо вогнать во внутрь, иначе при укладывали ку- 
чекъ на столъ спички будутъ выпадать, особенно 
кучки съ верхнихъ дощечекъ, вследств1е перевеса вы 
дающихся концовъ. Загонка концовъ делается просто 
рукою и такъ какъ спички во время разгрузки рамъ 
часто бываютъ еще теплы, то при неосторожномъ 
обращен!» головки могутъ загореться.
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Въ виду возможнаго воспламенешя спичекъ при 
ручной разгрузке, около рабочаго стола ставятъ 
ящихъ съ пескомъ. Если спички загорятся, то ихъ 
немедленно втыкаютъ головками въ песокъ, причемъ 
огонь погаснетъ.

Спички обыкновенно упаковываютъ въ бумажныя 
и деревянныя коробки. Такая упаковка бываетъ 
весьма разнообразна по виду и величине коробки.

Спички упаковываютъ въ количестве отъ 60 до 75 
штукъ, въ деревянныя коробки.

Само собою понятно, что форма и размеръ коро
бокъ бываютъ весьма разнообразны.

Изготовлен1е коробокъ для упаковки производится 
большею частью на фабрикахъ машиннымъ спосо- 
бомъ изъ драни осиноваго дерева, настроганной осо
быми машинами.

Какъ футляръ, такъ и выдвижная часть коробки 
делается изъ дерева. Форматъ футляра: ширина 2 1/* 
дюйма, а длина 5 дюймовъ, складывается футляръ въ
4 сгиба 1) 3Д дюйма, 2) 11;2 дюйма, 3) 3Д дюйма и 
4-ый) 1V2 дюйма и остается еще ’/г дюйма на склейку 
футляра. Самое вместилище спичекъ нарезается изъ 
драни шириною немного менее 3Д дюйма и длиною 
8 1/а дюймовъ и также сгибается въ 4 сгиба 1-й сгибъ— 
1 ®/в д., 2-й сгибъ 274—3-й— 13/в и 4-й— 21/* и загибъ 
I 1/* д., къ этой выдвижной части подклеивается до
нышко и коробка обклеивается бумагой. Такая ко
робка вмещаетъ 60— 75 спичекъ.

Трутъ  и восковыя спички.
Кроме обыкновенныхъ зажигательныхъ спичекъ 

на некоторыхъ спичечныхъ фабрикахъ приготовляютъ 
спичечный трутъ. И меется несколько сортовъ трута, 
но вообще онъ бываетъ бумажный и деревянный. 
Трутъ различается также по спо бу го р е^ я , именно, 
въ однихъ продуктахъ этого рода, после воспламенешя 
массы, загораются также полоски бумаги или дерева, 
на которыхъ налеплена масса, только горятъ не 
Пламенемъ, а тлеютъ. Такой товаръ известенъ въ 
продаже подъ назвашемъ с и г а р н а г о  т р у т а  и упо
требляется для 4акуриван1я сигаръ или папиросъ на 
ветру. Въ этомъ случае сигарный трутъ довольно
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удобенъ, но для закуривашя въ комнатахъ онъ не- 
годится, потому что отделяете при тлЪнШ много 
чаду. Въ другихъ разновидностяхъ, продающихся подъ 
назважемъ « с п и ч е к ъ ,  г о р я щ и х ъ  н а  в е т р у  и 
н а  д о ж д %>  самое древко спички не горитъ и не 
тлЪетъ; для закуриваШя утилизируются только • го
ловки очень большого размера. Головки эти снаб
жены фосфорною массою лишь на концахъ, осталь
ная же часть ихъ состоитъ изъ тл-Ьющаго вещества 
(трута). Подобныя спички отделяюсь при горен!и еще 
больше чада, нежели предыдуццй товаръ, воспламе
няются со взрывомъ и почти всегда съ разбрасыва- 
н1емъ искръ. Вообще это очень неудачное изобретете, 
которое недолго продержится на рынкахъ.

Для приготовлешя сигарнаго трута берутъ бумагу 
пропитанную растворомъ селитры или свинцоваго са
хара, а затемъ просушиваюсь. Эту бумагу разрезаютъ 
на узеньк1я полоски, которыя вкладываются въ осо- 
быя формы и снабжаются фосфорною массою при 
помощи кисти. Затемъ ихъ просушиваютъ и режутъ.

Вместо бумаги для приготовлешя употребляютъ 
иногда деревянныя стружки, пропитанныя селитрой.

Трутовая масса для головокъ спичекъ, горящихъ 
на ветру, составляется такъ: сенегальской камеди
8 зол. селитры 16 зол. липоваго угля 17 зол. гвоз- 
дичнаго угля 1 зол. и каскариль 2 зол.

Селитру и уголь предварительно измельчаютъ 
въ порошокъ; затемъ смёшиваютъ съ растворомъ ка
меди и другими веществами. Растворъ камеди дол- 
женъ быть такой крепости, чтобы масса имела совер
шенно определенную густоту.

Спички деревянныя или стеклянныя укладываютъ 
въ макальныя рамы рукою и затемъ просушиваютъ 
при низкой температуре.

Фабрикац1я восковыхъ спичекъ начинается съ 
приготовлешя хлопчато-бумажнаго фитиля, который 
навиваютъ параллельными нитями на цилиндры . вра- 
щаюи^еся въ сосудахъ, наполненыхъ растопленною 
восковальною смесью. Последняя состоитъ изъ 1 ч. 
воска и 1 ч. стеарина. Смесь эта плавится посред- 
ствомъ пара въ особомъ резервуаре, стоящемъ выше 
цилиндровъ и оттуда уже течетъ въ восковальныя
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ванны. Передъ выходомъ изъ ванны фитиль пропу
скается сквозь железный каналъ, где онъ получаетъ 
правильную цилиндрическую форму. Въ разстоянш 
6 —7 метровъ отъ этого канала помещаются прини- 
маюш!е цилиндры, на которыя навивается воскован
ная нить, уже остывшая и отвердевшая при своемъ 
движеши въ свободномъ пространстве. Для воскова^я 
фитиля въ 500.000 спичекъ длиною, достаточно 30 
килограм. воска, 4 принимающихъ цилиндра распо
лагаются на одной оси. Съ цилиндровъ нити пере- 
ходятъ на рамы, подобныя макальнымъ рамамъ, опи- 
саннымъ выше. (Дощечки этихъ рамъ обтянуты сук- 
номъ съ обеихъ сторонъ). Коль скоро концы нитей 
углубились между двумя первыми дощечками на до
статочное пространство, т. е. на длину спички, нити 
обрезаются. Обрезанные кончики остаются въ раме, 
а цилиндры, съ намотанными на* нихъ фитилями, 
поворачиваются настолько, чтобы концы фитилей 
пришлись между второю и третьего дощечками рамы. 
После того следуетъ снова обрезка, дальнейшее по- 
всрачиваше цилиндровъ и т. д. Все эти манипуляции 
машина исполняетъ автоматически. Въ 12 часовъ 
такая машина укладываетъ 100 рамъ по 5.500 спи
чекъ въ каждой. Когда рамы уложены, ихъ макаютъ 
въ фосфорную массу, затемъ высушиваютъ, наконецъ 
разнимаютъ рамы и упаковываютъ спички. Темпера
тура сушильни должна быть отъ 20 до 25о Ц. При- 
готовлешемъ восковыхъ спичекъ особенно славятся 
французск1я фабрики. Этотъ превосходный продуктъ, 
къ сожалению, слишкомъ дорогъ, чтобы получить 
большое применен 1е.

Первая помощь при обжо^ахъ.
При обжогахъ легкихъ, когда кожа лишь покра

снела, необходимо сейчасъ же смочить спиртомъ и 
пймазать разведенной водой тестообразной массой 
изъ соды, затемъ приложить къ обожженному месту 
полотняную тряпку, смоченную смесью известковой 
воды съ льнянымъ масломъ. Когда боль прекратится, 
перевязать обожженное место свежей тряпкой, смо
ченной въ карболовомъ масле и забинтовать.
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